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Радченко К.Н., 

кандидат юридических наук  

Владимирский юридический институт ФСИН России  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В исправительных учреждениях обычно отбывают наказа-

ния лица с ярко выраженными антисоциальными установками. 

К сожалению, в места лишения свободы попадают и молодые 

люди. Молодежная преступность – это одно из негативных и 

опасных явлений в обществе. Рассматривая состояние моло-

дежной преступности в Российской Федерации, можно просле-

дить высокую тенденцию ее развития.  

Главной целью исследования является познание не только 

социально-демографических признаков, но и рассмотрение мо-

лодежной преступности в целом. 

Изучение молодежной преступности является ключом к 

разработке методов борьбы с ней, так как успешная борьба с 

данным негативным феноменом снизит тенденцию к ее разви-

тию, а также будет являться профилактикой для предотвраще-

ния совершения преступлений молодыми людьми.  

В криминологическом аспекте молодежь носит статус ак-

тивной группы, в которую входят лица, совершившие преступ-

ные деяния, в которой также имеются отличительные и специ-

фические признаки. 

Молодые люди, с одной стороны, это в значительной сте-

пени подростки, с другой же стороны они рассматриваются как 

взрослые. Молодежь – это переходный статус человека в обще-

стве, который проходит в периоде от детства к статусу взрос-

лых людей.  

В криминологии возраст молодежи не имеет четких гра-

ниц. По мнению Л.Л. Канаевского, молодежь, совершающая 

преступления, делится на две группы:  

– возраст от 14 до 17 лет – несовершеннолетние; 

– возраст от 18 до 25 лет – молодые взрослые. 

Однако, по мнению других ученых, верхний предел воз-

раста может достигать 29 лет. Это объясняется тем, что данный 

возраст входит в статистическую отчетность.  
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Необходимо отметить, что разделение молодежи по воз-

растному цензу очень условно, и попытки изучения ее преступ-

ности предпринимались в работах В.А. Лелекова, С.Л. Сибиря-

кова, В.Т. Лисовского и других авторов.1 

Именно поэтому возрастной показатель служит, по мне-

нию ряда ученых, основным критерием для выделения моло-

дежной преступности из преступности в целом. 

Социально-демографические признаки включают в себя не 

только пол и возраст, но и затрагивают психофизическое со-

стояние человека, социальное, семейное положение, уровень 

образования, профессиональные навыки и др.  

Поэтому не менее важный критерий, на котором нам хоте-

лось бы остановиться, это особый период развития личности – 

психофизиологическое состояние человека. Затрагивая данный 

период, можно выделить отличительные черты от взрослого че-

ловека, которые выражаются в воспитании и образовании под-

ростка, которые в силу возраста не до конца сформированы, а 

также следует учесть то, что молодежь отличается политиче-

ским и социальным статусом. 

Нужно отметить, что большинство отличительных черт 

между возрастными группами связаны прежде всего с тем,  что 

молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, как правило, более 

активны, подвижны, динамичны. Они имеют иные взгляды и 

представления. Если они попали в преступную среду в раннем 

возрасте, то трудно поддаются перевоспитанию и исправлению, 

в отличие от «молодых взрослых». 

Также не стоит забывать о том, что молодежь в возрасте от 

18 до 24 лет является более активной и динамичной в сравне-

нии с молодежью 25-29 лет. Это связано с тем, что человек в 

возрасте от 25 лет способен контролировать собственные эмо-

циональные проявления, а также у него отсутствует стремление 

подражать кому-либо. 

                                        
1
 Лелеков В.А. Молодежная преступность в областях Центрально -

Черноземного региона и проблемы предупреждения // Актуальные про-

блемы борьбы с преступностью в регионах России. М., 1997. Сибиряков 

С.Л. Предупреждение девиантного поведения молодежи : автореф. дис. 

... докт. юрид. наук. М., 1998. Лисовский В.Т. Молодежь в России в зер-

кале криминологии // Криминология. XX век. СПб., 2000. 
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Поэтому с криминогенной точки зрения можно сказать, 

что общей чертой между личностью несовершеннолетнего пре-

ступника и преступника молодежного возраста будет являться 

процесс ресоциализации личности. На данный фактор влияют 

воспитание, образовательный уровень, положение в семье.  

При изменении у субъекта каких-либо установок, ценно-

стей, правил, целей путем вовлечения в процесс его повторной 

социализации родителей, близких, друзей возможно его восста-

новление в качестве социализированного члена общества.  

В соответствии с общепринятым понятием социализации в 

криминологии молодежный и подростковый возраст относятся 

к тем периодам жизни человека, в течение которых происходит 

формирование мыслительных способностей и быстрое развитие 

когнитивной сферы личности, а также расширение круга соци-

альных связей и отношений и изменение роли и авторитета раз-

личных институтов социализации.1 

Несмотря на то, что личность продолжает усваивать цен-

ности на протяжении всей своей жизни, основные процессы 

становления происходят именно до перехода человека в стадию 

зрелости. 

Однозначного понятия зрелости человека выделить невоз-

можно, так как это зависит от самого человека и его психофи-

зических качеств.  

Развитие зрелости – это ситуация, в которой человек пол-

ностью реализует себя, раскрывает свой потенциал в профес-

сиональной деятельности и семейных отношениях.  

Зрелому человеку свойственны такие качества, как реаль-

ные ожидания, трезвые оценки возможностей, постановка кон-

кретных жизненных целей, продолжение профессионального 

развития; устанавливается самооценка личности, в которой от-

ражены результаты жизненного пути как целого, жизни как ре-

шаемой задачи; стабилизируются основные психические струк-

туры, ценностные ориентации, уровень притязаний.  

В этом отношении ни молодежь, ни подростков нельзя в 

полной мере считать сформированными личностями. Они не 

имеют достаточного жизненного опыта и устойчиво положи-

тельных ориентаций, попадают в сложные ситуации гораздо 

                                        
1
 Социальная психология : учебное пособие / отв. ред. А.Л. Журав-

лев. М. : ПЕР СЭ, 2002. 
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чаще, чем люди в зрелом возрасте. Все это объясняет причины, 

по которым молодежь попадает в криминогенную среду.  

Одним из важных социально-демографических признаков, 

по которым молодежь попадает под преступное влияние, могут 

являться взаимоотношения в семье, а также уровень благополу-

чия семьи. Различный уровень благополучия во многом может 

зависеть от взросления человека и его социализации в обществе.  

Так, по статистике большая часть молодежи, которая стала 

подвержена преступной деятельности, росла и воспитывалась в  

неблагополучной семье с девиантными признаками (наркома-

ния, пьянство, уличные преступления).  

В свою очередь, наличие этих признаков ведет к тому, что 

молодежь совершает чаще преступления в сфере корыстных и 

корыстно-насильственных действий: мошенничество, карман-

ные кражи, вымогательство, хулиганство и др.  

Необходимо также отметить, что криминализация моло-

дежной среды происходит на фоне таких негативных и потен-

циально опасных для России явлений, как распространение 

наркомании и токсикомании, краж, хулиганства. 

Подводя итог, необходимо выделить несколько профилак-

тических мер молодежной преступности. Такими мерами могут 

выступать:  

− ужесточение уголовного преследования взрослых, кото-

рые вовлекают детей, подростков и молодежь в криминальную 

обстановку; 

− трудоустройство и социально-профессиональная адапта-

ция молодежи, отбывших наказания в исправительных учреж-

дениях; 

− сохранение и развитие сети молодежных и подростко-

вых клубов, спортивных секций и кружков художественной са-

модеятельности; 

− оказание медицинской, социально-психологической и 

педагогической помощи молодежи и подросткам, прежде всего 

тем, кто имеет умственные и психические отклонения;  

− правовая пропаганда в учебных заведениях.  

На наш взгляд, рассчитывать на универсальность данных 

мер невозможно, но, если предпринимать их в совокупности и в 

комплексе, они могут дать положительный результат и сокра-

тить количество молодых людей, которые вовлечены или могут 

быть вовлечены в преступную деятельность.  
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Комлев Ю.Ю., 

доктор социологических наук, профессор  

Казанский юридический институт МВД России  

АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, СОЦИУМ И МИЛЛЕНИАЛЫ 

Алкоголь давно известен и встроен в культуру, историю 
определенной части человечества. С одной стороны, он – элик-

сир празднества, способ релаксации тела и духа, а в некоторых 
случаях и лечебный напиток. Не случайно в трудах Гиппократа 

вину, разбавленному водой, приписываются целебные свойства 
почти от всех болезней. В современных публикациях популярно 

мнение о том, что 30-50 грамм водки в день в жизни взрослого 
человека способствует предупреждению инфаркта и инсульта, 

150-200 грамм сухого красного вина рекомендуется пить при 

гипотонии. Вид предпочитаемых алкогольных изделий, допус-
тимая норма, форма потребления, реакция общества и государ-

ства на алкоголепотребление определенно зависят от типа об-
щества и его культурных традиций. В повседневной жизни 

можно встретить обыденное или застольное потребление алко-
голя, ритуальную выпивку на свадьбах, крестинах и поминках. 

Алкоголь как вид легального наркотика используется некото-
рыми людьми и как средство анестезии.  

Проблемой же во все времена является не сам алкоголь, а 
его неумеренное потребление, или злоупотребление (alcohol 

abuse), ведущее к глубокой зависимости и в итоге – к деграда-
ции личности.1 Проблематичное потребление алкоголя – как 

вид физической и психологической аддикции от спиртного – 

форма негативного девиантного поведения. Злоупотребление 
алкоголем прямо или косвенно, но неизбежно влечет за собой 

утрату здоровья. Это цирроз печени, панкреатит, алкогольные 
психозы, потеря трудоспособности из-за травм и ДТП, суициды 

и ранняя смертность, особенно среди мужского населения.  По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алко-

голь убивает каждого пятого мужчину в России.2  

                                        
1
 Шинкевич В.Е. Феномен зависимости как проблема социологиче-

ского исследования // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 1.  
2
 Гогитидзе К. Алкоголь убивает каждого пятого мужчину в Ро с-

сии. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/02/110218_alcohol_russia_ 

who.shtml. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053328
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053328&selid=22992197
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/02/
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Исследования научно-учебной лаборатории мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» (НИУ ВШЭ) установили, что главная причина, определяю-

щая уровень смертности мужчин трудоспособного возраста в 

России и Европе, – это объем потребляемого алкоголя. При 

этом алкоголизм уверенно лидирует среди таких факторов, оп-

ределяющих мужскую смертность, как курение, употребление 

наркотиков, недостаток овощей и фруктов, уровень затрат на 

здравоохранение.1 Увы, учтенная доля водки долгое время в 

России превышала 50% в структуре продаж алкогольных на-

питков. В последние же годы произошло определенное сниже-

ние спроса на легально продаваемый крепкий алкоголь и соот-

ветственно рыночным законам уменьшение объемов его произ-

водства. В 2012 году разливали в бутылки порядка 100 миллио-

нов декалитров крепкого спиртного, в 2017 году объемы ле-

гальной розничной продажи водки сократились до 67,5 мил-

лионов декалитров.  

Статистические данные о потреблении алкоголя в России 

разных ведомств несколько разнятся. Так, ВОЗ оценивает сред-

недушевое потребление в 13,9 литра в год, Минздрав и Роспот-

ребнадзор заявляют о 10 литрах. Официальные лица сообщают, 

что за последние 5-7 лет потребление алкоголя удалось снизить 

на 80%.
2
 Отметим, потребление легально проданных спиртных 

напитков, по данным статистики, в стране снижается уже не-

сколько лет подряд. Позитивный тренд. Возможно, это и так. Хо-

телось бы верить, однако статистические наблюдения не учиты-

вают латентное производство и потребление алкоголя в домаш-

них условиях. Так, по результатам эмпирических исследований 

«Левада-центра» 2017 года в России 3-5% населения не употреб-

ляют алкоголь, изредка и умеренно потребляют алкогольные на-

питки 70-80% населения, 3-5% страдают алкоголизмом, 10-12% 

злоупотребляют алкоголем. Показатели группы тех, кто не мо-

жет обойтись без алкоголя, держатся в пределах 13-17%. 

                                        
1
 Закон последнего стакана. URL : http://www.Rg.Ru/2018/08/15/alkogol- 

stal-glavnoj-prichinoj-prezhdevremennyh-smertej-sredi-muzhchin.html. 
2
 За Здоровье! Сколько и где употребляют алкоголя. URL : 

http://www.ria.ru/20180510/1520153487.html#Pv=G%3d1520153487%2fp%

3d1516854663.  

http://www.rg.ru/2018/08/15/
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Сомнения в столь радикальном снижении алкоголизации 

возникают еще и потому, что доля только выявленных и рассле-

дованных преступлений, совершенных в состоянии алкогольно-

го опьянения, выросла более чем в два раза с 16,0% в 2008 году 

до 39,1% в 2017 году. Как известно из девиантологической тео-

рии, связь между алкоголизмом, преступностью и другими про-

явлениями девиантности всегда существенна, а причинный 

комплекс нередко один и тот же. Поэтому рискну предполо-

жить, что либеральное отношение к самогоноварению, рост ак-

цизов и, соответственно, цен на легально реализуемый крепкий 

алкоголь провоцируют население с низкими доходами на собст-

венное производство спиртных напитков. Более того, из-за раз-

ницы цен на крепкий алкоголь вдоль границ России, например с 

Казахстаном и не только, растет объем нелегальной торговли 

водкой, произведенной в государствах – членах таможенного 

союза. Для выяснения реальной динамики и картины потребле-

ния алкоголя в российском обществе требуются специальные 

социологические исследования. 

Алкогольные привычки, закрепленные в культуре, описы-

ваются, как известно, двумя моделями: южный и северный пат-

терн. Южный паттерн алкоголизации характерен для винодель-

ческих стран Европы (Италия, Франция, Испания, Португалия), 

где потребляют практически ежедневно до 200 мг, но сухого 

вина. Северный паттерн – особенность доминантных финских, 

исландских, английских, шотландских, ирландских, польских, 

эстонских и российских практик алкоголепотребления, когда 

выпивка происходит, как правило, один раз в конце недели, но в 

ход идут 40-градусные напитки, и пьющие нередко в результате 

возлияний теряют человеческий облик.  

Во всех случаях – и в рамках южного и тем более северно-

го паттернов – неумеренное потребление алкогольных напитков 

(пиво, вино, водка и др.) разрушает личность, нормальную 

жизнь людей, семьи, предопределяет бедность, травматизм, 

криминальную и девиантную активность. Так, по оценкам де-

виантологов, наблюдается возрастание количества преступле-

ний в конце рабочей недели как результат «северного» паттерна 

алкоголепотребления. В России, где поляризация населения по 

доходам кране высока, сочетание безудержного пьянства и по-

вышенной «криминальности» в большей мере характерно для 
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беднейших слоев населения, особенно в малых городах и сель-

ской местности.  

Девиантологические исследования показывают, что за по-

следние десятилетия определенно изменились алкогольные 

привычки россиян. Если прежде питие имело застольный, 

праздничный характер и касалось в основном взрослых муж-

чин, то сегодня это, увы, удел части неустроенной молодежи, 

незанятых мужчин и даже женщин. Многие из них сочетают в 

потреблении как крепкий алкоголь, так и слабые алкогольные 

напитки, например пиво, от случая к случаю. Нередко среди 

малоимущих в ход идут суррогаты, жидкости для протирки сте-

кол и тонизирующие средства – все, что содержит этанол.  

Риски алкоголизации особенно велики в таких демографи-

ческих группах, как молодежь на селе и в регионах с низкой за-

нятостью, мужчины трудоспособного возраста, не занятые ра-

ботой или имеющие низкие и нестабильные заработки и полное 

отсутствие социальных перспектив.  

Отрадно, что, по данным Федеральной службы государст-

венной статистики, в последние годы в стране все же происхо-

дит позитивный сдвиг в сфере труда и занятости. Так, по ито-

гам второго квартала 2018 года безработица в России составила 

4,8%. Это один из самых низких показателей за всю новейшую 

историю страны. В кризисном 2009 году этот показатель был 

значительно больше – 8,3%.1 Рост занятости экономически ак-

тивного населения – это один из ключевых структурных факто-

ров деалкоголизации российского общества. Как известно, вла-

сти США смогли снизить процент безработицы с 9,5% в 2013 

году до 5,0% в 2016 году. Это вызвало и ярко выраженную тен-

денцию снижения общего количества потребления спиртного 

среди занятого населения. 

Не будем забывать, что алкоголизация наиболее опасна в 

раннем возрасте. Экономсоциологи установили, что миллениа-

лы – молодые люди из возрастной группы 14-19 лет, то есть 

рожденные на рубеже третьего тысячелетия и вступившие в по-

ру взросления в нулевые и последующие за ними годы – демон-

стрируют резкое снижение потребление алкоголя (на 25%). Это 

весьма впечатляющий показатель в небольшой из-за демогра-

                                        
1
 Уровень безработицы в России. URL: http://vkreditbe.ru/uroven-

bezrabotitsy-v-rossii/. 
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фического провала демографической когорте по сравнению с 

предыдущими поколениями молодежи (мобилизационного или 

послевоенного, поколения оттепели 1960-х годов, поколения 

эпохи брежневского застоя и пореформенного поколения 1990-х 

годов). Отличие миллениалов от предшествующих поколений 

состоит не только в существенном росте реальной трезвости, 

но и в изменении ценностных ориентаций. Так, они существен-

но менее религиозны, несмотря на некоторый ренессанс клери-

кализма в постсоветском социуме, и более других возрастных 

групп удовлетворены жизнью.1  

Многие представители поколения миллениалов предпочи-

тают традиционным молодежным тусовкам общение в чатах и 

блогосфере. Кроме того, они отличаются специфическим по-

требительским поведением. Объяснение выявленным эмпири-

ческим фактам В.В. Радаев дает исходя из того, что мы живем в 

эпоху социального перелома, вызванного не столько политиче-

скими и экономическими преобразованиями, сколько сменой 

поколений.  

С другой стороны, следует добавить, что поколение мил-

лениалов отличается не только минимизацией алкогольных 

привычек. Так, исследования Бэйлорского университета пока-

зали, что у многих современных школьников и студентов быст-

ро формируются смартфон-аддикции. Миллениалы используют 

свой гламурный «чудо-телефон» от 8 до 10 часов в течение су-

ток. В среднем около 94,6 минут уходят на набор текстовых со-

общений, 48,5 минут – на отправку и просмотр электронной 

почты, 38,6 минут – на общение в социальных сетях, 34,4 ми-

нуты – на посещение сайтов сети Интернет, 26,9 минут – на 

прослушивание музыки. При этом 60% опрошенных студентов 

не скрывают, что зависимы от своих мобильных устройств. 

Смартфон-аддикция – это новый тип современной высокотех-

нологичной девиантности в мире постмодерна.  

Миллениалов за рубежом называют поколением Е-ман, то 

есть людьми электронной эры. Да, действительно, в виртуаль-

ном мире электронных симуляций проходит значительная часть 

жизни современной молодежи, рожденной в пору миллениума. 

                                        
1
 Радаев В.В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: 

эмпирический анализ. URL:http://www.theoryandpractice.ru/videos/1255 -

vadim-radaev-millenialy-na-fone-predshestvuyushchikh-pokoleniy. 
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Они лучше приспособлены к новым технологическим реалиям 

и в значительно большей мере по сравнению с другими возраст-

ными когортами удовлетворяют свои потребности в общении, 

учебе, шопинге, работе и удовольствиях и даже в девиантности 

с помощью смарт-девайсов и сетевого взаимодействия.  

Рискну предположить, что наряду с конформизмом в вир-

туальном мире быстро распространяются различные формы де-

виантной активности молодежи, в том числе и преступности, 

риски наказания за которую минимальны в силу консерватизма 

дистрибутивного по сути уголовного права и практик его при-

менения. В киберпространстве практически не работает прин-

цип неотвратимости наказания. Девиантность в форме зависи-

мости от «веселящих» спиртных напитков в поколении милле-

ниалов может активно замещаться практиками высокотехноло-

гичной аддикции и даже криминальной активности. Молодеж-

ная девиантность подвижна, функциональна, по Э. Дюркгейму. 

В среде миллениалов, вероятно, она просто меняет форму под 

воздействием технологических сдвигов, трансформируется, 

уходя в киберпространство.1 

 

 

Шаповалова Т.И., 

кандидат юридических наук, доцент  

Институт социального инжиниринга Сибирского государственного  

университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева  

(г. Красноярск) 

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Сегодня каждый человек, который хоть немного вовлечен 

в информационную среду, несколько раз в день слышит из раз-

личных СМИ, интернет-ресурсов упоминание о наркотиках: это 

могут быть сообщения о задержаниях наркодиллеров, результа-

тах борьбы с наркоманией и мероприятиях по профилактике 

этого страшного явления. Если это все обобщить, то вырисовы-

вается неприглядная ситуация. Незаконный оборот наркотиков 

                                        
1
 Комлев Ю.Ю. Девиантность и преступность в эпоху high-tech, 

консьюмеризма и глэм-капитализма // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2018. № 1.  
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и злоупотребление ими в России на протяжении последних лет 

имеют устойчивую тенденцию роста и представляют сегодня 

одну из самых сложных проблем, стоящих перед российским 

обществом. Влияние этих факторов на политические, правовые 

процессы, происходящие как в нашей стране, так и в других го-

сударствах, стало настолько ощутимым, что вызывает обосно-

ванную тревогу международного сообщества.  

В России среди условий, способствующих сохранению и 

развитию наркомании, необходимо назвать достаточно низкий 

уровень жизни большей части населения, существующую без-

работицу, особенно среди молодежи, инфантилизм молодых 

людей, падение нравов и снижение образованности. Нельзя от-

рицать и того, что наше население за последние годы очень 

сильно расслоилось по уровню доходов, что привело к появле-

нию массы людей, живущих за чертой бедности.  

Всем известный факт, что наркобизнес является одним из 

наиболее прибыльных видов преступной деятельности. В Рос-

сию ежегодно ввозятся из сопредельных стран наркотики на 

миллиарды долларов США. В силу сложившейся экономиче-

ской ситуации в деятельность по ввозу и распространению нар-

котических веществ оказываются вовлечены не только крупные 

наркодельцы, которые занимаются этим на «профессиональ-

ной» основе, но и миллионы простых граждан, в том числе мо-

лодежь, которые просто хотят быстро заработать себе на жизнь.  

Результаты многочисленных исследований показывают 

существование устойчивой тенденции к значительному и по-

стоянному росту употребления наркотиков с одновременным 

снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. Школы 

и места массового развлечения молодых людей становятся о с-

новными местами распространения наркотических и психо-

тропных веществ.  

«Приобщение несовершеннолетних и молодежи к нарко-

мании идет высокими темпами и характеризуется опасной тен-

денцией. По данным социологических исследований, средний 

возраст начала приобщения к наркотическим веществам сни-

зился до 14 лет у мальчиков и до 14,6 лет у девочек. Самое 

страшное, что прием наркотиков у современной молодежи стал 

обыденным делом, можно даже сказать традицией. Кажется, 

будто у сегодняшних подростков не употреблять наркотики 

считается неприличным и несовременным. Подростковая нар-
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комания, как утверждает статистика, стала настоящей эпидеми-

ей в стране. Данные Министерства внутренних дел России сви-

детельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это подро-

стки и молодежь. … От продажи наркотиков мафия получает 

невероятно высокую прибыль. На доходы от этого грязного 

бизнеса открываются тысячи магазинов, ресторанов, кафе, 

рынков, на которых «отмываются» деньги, полученные пре-

ступным путем. Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает 

из нормального потока общественной жизни дееспособных 

граждан. Именно в этом ее угроза для будущего страны»1. 

Масштабы и темпы распространения наркозависимости в 

стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное 

здоровье молодежи, будущее значительной ее части, социаль-

ную стабильность российского общества уже в ближайшей пер-

спективе. 

Профилактика и преодоление наркомании и токсикомании 

детей и подростков – сложная социальная проблема, включаю-

щая в себя медицинский, педагогический, психологический и 

юридический аспекты. 

Правильно проведенные профилактические мероприятия 

среди подростков обязательно станут сдерживающим фактором 

и уменьшат количество молодых людей, «присевших» на нарко-

тики. 

Как известно, характер человека закладывается в дошко-

льном и младшем школьном возрасте. И именно в этом возрасте 

особенно важно оказать правильное воздействие на ребенка. 

Правила, которые он впитывает в период с 5 до 9 лет, становят-

ся для него наиболее важными на всю оставшуюся жизнь. За-

ставить человека отказаться от этих правил просто невозможно. 

Даже внести незначительные коррективы очень проблематично. 

Поэтому профилактика наркомании в школе должна захваты-

вать в первую очередь эти годы. Бесполезно рассказывать под-

росткам 14-17 лет об опасности наркотиков. Если основные по-

стулаты не были внедрены в сознание ребенка вовремя, такие 

лекции возымеют очень слабый эффект.2 

                                        
1
 Курлова И.И. Профилактика наркомании среди подростков. URL: 

https://infourok.ru/profilaktika-narkomanii-sredi-podrostkov-1295744.html. 
2
 Профилактика наркомании. URL: http://www.russlav.ru/narkotik/ 

profilaktika-narkomanii.html. 

http://www.russlav.ru/narkotik/
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Школа должна всемерно способствовать формированию 

педагогической культуры родителей, которая является неотъем-

лемой частью общей культуры человека. В ней накоплен чело-

веческий опыт воспитания детей в семье.  

Для большинства детей школа является основным местом 

их времяпрепровождения и той средой, которая определяет их 

дальнейшую судьбу. 

Главная педагогическая цель – сформировать психологи-

ческий иммунитет, т.е. вызвать у подростка отрицательное от-

ношение к наркотикам. Успешная педагогическая профилактика 

может предотвратить начало употребления наркотиков, повто-

ряющееся употребление на начальной стадии (аддиктивное по-

ведение, т.е. зависимость), отрицательное влияние наркотиче-

ских веществ на развитие личности и на сам процесс жизнедея-

тельности ученического коллектива. 

Целью педагогической профилактики является создание в 

образовательной среде ситуации, препятствующей развитию 

злоупотребления наркотиками: формирование стратегии веде-

ния здорового образа жизни, воспитание личности, способной к 

анализу своих поступков, имеющей критическое мышление, 

навыки конструктивного взаимодействия и сопротивления 

групповому давлению. 

В связи с этим представляет интерес опыт борьбы с нар-

команией детей и подростков в первые годы советской власти, 

когда число несовершеннолетних, употреблявших кокаин, мор-

фий, гашиш и другие виды наркотических препаратов, исчисля-

лось десятками и сотнями тысяч, достигало 10% от всей массы 

беспризорных детей и подростков. Согласно официальной ста-

тистике, в 1921-1922 гг. число беспризорных детей при родите-

лях и без них определялось в РСФСР в 7,5 млн чел.1 

Вопросами профилактики, преодоления и лечения алкого-

лизма, наркомании и токсикомании в 1920-е годы занимались 

представители разных наук: медицины, психологии, педагоги-

ки, юриспруденции. 

Важнейшим средством борьбы с этим социальным злом 

объявлялись раннее выявление и профилактика.  

                                        
1
 Познышев С. Детская беспризорность и меры борьбы с ней. М., 

1926. 
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Лекции на курсах читали известные врачи-наркологи, 

психиатры, педиатры: А.С. Шоломович, Ф. Забугин, Л.М. Ва-

силевский и другие, юрист А.М. Рапопорт.1 

Тогда же были разработаны теоретические основы и нако-

плен определенный опыт в борьбе с наркоманией, токсикомани-

ей и алкоголизмом детей и подростков и предупреждении этих 

социальных явлений. Несомненно, он имеет большое значение 

для проведения эффективной комплексной и координированной 

работы теперь, когда вопрос профилактики различного рода 

наркомании среди молодежи является острым и актуальным.  

Педагоги, психологи и социальные работники в работе по 

профилактике наркомании среди подростков и детей могут 

пользоваться методами, давно разработанными в России. Ос-

новной принцип этой методики основан на заполнении инфор-

мационного вакуума и предполагает создание действующего и 

постоянно финансируемого потока рекламы и публикаций в 

СМИ о мерах профилактики наркомании и алкоголизма. 

С психолого-педагогической точки зрения социальные 

стратегии борьбы с наркоманией распространяются на все фак-

торы наркомании, которые разделяются на факторы среды (объ-

ективные) – социально-психологические и факторы личности 

(субъективные) – психологические. Соответственно, в вопросах 

профилактики наркотической зависимости выделяются также 

два основных направления: во-первых, работа со средой обита-

ния, выделение факторов риска и их нейтрализация; во-вторых, 

работа с личностью, воспитание и развитие устойчивости к не-

благоприятным социально-психологическим факторам и воз-

действиям.  

Речь идет о компании непрерывного действия, которая ох-

ватывает все основные направления:  

средства массовой информации;  

учебные заведения всех уровней;  

органы законодательной и исполнительной власти.  

Необходима мощная, четко ориентированная пропаганди-

стско-информационная компания социальной рекламы (прежде 

всего ориентированная на молодежь, начиная с девяти лет) по 

принципу: легче предотвратить употребление наркотиков, чем 

заниматься лечением больных; целенаправленное и широкое 

                                        
1
 Советское здравоохранение. 1989. № 5. С. 67-70. 
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подключение общественных движений и структур на всех 

уровнях; максимально возможное использование семьи как о с-

новы противодействия наркотикам. 

Сочетать наркотики и учебу невозможно, поэтому моло-

дежь, втянутая в наркоманию, быстро дезадаптируется в обще-

стве, втягивается в криминал, теряет семью и становится по-

тенциально опасной для окружающих. Поэтому профилактика 

наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения.  

Для России принципиально важно, чтобы профилактиче-

ские мероприятия не стали очередной компанией, не остава-

лись только лишь на уровне федерального центра, а имели бы 

реальную поддержку со стороны руководителей субъектов Рос-

сийской Федерации.  
 

 

Грамматчиков М.В., 

кандидат юридических наук, доцент 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Наркомания – это тяжелое прогрессирующее заболевание, 

разрушающее волю человека, деформирующее его чувства и 

разрушающее физическое здоровье. Наркомания как болезнен-

ное пристрастие к наркотикам – это преддверие криминального 

наркотизма. Наркотизм – это криминальное негативное соци-

ально-правовое и уголовно наказуемое явление, связанное с не-

законными операциями с наркотиками. Наркомания и нарко-

тизм напрямую связаны с преступностью. Эта связь проявляет-

ся в следующем. 

Во-первых, в состоянии наркотического опьянения чело-

век теряет контроль над собой, у него частично или полностью 

происходит устранение способности сдерживать свое поведе-

ние вследствие утраты страха перед наказанием. Во-вторых, тя-

га к наркотикам может подтолкнуть человека на совершение 

любого преступления, например связанного с незаконным обо-

ротом оружия.1 В-третьих, нередко наркоманы становятся ак-

                                        
1
 Мальков С.М., Кац Е.А. Уголовная ответственность за незакон-

ные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
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тивными участниками наркобизнеса. В-четвертых, употребле-

ние наркотиков нередко втягивает человека в преступную среду, 

так как приобрести законно наркотики невозможно, и следстви-

ем этого он может быть втянут в совершение преступлений.  

Опасной тенденцией является вовлечение в наркопреступ-

ность подрастающего поколения, в частности учеников школ, 

колледжей, институтов. При этом в последние годы среди под-

ростков распространяются такие виды преступлений, которые 

ранее были присущи в основном взрослым. В частности, это 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Дети и подростки являются наиболее уязвимой с точки зрения 

приобщения к наркомании группой, поскольку они, наряду с 

пенсионерами, составляют часть населения, наиболее дезадап-

тированную в условиях происходящих в стране реформ. Так, 

уровень заболеваемости наркоманией среди детей и подростков 

в два раза выше, чем среди населения в целом, а токсикоманией 

– в 8 раз. Поэтому в предупреждении наркомании и наркотиза-

ции населения большое внимание должно уделяться профилак-

тике этих негативных явлений.  

При проведении профилактической работы с подростками 

необходимо рассказывать не о «приятных» сторонах воздейст-

вия наркотика на организм человека, а указывать на его вред-

ность, чтобы оттолкнуть подростка от его применения. Это 

должны сделать семья и школа, так как именно здесь подросток 

проводит основное время. Так, соответствующая разъяснитель-

ная работа должна стать неотъемлемой частью школьной про-

граммы и просвещения вообще, обычным уроком в школе. В 

программах обучения школьников здоровому образу жизни 

проблеме противодействия наркомании должно быть отведено 

значительное место, прежде всего в отношении детей из семей 

групп риска. Методы индивидуально-групповой работы с ука-

занными подростками могут быть самыми различными: груп-

повая работа, тренинг поведения, личностный тренинг, дискус-

сии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры, психо-

гимнастика, элементы индивидуальной и групповой психотера-

пии, «круглые столы», совещания. 

                                                                                                                        
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств : учебное пособие. Красноярск, 2006. С. 8 -9. 
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При работе с подростками воспитательные меры должны 

содержать два компонента: психологический и социальный. 

Психологический компонент связан с коррекцией определен-

ных психологических особенностей личности, которые способ-

ствуют развитию зависимости от употребления наркотических 

веществ, создают благоприятный доверительный климат в кол-

лективе, способствуют психологической адаптации и выходу из 

группы риска. Основной целью является психологическая под-

держка лица, формирование у него адекватной самооценки, на-

выков принятия решений, умения сказать: «Нет», постоять за 

себя, нести ответственность за себя, свои действия и свой вы-

бор, умения обратиться при необходимости за помощью.  

Социальный компонент связан с помощью лицу в соци-

альной адаптации: овладение навыками общения со сверстни-

ками и старшими по возрасту лицами, решение проблемы заня-

тости и т.д., т.е. формирование у него социальных навыков, не-

обходимых для здорового образа жизни.  

Таким образом, в борьбе с наркоманией и наркотизмом 

существенную роль играет просветительная антинаркотическая 

пропаганда. Эта работа требует скоординированных и согласо-

ванных усилий средств массовой информации, педагогических 

и воспитательных коллективов детских садов, школ, колледжей 

и вузов. Вся организация этой деятельности должна получить 

мощную поддержку со стороны государства и общественных 

организаций. 

При проведении профилактики наркопреступности среди 

подростков необходимо выделить следующие направления пре-

дупредительной работы среди наркоманов. 

Прежде всего это общесоциальный уровень. Следует от-

метить, что государство признало основной проблемой борьбу с 

наркоманией, и на этой основе должна быть разработана долго-

срочная программа-стратегия контроля над наркоманией с уче-

том особенностей личности, в которой основным принципом 

должен стать принцип «легче предотвратить употребление нар-

котиков, чем заниматься лечением больных». Кроме того, необ-

ходимо максимально использовать семью как основное звено 

общества для противодействия наркотикам. Целесообразно ис-

пользовать стимулирование коммерческих и финансовых струк-

тур, принимающих участие в профилактике наркотиков. 
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Среди специальных мер в стратегии предупредительного 

воздействия на наркоманов необходимо учитывать следующие 

особенности:  

− психофизиологические особенности личности;  

− необходимость развития личностных психических осо-

бенностей, способствующих формированию здорового образа 

жизни;  

− целесообразность развития навыков поведения, ведуще-

го к здоровому образу жизни и препятствующего употреблению 

наркотиков и психоактивных веществ;  

− характер коммуникативных связей в делинквентных 

группах, состоящих из лиц, употребляющих наркотики.  

Предупредительная деятельность по противодействию 

наркопреступности среди наркоманов должна включать сле-

дующие этапы. 

На первом этапе – это предупреждение наркопреступности 

на общесоциальном уровне, основной задачей которого являет-

ся профилактика злоупотребления наркотическими средствами 

населением, в том числе и молодежью.  

Второй этап посвящен индивидуальной профилактике, ос-

новной задачей которого является лечение в обязательном по-

рядке больных наркоманией. 

На третьем этапе проводится индивидуальная профилак-

тическая работа с лицами, которые злоупотребляют наркотиче-

скими средствами и при этом злостно уклоняются от лечения.  

Четвертый этап связан с уголовно-правовым предупреж-

дением преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков.  

Таким образом, для активного противодействия наркома-

нии необходимо создать действенную и эффективную систему 

противодействия наркотикам на основе научно разработанной и 

материально обеспеченной антинаркотической  программы, ко-

торая будет включать систему мер политического, социального, 

экономического, медицинского, нравственно-психологического и 

правового характера.  
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Тарнакоп О.Г., 

кандидат юридических наук  

Ростовский юридический институт МВД России  
 

Ионова М.В. 

Ростовский юридический институт МВД России  

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ  
НАРКОМАНИИ, ОСОБЕННОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В последние десятилетия особенно актуален вопрос моло-

дежной наркомании и токсикомании. Официальная статистика 

недостаточно отражает реальное положение вещей со злоупот-

реблением наркотиками и веществами, вызывающими зависи-

мость. Особенно заметно выросло число наркоманов за послед-

ние два десятка лет. В России актуальной остается проблема 

вовлечения несовершеннолетних в потребление и распростра-

нение психоактивных веществ (ПАВ). 

Изучение криминальной активности несовершеннолетних 

наркологических больных, проходящих стационарное лечение, 

показало, что психоактивные вещества оказывают сложное 

трансформирующее действие на криминальные тенденции лич-

ности, а степень тяжести содеянных несовершеннолетними 

правонарушений свидетельствует, что криминальное поведение 

находится в зависимости от вида употребляемого психоактив-

ного вещества или одурманивающего средства, фазы аддиктив-

ного заболевания и преморбидных особенностей пациента. 1 

В различной литературе отмечены результаты проведен-

ных исследований по поводу наркотизации детей среднего и 

старшего подросткового возраста, которые указывают на пси-

хологическую незрелость, гормональную перестройку организ-

ма и многое другое.  

Н.С. Курек, используя медико-психологический подход, 

установила, что готовность к наркотизации у детей и подрост-

ков обусловлена, прежде всего, их эмоциональной сферой: низ-

кой стрессоустойчивостью, повышенной тревожностью, им-

пульсивностью и т.п. Учитывая все три компонента эмоций, ав-

                                        
1
 Надеждин А.В. Наркологические заболевания и правонарушения 

у несовершеннолетних // Наркология. 2003. № 9. С. 18-21. 
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тор рассматривает эмоциональные расстройства у наркоманов 

как интегративные индикаторы различных форм социального 

неблагополучия и дезадаптации.1 

Непонимание в семье, нестабильная экономическая ситуа-

ция, снижение жизненного уровня большей части населения, 

безработица в большей части регионов, отсутствие личной пер-

спективы и значимости, условий для улучшения ситуации при-

водят подростка к состоянию депрессии.  

Одним из предикторов наркотизма является информаци-

онная среда, а точнее, ее воздействие на население в целом и 

именно на подрастающее поколение.2 

Наркоситуация в стране стремительно ухудшается, особую 

тревогу вызывает распространение наркомании в детской и 

подростковой среде. В России средний возраст приобщения к 

наркотикам составляет 15-17 лет, тем не менее постоянно уве-

личивается процент потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ детьми в возрасте 9-13 лет, зафиксированы 

случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. 

Тема незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ в последнее время стала предметом много-

численных обсуждений. На заседании Совета Безопасности 

Российской Федерации по вопросу совершенствования государ-

ственной политики в области борьбы с распространением нар-

котиков Д.А. Медведев отметил, что «омоложение состава по-

требителей наркотиков – это действительная угроза для безо-

пасности нашей страны, самый серьезный вызов здоровью на-

ции, нашей демографической ситуации, и без того крайне 

сложной, и в целом моральному состоянию нашего общества». 3 

Перед государством стоит серьезная проблема борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, осуществляемым через Ин-

                                        
1
 Курек Н.С. Особенности экспрессивно-импрессивного аспекта 

эмоциональной сферы больных наркоманией // Журнал неврологии и 

психиатрии. 1991. Т. 91. № 2. С. 64-67. 
2
 Сильницкая Е.А. Проблемы молодежной наркомании: медико-

психологические подходы // Научная мысль Кавказа. 2011. № 2 (66). 

С. 52. 
3
 Вступительное слово Д.А. Медведева на заседании Совета Безо-

пасности по вопросу «Совершенствование государственной политики в 

области борьбы с распространением наркотиков». 

URL: http://www.scrf.gov.ru// news/471.html. 
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тернет. Выявлено более 1500 интернет-сайтов, где подробно 

описывается состояние измененного под воздействием указан-

ных средств и веществ сознания человека, содержатся подроб-

ные инструкции по приготовлению наркотических средств и 

психотропных веществ, порядок употребления, указаны места 

возможного приобретения, в том числе через интернет-сайты. 

Учитывая особенности детской (подростковой) несформи-

ровавшейся психики, быстро поддающейся влиянию, и допол-

нительное стимулирование интереса к потреблению наркотиче-

ских средств, распространение пронаркотической информации 

в сети Интернет оказывает губительное воздействие. Интернет 

и телевидение должны выступать в качестве инструмента, ко-

торый позволит сформировать нетерпимое отношение к асоци-

альному поведению молодежи, употреблению наркотиков, таба-

кокурению и т.д.! Необходимо повысить качество интернет-

материалов по антинаркотической тематике, особое внимание 

уделить пропаганде здорового образа жизни. В настоящее вре-

мя многие подростки проводят свободное время в интернет-

кафе, где обеспечен свободный доступ к Интернету всем же-

лающим. В таком случае необходимо обязать владельцев заве-

дений установить на все персональные компьютеры данного за-

ведения контент-фильтры, способные блокировать интернет-

ресурсы с противоправной информацией, популяризующей по-

требление наркотических и психотропных веществ. Значитель-

ное внимание должно отводиться вопросам привлечения к от-

ветственности за распространение информации, популяризую-

щей потребление и изготовление наркотической продукции.  

Существует серьезная проблема ответственности интер-

нет-провайдеров, которая является ключевой проблемой право-

вого регулирования общественных отношений. Провайдеры не 

инициируют информационные отношения, не выбирают содер-

жание передаваемой информации и ее получателя, а лишь осу-

ществляют функции технического сопровождения доступа к 

интернет-сайтам, поэтому необходимо дифференцировать от-

ветственность интернет-провайдеров за распространение ин-

формации пронаркотической направленности, крайне важно 

усилить контроль в данной сфере.  

Для положительного влияния на наркоситуацию в стране в 

целом необходимо организовать серьезную профилактическую 
работу: проводить информационную профилактику наркомании 



 

———     28     ——— 

в сети Интернет, создавая безопасное интернет-пространство; 

безусловно, крайне важно совершенствовать российское зако-

нодательство в части разграничения ответственности  участни-
ков интернет-отношений за размещение пронаркотической ин-

формации и другой информации, негативно влияющей на фор-

мирование психики подростков.  
 

 

Титова О.И., 

кандидат психологических наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ГРУППЫ  

В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ 

Распространяющиеся в современном обществе риски во-

влечения молодежи в группы экстремистской направленности 
(путем непосредственной пропаганды их деятельности, а все 

более часто через интернет-ресурсы) занимают особое место в 

содействии усилению наркоугрозы. И это влияние имеет много-
уровневый характер: во-первых, через создание групп экстре-

мистской направленности происходит отмывание денег, полу-

ченных от незаконного оборота наркотиков
1
; во-вторых, моло-

дежь, падкая на интерес к экстремистским идеям, не чурается 
пробовать наркотические средства в поисках особых ощущений 

или просто как средство отключения от реальной социальной 
ситуации. 

Исследования российской специфики экстремистских об-
разований среди молодежи констатируют ключевое влияние 

низкой социальной защищенности, слабой социальной мобиль-

ности, снижения значимости солидарности и социальной иден-
тичности.2 

                                        
1
 Павлова С.А. Влияние незаконного оборота наркотиков на на-

циональные интересы Российской Федерации // Национальные интере-

сы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 10 (355). С. 1805-1817. 
2
 Шинкевич В.Е. Молодежный экстремизм как фактор возникнове-

ния террористических угроз в обществе: социально -философский аспект 

// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. 

№ 3 (25). С. 12-15. 
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Среди факторов, способствующих вовлечению молодежи в 

экстремистскую деятельность, исследователи выделяют две 

группы обстоятельств, обуславливающих создание благоприят-

ных условий для психологического воздействия на молодежь: 

психологические «выгоды», получаемые молодыми людьми от 

участия в экстремистской деятельности, и социально-

психологические особенности молодежи как возрастной груп-

пы. Так, в ходе изучения того, что же привлекает подростков и 

молодых людей в экстремистские группы, А.И.  Кирсанов и его 

соавторы отмечают, что первые места среди психологических 

выгод экстремистского поведения занимают «занятие свободно-

го времени», «возможность реализовать свою активность» и 

«удовлетворение потребности в общении». Таким образом, ос-

новными причинами экстремизма среди молодежи выступают 

ненужность подростков и юношей родителям, школе, неприка-

янность, незанятость и невостребованность их потенциала в 

обществе; это значительно повышает риск быть «прибранными 

к рукам» по-настоящему экстремистскими и идеологически 

подкованными группировками.1 Вторая группа факторов, по 

мнению О.А. Корниловой, обусловлена наличием у молодежи 

тяги к приключениям, к романтике, потребности в преодолении 

преград, а также обещанием лидерами экстремистских групп 

своим сторонникам «…жизни, полной героизма и приключений, 

жертвенности, гордой и сильной жизни и героической смерти»2. 

Отличительными чертами молодежного экстремизма вы-

ступают агрессия (физическая, вербальная, психологическое 

давление и травля), отсутствие толерантности и негативное от-

ношение к каким-либо социальным группам (обычно к другим 

национальностям), пропаганда своих идей, демонстрация сим-

волики, своего превосходства, неприятие социальных норм и 

ценностей окружающих людей, игнорирование законов, массо-

вость и групповой характер экстремистских проявлений.  

                                        
1
 Экстремизм в молодежной среде и его профилактика в образова-

тельной организации (по результатам экспертного опроса) / 

А.И. Кирсанов [и др.] // Психологическая наука и образование. URL: 

http://psyedu.ru/journal/2014/1/Kirsanov_DavydovZavalskij_Skrib.phtml  (да 

та обращения: 04.04.2017).  
2
 Корнилова О.А. Исследование феноменов маргинальности и экс-

тремизма в молодежной среде // Известия Волгоградского государствен-

ного педагогического университета. 2012. T. 65. № 1. C. 126-128. 

http://psyedu.ru/journal/2014/1/Kirsanov_DavydovZavalskij_Skrib.phtml
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Испытывая потребность в общении и принятии группой, в 

активности и самореализации себя на каком-либо героическом 

поприще, молодой человек восприимчив к принятию предло-

жений со стороны разных социальных групп, с которыми он 

встречается в своей жизни, среди которых и появляются группы 

молодых людей с экстремистскими взглядами и настроениями. 

Попадая в такое окружение, молодой человек становится объ-

ектом повышенного внимания, наполненного проявлениями 

доброжелательности, любви и понимания его жизненных про-

блем. В результате такой обработки в сознании молодого чело-

века формируется максимально положительный, доброжела-

тельный, защищенный образ среды, в которую он становится 

включенным как участник группы. В ней человек подражает 

поведению окружающих, становится доверчив, мягок и уступ-

чив. Сменить данный стиль поведения на жесткое отстаивание 

интересов своей личности в принципиальных вопросах очень 

сложно и не обойдется без внутренней травмы и чувства вины, 

чего человек будет стараться избегать. Считая себя любимым, 

дорогим, ценным, завоевавшим доверие окружающих, человек 

будет бояться потерять этот  статус, при этом уже с первых 

дней нахождения в группе потенциально готов идти на уступки, 

жертвуя своими ценностями. Та глобальная значимость, кото-

рую приобретает экстремистская группа для человека, объясня-

ется тем, что она становится для своих членов новой референт-

ной группой, с которой молодой человек соотносит свои жиз-

ненные планы и интересы, на которую равняется и стремится 

подражать ее лидерам. Появляется ощущение собственной зна-

чимости, избранности и привилегированности по отношению к 

другим членам социума. Не последнюю роль в этом процессе 

играет психосексуальное развитие молодого человека, энергия 

которого трансформируется в доступные по возрасту формы 

любви – любви и преданности харизматичному лидеру группи-

ровки, которая способна расти пропорционально тому, сколько 

себя (сил, времени и т.п.) вложил молодой человек в поддержа-

ние отношений с данной группой. Попадая в деструктивную 

группу, новичок переносит на себя ее успехи, и чувствует себя 

тем самым и значительнее, и сильнее. У него возникает чувство 

гордости за свою группу, он постоянно по возрастающей шкале 

переоценивает ее достоинства, и у него появляется стойкое пре-

дубеждение в отношении других групп и враждебность  к ним.  
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Таким образом, основная функция экстремистской группы 

на первых этапах психологической обработки состоит в том, 

что она удовлетворяет потребность человека в самоутвержде-

нии. Это происходит за счет выполнения двух основных усло-

вий: а) группа дает человеку определенную сферу деятельно-

сти, позволяющую реализовать себя; б) группа характеризуется 

наличием положительной обратной связи, то есть отчетливым 

проявлением общественного признания, выраженного другими 

членами группировки.  

Еще одним методом психологического воздействия, при-

меняемого с целью вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность, является манипулирование стремлением лично-

сти попасть в закрытую, «недоступную» для нее группу. Для 

этого в качестве условий попадания молодому человеку даются 

задания, якобы «проверяющие его готовность к большому де-

лу», и с каждым последующим действием по выполнению тако-

го рода поручений и задач молодой человек оказывается все бо-

лее и более втянутым в отношения с членами группы, по пору-

чению которых он действует. И даже если внешне эти отноше-

ния пока не имеют выраженной экстремистской направленно-

сти и выглядят вполне безобидно, удовлетворяя целую группу 

потребностей (в достижении, признании, самоуважении) моло-

дого человека, то это временно – далее, рано или поздно, по-

следуют задачи и поручения в духе экстремистской идеологии 

деятельности такой группы. В этом случае одновременно за-

действуются несколько психологических механизмов воздейст-

вия: во-первых, социально психологический феномен «нога в 

дверях», в рамках которого человек начинает с малого, а потом 

все больше и больше – «бросить жалко», «отказать сложно» и 

т.п.; во-вторых, актуализируются свойственные молодежи по-

коления «Y»-игровые установки – поэтапное выполнение пору-

чений группы ассоциируется с переходом на следующий уро-

вень «игры», более сложный, что льстит самолюбию молодого 

человека и создает основу положительных переживаний своего 

«успеха», мотивируя к продолжению испытания себя и продви-

жению к верхним ступеням «пьедестала победы».  

В завершение характеристики психологического воздейст-

вия со стороны группы обратимся еще к одному психологиче-

скому механизму ее влияния на личность – конформизм, или 

групповое давление. Конформизм, в свою очередь, возникает 
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под действием такого механизма, как групповое давление. Лю-

ди уступают давлению группы, поскольку они имеют две клю-

чевые потребности: в точной информации о себе и окружающей 

действительности и в признании, одобрении себя со стороны 

других людей. В связи с этим групповое давление может быть 

двух видов: нормативное и информационное. Нормативное дав-

ление связано с потребностью в социальном одобрении, кото-

рое возникает как поощрение в ответ на соблюдение правил, 

традиций, ролевой структуры группы, тогда как информацион-

ное давление связано с потребностью в точной информации о 

себе: что собою человек представляет как личность, чем он це-

нен для окружающих, в чем, наоборот, слаб. И поэтому люди, 

являющиеся членами социальной группы, «нуждаются» в по-

стоянной обратной связи, чтобы поддерживать собственную 

самооценку и веру в свои силы. 

В ответ группы экстремистской направленности требуют 

определенных обязательств от своих членов: запрещают отно-

шения с прежним социальным окружением, обеспечивают час-

тое общение, требуют от членов взаимозависимости и доверия, 

пытаются «промыть мозги» с помощью специфической идеоло-

гии, создают культ экстремистской группы. В таких объедине-

ниях индивидуальная идентичность отдельного человека заме-

щается групповой идентичностью, которая в момент осуществ-

ления экстремистских действий достигает пика. В этих услови-

ях начинает ярко проявляться эффект «группового мышления» 

– способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда 

согласие становится настолько доминирующим в сплоченной 

группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку 

возможных альтернативных действий, иного образа жизни.  

Анализ публикаций, в которых освещаются вопросы про-

тиводействия вовлечению детей и подростков в группы экстре-

мистской направленности, позволяет сделать вывод о том, что 

ключевым принципиальным моментом и одновременно самым 

сложным целевым ориентиром в профилактической работе по 

данному направлению является формирование у подростков 

критической позиции по отношению к молодежным субкульту-

рам и группам вообще и к тем, к которым они себя относят. В 

связи с этим на первый план в деле профилактики вовлечения 

подростков в деструктивные группы выходит психологическая 
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профилактика как одно из направлений деятельности практиче-

ского психолога современной системы образования.  
 

 

Бен Е.Н., 

кандидат исторических наук  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общественные объединения и организации, как отмечено 

в докладе о наркоситуации в Российской Федерации в 2017 г., 

подготовленном Государственным антинаркотическим комите-

том по результатам проведения мониторинга наркоситуации, 

играют особую роль в деятельности по снижению спроса на 

наркотики. 

В России, по данным Государственного антинаркотическо-

го комитета, насчитывается около 8 тысяч ориентированных на 

антинаркотическую деятельность волонтерских объединений, 

включающих более 400 тысяч человек. 

В Красноярском крае в соответствии с положениями Стра-

тегии государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, создаются 

условия для вовлечения молодежи в антинаркотическое волон-

терское движение.  

Волонтерская антинаркотическая деятельность вузов с 

2016 г. координируется межвузовской антинаркотической 

комиссией при Совете ректоров вузов Красноярского края (да-

лее – Комиссия), в состав которой входят 12 представителей  ву-

зов Красноярского края, 2 представителя Управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснояр-

скому краю и 1 представитель антинаркотической комиссии 

Красноярского края.  

Комиссия является площадкой для организации взаимо-

действия вузов и управленческо-силовых структур края. За пе-

риод действия Комиссии (2013-2018 гг.) представители Управ-

ления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Красноярскому краю выступали с докладами 12 раз, из них об 
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организации волонтерской деятельности, о состоянии наркоси-

туации в образовательных организациях Красноярского края и 

мерах по совершенствованию профилактики немедицинского 

потребления и незаконного оборота наркотиков среди студентов 

организаций профессионального образования 4 раза (каждый 

раз информация направлялась в вузы для изучения) , представи-

тель антинаркотической комиссии Красноярского края докла-

дывал о результатах мониторинга наркоситуации в Краснояр-

ском крае 6 раз (ежегодно информация направлялась в вузы для 

изучения), представители вузов края делились опытом о реали-

зации проектов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, 8 раз (опыт признавался положительным и направлялся 

в вузы для изучения и применения), о проведении различного 

рода профилактических мероприятий антинаркотической на-

правленности  19 раз. 

Волонтерская антинаркотическая деятельность вузов реа-

лизуется на основании Плана стратегического развития волон-

терского антинаркотического движения в Красноярском крае на 

2017-2020 гг. и соответствующих планов вузов. Данный план 

был подготовлен в соответствии с решением антинаркотической 

комиссии Красноярского края (протокол № 3 от 19.07 .2017) и 

утвержден министерством образования Красноярского края, ми-

нистерством спорта Красноярского края, министерством культу-

ры Красноярского края, министерством здравоохранения Крас-

ноярского края, агентством молодежной политики и программ 

общественного развития Красноярского края, агентством науки 

и инновационного развития Красноярского края, межвузовской  

антинаркотической комиссией при Совете ректоров вузов Крас-

ноярского края, ГУ МВД России по Красноярскому краю .  

Комиссия как один из участников организации волонтер-

ского антинаркотического движения обеспечивает вовлечение в 

антинаркотическую деятельность студенческой молодежи, ко-

ординацию реализации вузами совместных антинаркотических 

проектов, обучение профессорско-преподавательского состава 

высших учебных заведений Красноярского края и волонтеров 

основам антинаркотической профилактической работы.  

На базе Сибирского юридического института МВД России 

в рамках проводимого Комиссией ежегодно с апреля 2015 г. 

обучающего семинара, посвященного вопросам преподавания 
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спецкурса «Профилактика зависимых форм поведения», обуче-

ние прошли 32 специалиста из различных вузов г.  Красноярска.  

Двухдневный обучающий семинар по вопросам организа-

ции волонтерских объединений антинаркотической направлен-

ности, ежегодно организуемый и проводимый Комиссией с 

2017 г., позволяет профессорско-преподавательскому составу, 

сотрудникам, специалистам, кураторам, студентам, осуществ-

ляющим руководство волонтерскими объединениями антинар-

котической направленности, повысить уровень профессиональ-

ных знаний и навыков в вопросах организации волонтерских 

объединений антинаркотической направленности, поделиться 

опытом, обменяться контактами в целях дальнейшего взаимо-

действия и реализации совместных проектов. В 2017 г. обуче-

ние прошли 30 представителей высших и средних специальных 

учебных заведений Красноярского края (5 вузов и 4 техникума 

г. Красноярска), в 2018 г. – 26 представителей из 6 вузов и 44 

представителя из 26 техникумов и колледжей края – г. Ачинска, 

г. Дивногорска, г. Зеленогорска, г. Красноярска, г. Канска, г. На-

зарово, г. Игарки, пгт. Емельяново, общее количество участни-

ков семинара – 70 человек. Значительное расширение геогра-

фии участников и их количественного представительства сви-

детельствует о востребованности данного обучающего семинара 

и подтверждает необходимость его проведения в дальнейшем.  

Волонтерская антинаркотическая деятельность в том или 

ином объеме организована в каждом вузе края, руководитель 

которого входит в состав Совета ректоров. Наиболее активно 

волонтерскую антинаркотическую деятельность ведут – высту-

пают инициаторами различных акций и проектов, вовлекают в 

их реализацию другие вузы – Сибирский федеральный универ-

ситет, Сибирский юридический институт МВД России, Красно-

ярский государственный медицинский университет имени про-

фессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева.  

Волонтерскими антинаркотическими объединениями выс-

ших учебных заведений в 2017-2018 учебном году проведены 

ряд совместных мероприятий, при этом вузами использовались 

различные формы реализации совместных идей.  

Так, по инициативе Сибирского юридического института 

МВД России ежегодно проводится акция «Молодежь выбирает 

жизнь» в детском оздоровительном лагере ГУФСИН России по 
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Красноярскому краю «Республика Солнечная». В 2017 г. в рам-

ках акции для школьников была организована работа тематиче-

ских площадок, в том числе одна из площадок – студентами 

Красноярского государственного медицинского университета  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.  

Второй год подряд (2017 г. и 2018 г.) с целью антинарко-

тической пропаганды, продвижения среди молодежи идей здо-

рового образа жизни в рамках международного молодежного 

форума «Территория инициативной молодежи "Бирюса"» Си-

бирским юридическим институтом МВД России была организо-

вана работа собственной волонтерской антинаркотической дру-

жины «Молодые волонтеры добра». В 2018 г. в состав участни-

ков дружины входил представитель Красноярского государст-

венного педагогического университета имени В.П. Астафьева.  

В феврале 2018 г. по инициативе волонтерского центра 

Сибирского федерального университета в целях обсуждения 

перспектив дальнейшего сотрудничества волонтерских объеди-

нений вузов была организована межвузовская «Школа волонте-

ров», одним из направлений которой являлось «Антинаркотиче-

ское общество». В работе Школы волонтеров приняли участие 

70 обучающихся Сибирского федерального университета, Крас-

ноярского государственного медицинского университета  имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Сибирского юридического 

института МВД России. В рамках работы проекта волонтеры 

смогли обменяться опытом работы, разработать проекты, на-

правленные на противодействие распространению информации 

о психотропных веществах.  

Кроме того, 30 ноября 2018 г. обучающий семинар для во-

лонтеров был организован и проведен на базе Сибирского юри-

дического института МВД России. В семинаре приняли участие 

представители 5 институтов, 4 техникумов (всего 53 человека).  

Одним из долгосрочных проектов, реализованных Сибир-

ским федеральным университетом, стал конкурс хайкинг-

квестов (пешие прогулки) «Расширяя границы», объединяющий 

в себе не только идею пропаганды здорового образа жизни, но 

и познавательную направленность. В квестах, проводившихся с 

февраля по апрель, участвовали студенты Сибирского феде-

рального университета, Красноярского государственного аграр-

ного университета, Сибирского государственного университета 
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науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, курсан-

ты Сибирского юридического института МВД России.  

В апреле-мае 2018 г. был организован конкурс листовок 

антинаркотической направленности для молодежи «Будущее в 

твоих руках», координатором конкурса выступило антинарко-

тическое направление Волонтерского центра Сибирского феде-

рального университета. Цель конкурса – привлечение общест-

венного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков, 

создание банка социальной рекламы антинаркотической на-

правленности. В конкурсе приняли участие студенты Сибирско-

го федерального университета, Красноярского государственно-

го медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, Сибирского юридического института МВД России 

и учащиеся Красноярского технологического техникума пище-

вой промышленности.  

В течение 2017-2018 учебного года комиссией и вузами 

края реализовывалось «системное проведение волонтерами ву-

зов профилактических акций в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Красноярского края». 

В частности, курсантами-волонтерами Сибирского юридиче-

ского института МВД России проведены лекции, квесты в 17 

техникумах и колледжах г. Красноярска, в апреле 2018 г. по 

приглашению администрации Красноярского государственного 

института искусств членами волонтерского антинаркотического 

объединения Сибирского юридического института МВД России 

проведена профилактическая акция для 115  студентов КГИИ, 

учащихся Красноярского хореографического колледжа, в январе 

– лекция антинаркотической направленности в Красноярском 

колледже сферы услуг и предпринимательства (охват – 30 обу-

чающихся), в марте – в Красноярском автотранспортном техни-

куме (охват – 43 обучающихся) и т.д. Антинаркотическими 

профилактическими мероприятиями, проводимыми волонтера-

ми СибЮИ МВД России, ежегодно охватываются около 2000 

учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего 

профессионального образования, вузов г. Красноярска, воспи-

танников ЦВСНП ГУ МВД России по Красноярскому краю, со-

циально-реабилитационного центра «Росток».  

Волонтерами КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого были организованы мероприятия (стратегические 

сессии в формате мозгового штурма) на базе 9 учреждений 
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среднего профессионального образования, участие в которых 

приняли 425 обучающихся.  

Студентами-волонтерами СибГУ имени академика 

М.Ф. Решетнева проведены в течение 2017-2018 учебного года 

44 мероприятия профилактической антинаркотической  направ-

ленности с обучающимися аэрокосмического колледжа имени 

академика М.Ф. Решетнева, в которых приняли участие 315 че-

ловек.  

В КГПУ имени В.П. Астафьева 25 сентября 2018 г. состоя-

лось заседание дискуссионно-аналитического клуба на тему 

«Зависимые формы поведения молодежи» с участием обучаю-

щихся Красноярского педагогического колледжа № 1 имени 

М. Горького, фармацевтического колледжа КрасГМУ, Краснояр-

ского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева. 

Деятельность межвузовской антинаркотической комиссии 

при Совете ректоров вузов Красноярского края по координации 

волонтерской антинаркотической деятельности высших учеб-

ных заведений Красноярского края и организация антинаркоти-

ческой волонтерской деятельности ряда вузов  получили поло-

жительную оценку Совета ректоров вузов Красноярского края и 

антинаркотической комиссии Красноярского края. 

С учетом изложенного необходимо констатировать, что 

волонтерская антинаркотическая деятельность студенческой 

молодежи, координируемая межвузовской антинаркотической 

комиссией при Совете ректоров вузов Красноярского края, яв-

ляется перспективной формой воспитательной работы по про-

филактике немедицинского употребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся высших 

учебных заведений Красноярского края и способствует проти-

водействию наркоугрозе в регионе. 
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Гамзина А.В. 

Отдел полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России 

«Красноярское»  

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАССОВЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАК ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ  
С ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Употребление населением наркотических препаратов в на-

стоящее время является одной из самых остро стоящих проблем 

российского общества. Потребление наркотических средств 

причиняет непоправимый вред здоровью не только самого нар-

копотребителя, но также и угрожает весьма обширному числу 

людей, социально с ним связанных, что может приводить к уве-

личению количества совершаемых правонарушений.  

Особо стоит выделить несовершеннолетних потребителей 

наркотиков, так как именно пубертатный период с его резкими 

нейроэндокринными сдвигами способствует развитию нарко-

мании несовершеннолетних с тяжелыми последствиями .1 

Стоит отметить, что проблема потребления наркотиков не-

совершеннолетними остро стоит практически во всех регионах 

в России, и Красноярский край не является исключением.  

Согласно статистике Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, с 2012 по 2016 годы количество несовер-

шеннолетних, страдающих синдромом зависимости от наркоти-

ческих веществ, выросло на 101%.2 Согласно результатам со-

циологического изучения наркоситуации в Красноярском крае, 

более 11% опрошенных лиц в возрасте 14-29 лет имеют опыт 

потребления наркотиков (в том числе разового), при этом воз-

раст первой пробы у 26,5% – до 15 лет.3 

                                        
1
 Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Руково-

дство. Ленинград : Медицина, 1991.  
2
 Ващенко В. Дети стали меньше пить. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2017/07/11/10780976.shtml#page3.  
3
 Состояние и перспективы обеспечения наркобезопасности : по 

результатам мониторинговых исследований в Красноярском крае : отчет 

о НИР (промежуточный этап 1. Состояние наркоситуации в Краснояр-

ском крае : по результатам мониторинговых исследований в 2017 году 

(промежуточный) / СибЮИ МВД России ; науч. рук. В.Е. Шинкевич. 
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Приведенная данные однозначно говорят о том, что про-

блема употребления наркотических средств несовершеннолет-

ними является на сегодняшний день весьма актуальной, требует 

предпринимать кардинальные шаги как на региональном, так и 

особенно на государственном уровне, которые смогли бы по-

мочь преодолеть сложившуюся ситуацию.  

Одним из действенных способов, направленных на реше-

ние проблемы употребления наркотических средств несовер-

шеннолетними, может явиться создание массовых молодежных 

организаций патриотической направленности, подобно Всесо-

юзной пионерской организации имени В.И. Ленина, долгое 

время существовавшей в СССР и обеспечивающей в той или 

иной степени воспитание молодого поколения в духе гумани-

стических ценностей социалистического общества, среди кото-

рых было и ведение здорового образа жизни. Опыт прошлого 

можно применить и в современных реалиях, ведь зачастую все 

новое − это хорошо забытое старое. С развалом Советского 

Союза эта молодежная организация прекратила существование, 

а адекватной, реально действующей альтернативы создано не 

было. Однако социум не терпит вакуума. Поэтому дефицит 

подростковых организаций в правом поле был заполнен огром-

ным количеством различных стихийно возникающих объедине-

ний, зачастую деструктивного, криминального характера. С 

другой же стороны, потеря нравственных, идеологических ори-

ентиров, чувство социальной отверженности толкнули многих 

молодых людей искать отдушину от одиночества в «синтетиче-

ском счастье», чему во многом способствовала обильно хлы-

нувшая на постсоветское пространство западная  культура с 

прославляемой ею псевдосвободой, которая подспудно афиши-

ровала употребление наркотических средств.  

Предотвратить всегда эффективней, чем бороться с по-

следствиями. Коллективное детско-юношеское движение (при 

условии его массовости и правильной идеологической направ-

ленности) способно декриминализировать молодое поколение, 

привить ему идеи здорового образа жизни, отвернув его тем 

                                                                                                                        
Красноярск, 2018. № гос. рег. 07182718. Невирко Д.Д., Шинкевич В.Е. 

Наркоситуация как социальное явление в контексте мониторинговых ис-

следований: социологический аспект : монография. Красноярск: СибЮИ 

ФСКН России, 2015. 
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самым от употребления наркотиков, а значит, в конечном итоге 

улучшить общую криминалистическую ситуацию в стране.  

Удачным примером таких движений патриотического вос-

питания может служить Юнармия – всероссийское военно-

патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в 

январе 2016 года. Однако здесь приходится с некоторым сожа-

лением констатировать, что данная организация еще не облада-

ет требуемой численностью, а значит, ее положительная функ-

ция в профилактике употребления наркотиков среди несовер-

шеннолетних на данном этапе явно недостаточна. Кроме того, 

следует отметить, что принципы организации данного движе-

ния, хотя и обладают огромным положительным заделом, в на-

стоящее время являются несколько выборочными (например, 

Юнармия в большей степени рассчитана на физически более 

подготовленных юношей и девушек в силу специфики деклари-

рованных ею задач, а значит, не может служить полным анало-

гом пионерской организации ни возрастному, ни по социально-

му охвату). 

Результаты такого подхода, выраженного в создании дет-

ско-юношеских организаций, во многом зависят от широты со-

циального охвата. Для достижения максимально продолжи-

тельного положительного эффекта необходимо, чтобы такая 

молодежная организация охватывала как можно большее число 

подростков вне зависимости от их социального положения. Ра-

зумеется, максимальная эффективность такого действия про-

явится, если это будет государственная программа с четко вы-

раженными целями, среди которых, безусловно, должна при-

сутствовать и антинаркотическая пропаганда среди несовер-

шеннолетних на самом широком и доступном уровне.  

Подводя итоги, следует констатировать, что создание на 

государственном уровне детско-юношеской всероссийской мас-

совой организации, направленной на объединение подростков, 

пропагандирующей идеи коллективизма, патриотизма, любви к 

Родине и здоровому образу жизни, несет в себе большой потен-

циал для уменьшения употребления наркотиков в среде несо-

вершеннолетних, а значит, данная тема требует самого деталь-

ного рассмотрения на всех уровнях. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОУГРОЗЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

На сегодняшний момент очень важно решить проблему 

борьбы с наркотиками, так как все большее количество людей 

становятся от них зависимыми. Также выпускаются наркотиче-

ские вещества очень низкого качества, что очень быстро приво-

дит к летальному исходу. Дать им какое-то более или менее 

точное определение довольно трудно, так как под этим собира-

тельным понятием имеют в виду разные вещества, по-разному 

действующие на разных людей. Вместе с тем, рассматривая это 

понятие в широком смысле слова, Всемирная организация 

здравоохранения определяет наркотик как вещество, отличное 

от необходимого для нормальной жизнедеятельности (подобно 

пище), прием которого влечет за собой изменение функциони-

рования организма и, возможно, его структуры. В узком смысле 

слова наркотик можно определить как вещество, лекарственное 

средство различной химической или органической природы, ко-

торое оказывает специфическое (стимулирующее, угнетающее, 

галлюциногенное и др.) воздействие на центральную нервную 

систему, что может являться причиной его  немедицинского по-
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требления, а также обладает потенциалом пристрастия и/или 

болезненной зависимости и может нанести вред организму. 1 

Несмотря на активные действия правоохранительных ор-

ганов, каждый день наркотики охватывают все большую ауди-

торию и забирают жизни людей. Многие из молодых людей не 

считают наркотики опасным продуктом, в этом и кроется ко-

рень проблемы. Люди считают это чем-то веселым, крутым и 

отличающимся от обычной повседневной жизни, не замечая, 

как сильно вредят своему здоровью. Государству  необходимо 

разработать комплекс мер по внедрению в молодежную среду 

новой моды – моды на здоровый образ жизни. Тогда употреб-

лять наркотики будет уже не модно и не интересно. А если про-

сто изъять их у человека, то это не даст необходимого эффекта: 

он найдет способ употреблять и больше не попадаться.  

Мировой и отечественный опыт показывают, что средства 

физической культуры и спорта обладают универсальной спо-

собностью в комплексе решать проблемы улучшения здоровья 

населения, воспитания и образования молодежи,  формировать 

здоровый морально-психологический климат в обществе.  

В профилактике наркомании необходимо в полной мере 

использовать огромный социальный потенциал физической 

культуры, так как это менее затратный и наиболее результатив-

ный рычаг морального и физического оздоровления подрас-

тающего поколения.2 

Подростковый возраст является наиболее восприимчивым 

к различным видам отклонений, поскольку еще не сложилось 

мировоззрение. Подростки более подвержены влиянию окру-

жающих, в особенности сверстников.3 

Так как наркомания является в большей степени педагоги-

ческой проблемой, в каждом образовательном учреждении 

должны быть компетентные сотрудники, умеющие объяснить 

ребенку вред употребления наркотических веществ и показать 

пользу здорового образа жизни. Также первоочередной задачей 

учителя или педагога в воспитании здорового населения явля-

                                        
1
 URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/37291-narkougroza-tendencii-

aktualnye-voprosy-protivodejstviya. 
2
 URL: http://www.dissercat.com/content/profilaktika-narkomanii-u-

podrostkov-sredstvami-fizicheskoi-kultury-i-sporta#ixzz5ejMPVijz. 
3
 Там же. 
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ется поиск для каждого ребенка занятия по душе и раскрытие в 

нем талантов. 

В борьбе с наркоманией в подростковом возрасте и ее пре-

дупреждении можно выделить несколько направлений: 

– открывать новые кружки, секции, студии для детей и 

подростков для всех категорий населения. Чтобы у людей с 

низким уровнем дохода также была возможность отвести ре-

бенка на дополнительные занятия;  

– акцентировать внимание родителей на важности посе-

щения этих занятий; 

– проводить внутриклассные, внутришкольные и общего-

родские соревнования по различным направлениям, организо-

вывать выставки и показы творчества детей;  

– подготавливать квалифицированный персонал на всех 

этапах воспитания детей, которые способны оказывать необхо-

димую психологическую и социальную помощь детям. Педаго-

гу очень важно знать условия воспитания ребенка в каждой се-

мье, а также методы и формы профилактики наркомании, чтобы 

эффективно работать с детьми; 

– увеличить количество часов на физическую культуру в 

образовательных учреждениях; 

– проводить встречи с лучшими спортсменами школы, го-

рода и края; 

–проводить семейные спортивные мероприятия;  

– поощрять учащихся и их родителей, которые занимаются 

спортом и ведут здоровый образ жизни.  

Главное звено в системе физического воспитания общеоб-

разовательной школы – урок физической культуры. Содержание 

и форма его проведения обусловливают уровень физической 

подготовки и спортивной увлеченности школьников. Очень 

важно, чтобы урок стимулировал учащихся к самостоятельным 

занятиям как в школе, так и дома. Повысить эффективность 

урока физической культуры исключительно важно для приоб-

щения детей к здоровому образу жизни, для профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

При этом необходимо стремиться к развитию у школьников 

творчества, инициативы, самостоятельности.1 

                                        
1
 Всем миром против наркотиков : дайджест / сост. Т. В. Бондарен-

ко ; отв. за выпуск З. Ф. Долина. Ставрополь, 2013.  
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В работе педагогу важно применять различные формы и 

методы, чтобы увлечь ребенка физической культурой и сформи-

ровать привычку регулярных физических упражнений. Внедрять 

в учебный план физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

игровые элементы на уроках физической культуры, гимнастика 

до учебных занятий, физкультурные минутки на уроках, под-

вижные игры на переменах. Физические упражнения, проводи-

мые на открытом воздухе, учат детей преодолевать естествен-

ные препятствия, ориентироваться в новой обстановке, а также 

позволяют эффективно проводить закаливание организма, по-

вышать его сопротивляемость простудным заболеваниям.  

В профилактике наркомании средствами физической куль-

туры и спорта роль родителей учащихся крайне велика. Именно 

они должны убеждать детей, что если не заниматься физической 

культурой и спортом, трудно достигнуть успеха в учебе, стать 

сильным и здоровым. Если родители сами следят за своим здо-

ровьем и физической формой, то и дети будут вести активный 

образ жизни: делать зарядку по утрам, уделять время активному 

отдыху в выходные дни, закаливанию. Совместные прогулки, 

походы – эффективное лекарство от болезней души и тела. Ро-

дители совместно с учителями физической культуры и тренера-

ми спортивных школ могут стать равноправными участниками 

физического воспитания своих детей – развития у них выносли-

вости, устойчивости к негативным привычкам. Надо сделать 

так, чтобы физическая культура стала образом жизни детей!  

Необходимо дать возможность приобщиться всем к спор-

тивно-оздоровительному образу жизни, тогда забота о здоровье 

станет привычкой. При осознании здорового образа жизни 

нравственные принципы сочетаются с практическими дейст-

виями. Занятия физическими упражнениями способствуют вос-

питанию мужества, силы воли, трудолюбия.  

Семья, в которой царит здоровый образ жизни и любят 

физическую культуру и спорт, обычно передает свои традиции 

от поколения к поколению. Занятия физической культурой и 

спортом помогают создать правильный режим дня, чтобы ра-

ционально сочетать работу с отдыхом, а также дисциплинируют 

детей, способствуют духовному и физическому развитию. 1 

                                        
1
 Всем миром против наркотиков.  
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В настоящее время мы находимся только на этапе накоп-

ления материалов об эффективности средств физической куль-

туры и спорта для профилактики наркомании в подростковой 

среде, но еще научно не обоснованы принципы использования 

физической активности в системе профилактики и противодей-

ствия наркоугрозе и распространению наркомании в обществе, 

не разработаны педагогические технологии для работы со 

школьниками для исправления асоциального поведения.  

 

 

Коробицина Т.В., 

доктор медицинских наук  

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск),  

Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого  
 

Находкин Е.Г. 

Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ НАРКОЗАВИСИМЫХ,  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В России наблюдается не только устойчивая тенденция 

увеличения количества лиц, являющихся наркопотребителями, 

которые привлекаются к уголовной ответственности с назначе-

нием наказания в виде лишения свободы
1
, но и ежегодный рост 

численности поступающих в уголовно-исполнительную систе-

му лиц, больных наркоманией
2
. В связи с рискованными фор-

мами поведения наркопроблемных лиц они остаются наиболее 

уязвимой группой в отношении инфицирования ВИЧ, и в пени-

тенциарной системе баланс здоровых и ВИЧ-инфицированных 

                                        
1
 Иванов В.П. Актуальные вопросы реализации Стратегии государ-

ственной антинаркотической  политики // Наркология. 2016. № 2 (170). 

С. 3-5. 
2
 Бохан Н.А., Гусев С.И., Трифонов О.И. Ремиссии у наркозависи-

мых лиц при пенитенциарной изоляции. Томск : Иван Федоров, 2014.  
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в 13 раз выше, нежели в обществе.
1
 Этим диктуется интерес ис-

следователей к различным аспектам проблемы.  

Для выявления социально-демографических и криминоло-

гических особенностей осужденных с опийной наркоманией, ас-

социированной с ВИЧ-инфекцией, из выборки 1208 осужденных 

мужчин, находившихся в исправительном учреждении строгого 

режима ИК-16 поселка Громадск и лечебно-исправительном уч-

реждении № 37 г. Сосновоборска Красноярского края в период 

2013-2016 гг. и обследованных сплошным методом, были ото-

браны 170 больных. Основную группу (ВИЧ«+») составили 70 

мужчин, страдающих наркопатологией, ассоциированной с ВИЧ-

инфекцией (медиана возраста 33,00 [29,00; 39,25] лет), кон-

трольную группу (ВИЧ«–») – 100 осужденных с наркопатологи-

ей без ВИЧ-инфекции (медиана возраста 28,00 [25,00; 35,00] 

лет). Был проведен анализ данных, полученных при беседах с 

осужденными, воспитателями их отрядов, психологами, сведе-

ний из медицинской документации и личных дел осужденных.  

По национальному составу включенные в исследование 

мужчины в большинстве своем (в основной группе 85,7%, в 

контрольной – 74,0%) отнесли себя к русским. Доля иных на-

циональностей и народностей составила 14,3% в основной 

группе и 26,0% в группе сравнения. Были представлены цыгане 

(4,7%), таджики (4,1%), узбеки (4,1%), азербайджанцы (2,9%), 

татары (1,2%), по национальному составу группы ВИЧ«+» и 

ВИЧ«–» достоверно не различались. 

Наибольшее число осужденных обеих групп имели сред-

нее специальное (38,6% в группе ВИЧ«+» и 38,0% в группе 

ВИЧ«–») и неполное среднее образование (38,6% и 27,0% соот-

ветственно; p<0,05). Следует отметить, что среди ВИЧ-

инфицированных осужденных с наркопатологией не выявлены 

лица с высшим и неоконченным высшим образованием, тогда 

как среди обследуемых группы контроля их количество соста-

вило 6,0% и 5,0% соответственно. 

Достаточно четко согласуется с данными об образователь-

ном уровне включенных в исследование их профессиональная 

принадлежность: большая часть до осуждения являлись неква-

                                        
1
 Датий А.В., Воронин Р.М., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ -

инфицированных осужденных // Экономика и социум. 2014. № 4-2 (13). 

С. 915-918. 
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лифицированными рабочими (71,4% ВИЧ«+» и 67,0% ВИЧ«–» 

наркозависимых). Мало отличались показатели по другим 

уровням профессиональной деятельности, однако до осуждения 

не работали и не учились достоверно чаще мужчины основной 

группы (18,6% ВИЧ«+»мужчин и 12,0% осужденных ВИЧ«–»; 

p<0,05). 

Обследованные группы ВИЧ«+»достоверно реже состояли 

в браке (в 24,3% случаев; в группе сравнения – 39,0%), соотно-

шение мужчин, определивших себя как «холост», в группах бы-

ло аналогичным (достоверно меньше в группе ВИЧ«+»: 7,1% и 

18,0% соответственно; р<0,001). Это позволяет предполагать, 

что, несмотря на активные брачные тенденции, влияние ВИЧ-

инфицированности на сохранение/разрыв супружеских отно-

шений более значимо, чем факта собственно наркозависимости 

и криминального анамнеза. В определенной степени это под-

тверждается показателем количества разводов: большая часть 

осужденных на момент исследования находились в разводе 

(68,6% ВИЧ«+» и 43,0% ВИЧ«–»), причем у ВИЧ-инфици-

рованных развод фигурировал достоверно чаще (р<0,001).  

При анализе причинной связи развода с потреблением 

психоактивных веществ обращает на себя внимание тот факт, 

что среди ВИЧ-инфицированных осужденных достоверно 

большая (54,3%) часть отметила, что причина развода связана с 

употреблением наркотиков, тогда как большинство (31,0%) оп-

рошенных осужденных без ВИЧ-инфекции указали, что причи-

на развода не связана с приемом наркотических средств 

(р<0,001). Такие данные, с одной стороны, косвенно подтвер-

ждают, что для семей ВИЧ-инфицированных существенное зна-

чение имела приобретенная ассоциированность с инфекцион-

ным процессом как последствие употребления психоактивных 

веществ, с другой стороны, можно думать о менее приемлемом 

для семьи поведении осужденных из группы ВИЧ«+».  

Интересна и структура семей осужденных. Детей одина-

ково не имеют практически половина из них: 48,6% ВИЧ-

инфицированных и 50,0% опрошенных без ВИЧ-инфекции. 

Это, возможно, объясняется как возрастом (медиана 30 лет) 

включенных в исследование мужчин в аспекте современных ус-

тановок на позднее образование семьи, так и возможным неже-

ланием супруги иметь ребенка при отягощенности наркозави-

симостью и криминальным анамнезом у потенциального отца. 
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Однако осужденные, имеющие детей в браке, отметили наличие 

одного ребенка в 30,0% случаев в группе ВИЧ«+» и у 28,0% об-

следованных группы ВИЧ«–», двоих детей − в 15,7% и 11,0% 

случаев соответственно. Достоверно отличалось только количе-

ство многодетных семей (с тремя детьми) в сравниваемых 

группах, достоверно преобладая в контрольной группе ВИЧ«–» 

(4,3% в группе ВИЧ«+», 11,0% в группе ВИЧ«–»; p<0,05). По-

казатели малодетности объективно могут отражать наличие 

сложной наркологической патологии, тем более при ассоцииро-

ванности с ВИЧ, учитывая, что в ВИЧ«+» группе отмечены из-

начально более негативные параметры. Поскольку эти показа-

тели не соответствуют в полной мере особенностям репродук-

тивного поведения россиян (ориентированность на семью с од-

ним ребенком с начала 2000-х имеет устойчивую тенденцию 

перехода к семье с минимум двумя детьми).  

Криминальный анамнез позволяет судить, насколько ус-

тойчивы антисоциальные черты личности. Большая (48,6%) 

часть обследованных группы ВИЧ«+» осуждены 4 и более раз, 

впервые отбывали наказание в виде лишения свободы 18,6%, 

такое же число осуждены повторно – 18,6%, третья судимость 

на момент исследования выявлена у 14,2%. Данные показатели 

у контрольной группы осужденных с наркопатологией без ВИЧ-

инфекции достоверно отличаются: лишь 5% осуждены 4 и бо-

лее раз (р<0,001), половина (50,0%) впервые отбывают лишение 

свободы (р<0,001), осуждены повторно 37,0% человек 

(р<0,001), третья судимость на момент исследования выявлена 

у 8% (р<0,05).  

Криминальный старт у осужденных группы ВИЧ«+» про-

исходил достоверно в более раннем возрасте, чем у ВИЧ«−»: 

32,9% ВИЧ-позитивных мужчин впервые осуждены в несовер-

шеннолетнем возрасте, у осужденных наркозависимых группы 

сравнения этот показатель составляет 18,0%, р<0,001. Крими-

нальный стаж – общее пребывание в местах лишения свободы у 

осужденных с ВИЧ-инфекцией также достоверно выше, чем у 

ВИЧ«–» (6,72 года и 3,5 лет соответственно, р<0,001).  

Таким образом, можно отметить у ВИЧ-инфицированных 

наркозависимых осужденных сочетание низкой социальной 

адаптации с устойчивой криминальной тенденцией, что необ-

ходимо учитывать при разработке программы их медико-

социального сопровождения.  
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Рублева Т.Ю., 

кандидат медицинских наук  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

Возвращение наркозависимого к жизни без употребления 

психоактивных веществ возможно только при обязательном 

взаимодействии нескольких элементов, таких как выявление, 

лечение, реабилитация, ресоциализация и постреабилитацион-

ное сопровождение. 

По-нашему мнению, наркоситуация в субъектах Россий-

ской Федерации может существенно улучшиться при надлежа-

щей организации работы по реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых лиц. 

Эффективность процесса реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых зависит от различных факторов, которые обу-

славливают: 

обдуманное обращение наркозависимого в определенный 

реабилитационный центр; 

конкретные методики реабилитации, применяемые в цен-

тре;  

материальную базу и санитарно-бытовые условия центра и др. 

Учитывая изложенное, можно выделить ряд форм взаимо-

действия государственных структур и негосударственных реа-

билитационных центров. 

Одним из обязательных элементов процесса эффективной 

реабилитации является информационная работа с наркозависи-

мыми в целях своевременного их обращения за помощью в реа-

билитационный центр. В связи с этим значительные совмест-

ные усилия государственных организаций и негосударственных 

центров целесообразно направлять на реализацию информаци-

онного освещения деятельности последних.  

Формами реализации информационного освещения дея-

тельности негосударственных реабилитационных центров явля-

ется освещение деятельности в равной мере и государственных, 

и негосударственных реабилитационных центров, действующих 

на территории региона, а также, возможно, и на территории 
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других регионов, путем составления реестров реабилитацион-

ных центров. 

Данную функцию осуществляют представители государ-

ственных органов (антинаркотические комиссии субъекта Рос-

сийской Федерации и иных субъектов при взаимодействии с 

подразделениями наркоконтроля органов внутренних дел), ис-

ходя из данных, полученных от руководителей  реабилитацион-

ных центров, поддерживающих с ними контакты.  

С учетом этого желание либо нежелание взаимодейство-

вать с государственными органами может являться главным 

фактором при решении вопроса о внесении реабилитационного 

центра в реестр. Одним из вариантов составления реестра явля-

ется внесение в него всех центров с указанием о взаимодейст-

вии (не взаимодействии) с государственными органами.  

Внесение центра в реестр (или указание на взаимодейст-

вие с государством), составляемый государственными органами 

и учреждениями, находящийся в открытом доступе, не только 

позволяет обеспечить выбор для потенциальных реабилитан-

тов, но и в некоторой степени подтверждает качество предла-

гаемых услуг. 

Изложение в реестрах достоверной информации, содер-

жащей сведения о правовом статусе реабилитационного центра, 

его местонахождении, кратких сведений о программе, количе-

стве реабилитантов, сроке реабилитации, взаимодействии с го-

сударственными органами, а также размещение их в открытом 

доступе дает возможность родным (близким) наркозависимого, 

которые, как правило, и определяют его на реабилитацию в 

конкретный центр, получить необходимую информацию и сде-

лать выбор в пользу того или иного центра.  

В связи с этим наиболее приемлемыми способами распро-

странения информации выступают: размещение в сети Интер-

нет, средствах массовой информации, в учреждениях здраво-

охранения (как государственных, так и негосударственных) в 

виде печатной продукции, доведение информации о наличии 

реестра и местах его размещения представителями учреждений 

здравоохранения при непосредственном общении с наркозави-

симыми и созависимыми, а также организация работы телефона 

доверия, в том числе с привлечением бывших реабилитантов, 

находящихся в состоянии длительной стойкой ремиссии. 
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Однако следует обратить внимание на тот факт, что отсут-

ствие единой системы норм, регулирующих цели, методы, 

средства и иные вопросы реабилитации, не позволяет в полной 

мере сделать обоснованный вывод об эффективности работы 

негосударственных организаций в сфере реабилитации и ресо-

циализации наркозависимых лиц, что в ряде случаев затрудняет 

решение вопроса о сотрудничестве и государственной под-

держке данных центров. 

Вторым элементом процесса реабилитации следует опре-

делить разработку (усовершенствование) методик реабилита-

ции с учетом особенностей сложившейся в регионе наркоси-

туации. В ряде регионов в последнее время наблюдается значи-

тельный рост количества наркозависимых, употребляющих 

синтетические наркотики. Проблемой является то,  что на них 

практически не действуют методики, применимые к иным ви-

дам зависимостей, что ставит в тупик сотрудников центров. 

Учитывая это, на совместных совещаниях подразделений по 

контролю за оборотом наркотиков системы МВД России, АНК 

субъекта Российской Федерации и иных субъектов, принимаю-

щих непосредственное участие в организации и осуществлении 

реабилитации наркозависимых, необходимо систематически 

рассматривать вопросы кадрового, научного и материально-

технического обеспечения внедрения новых методов реабили-

тационной работы с лицами, употребляющими синтетические 

(в том числе солевые) наркотики.  
Кроме того, нельзя недооценивать участие бывших реаби-

литантов, находящихся в состоянии длительной стойкой ремис-
сии, в процессе реабилитации наркозависимых под контролем 
специалистов. 

Привлечение к деятельности негосударственных реабили-
тационных центров наркозависимых, находящихся в стойкой 
длительной ремиссии, бывших реабилитантов в качестве кон-
сультантов (методика «равный – равному») не всегда воспри-
нимается положительно в научной среде. Вместе с тем следует 
учитывать особенности восприятия информации реабилитанта-
ми, которые иногда с трудом поддаются воздействию специали-
стов, не ощущавших на себе негативных моментов наркозави-
симости. Метод «равный – равному» обеспечивает донесение 
информации на языке и в образах, понятных и приемлемых для 
потребителей, как раз по причине того, что консультант сам ко-
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гда-то переживал то, от чего пытается избавиться реабилитант.1 
Однако рационально его использовать лишь как один из эле-
ментов целостной системы, в которую в обязательном порядке 
должна входить работа с наркозависимыми специалистов – нар-
кологов, психологов, психотерапевтов и др.  

С учетом этого сотрудники государственных учреждений, 
осуществляющих взаимодействие (координацию взаимодейст-
вия) с негосударственными реабилитационными центрами, в 
большинстве считают допустимым и желательным в процессе 
реабилитации наркозависимых использование метода «равный 
– равному». 

Целесообразно выделить еще одни элемент реабилитаци-
онной деятельности, а именно наличие критериев оценки госу-
дарственными органами материальной базы, санитарно-
бытовых условий центров и реабилитационного процесса. Сле-
дует отметить, что единые критерии оценки материальной базы 
негосударственных реабилитационных центров отсутствуют, 
вместе с тем ГОСТ Р 54990–2012 (п. 5.3.3.7) содержит перечень 
таких критериев, и, несмотря на рекомендательный характер 
указанного ГОСТа, они представляются логичными. К их числу 
относятся: 

– организация и осуществление приема и размещения за-
висимых от психоактивных веществ в учреждение;  

– предоставление реабилитантам жилой площади и поме-

щений для организации реабилитационных мероприятий, тру-

довой и учебной деятельности, культурного и бытового обслу-

живания, отвечающих государственным санитарно-эпидеми-

ческим правилам и нормативам, требованиям пожарной безо-

пасности и профилактики травматизма;  

– создание условий для отправления религиозных обрядов;  

– предоставление реабилитантам в пользование мебели 

согласно действующим в учреждении нормативам;  

– приготовление и подача пищи, сортировка стола, озна-

комление с основными продуктами питания, способами хране-

ния и приготовления пищи, предоставление реабилитантам с 

                                        
1
 Рекомендации по здоровому образу жизни : методическое посо-

бие для терапевтов и врачей общей практики : утв. Минздравсоцразви-

тия России 29.12.2006. URL: http://rudoctor.net (дата обращения: 

05.10.2018). 

http://psihdocs.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-terapevtov-i-vrachej-obshej-praktik.html
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ослабленным здоровьем усиленного питания, обогащенного ви-

таминами, соблюдение при питании санитарных норм и правил;  

– предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, на-

тельного белья и постельных принадлежностей) согласно дей-

ствующим утвержденным нормативам; 

– предоставление транспорта для перевозки реабилитан-

тов на лечение, обучение или с целью участия в программных 

мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пре-

бывания в учреждении им противопоказано пользоваться обще-

ственным транспортом; 

– предоставление реабилитантам возможности для соблю-

дения личной гигиены, включая пользование баней и душем;  

– предоставление личных вещей в стирку, химчистку, ре-

монт и их обратная доставка; 

– организация мелкого ремонта одежды и обуви реабили-

тантов; 

– обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадле-

жащих реабилитантам.1 

Несмотря на некоторую спорность приведенного перечня 

услуг социально-бытового комплекса, он является реальным, 

необходимым и достаточным. 

С учетом указанного следует подчеркнуть, что при созда-

нии условий и разработке реабилитационных программ необхо-

димо максимальное внимание уделять внутреннему наполне-

нию реабилитационного процесса, а не его внешней оболочке.  

В связи с этим следует обратить особое внимание на коли-

чественный и качественный состав сотрудников негосударст-

венных реабилитационных центров. Согласно результатам про-

веденного исследования количество сотрудников, принимаю-

щих участие в работе центра и реабилитации наркозависимых, 

как правило, устраивает их самих.2 Однако сложившаяся с ка-

                                        
1
 Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги 

лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и 

алкоголя. Основные виды социальных услуг : Национальный стандарт 

Российской Федерации (ГОСТ 54990–2012). 
2
 Мониторинг деятельности негосударственных реабилитационных 

центров, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию наркозави-

симых на территории Красноярского края : отчет о НИР (закл.) / СибЮИ 

ФСКН России ; науч. рук. В.Е. Шинкевич; исп. Е.А. Димитрова [и др.]. 

Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2014. № гос. рег.: 01201453215.  
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чественным составом ситуация вызывает определенные вопро-

сы. Если количеством сотрудников центров полностью удовле-

творены 81,3% сотрудников, то квалификацией – только 62,5%. 

Указанное согласуется и с тем, что нехватку квалифициро-

ванных сотрудников 9,6% опрошенных сотрудников центров 

относят к одному из факторов, негативно влияющих на процесс 

реабилитации, а 12,2% экспертов подбор квалифицированных 

сотрудников указывают в качестве одного из видов помощи со 

стороны государства, в котором нуждаются негосударственные 

центры.  

Таким образом, взаимодействие государства и реабилита-

ционных центров должно быть направлено в том числе на обу-

чение и повышение квалификации сотрудников центров.  

 

 

Калиниченко Я.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАРКОЗАВИСИМЫХ,  
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ЦЕННОСТИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Построение модели эффективного реабилитационного 
процесса является одной из значимых проблем, которые необ-

ходимо решить для создания эффективной помощи наркозави-
симым. Как показывает прошлый опыт, остановить потребление 

– это только начало сложного пути. Важно не допустить реци-
дива возобновления потребления. 

Факторы, ведущие к стабильной ремиссии, тесно связаны 

с процессом ресоциализации людей, зависимых от наркотиков. 
Проблемы наркозависимости касаются сегодня не отдельных 

людей, они приобретают массовость и, как снежный ком, все 
более и более разрастаются в человеческом сообществе, вовле-

кая в сети зависимости все новых и новых его представителей.1 
Отказ от наркотиков является сам по себе одним из основных 

факторов, которые способствуют решению многих социальных 
и психологических проблем наркозависимых.  

                                        
1
 Шинкевич В.Е. Феномен зависимости как проблема социологиче-

ского исследования // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 1. 
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Перспектива участия в программах реабилитации нарко-

манов может страшить даже тех потребителей  наркотиков, у ко-

торых есть друзья и поддержка близких. Иногда сама идея при-
нять помощь от специалиста может вызвать мысли о стыде, 

личных неудачах, социальной ущербности и финансовых про-

блемах. Точно применяемая лекарственная реабилитация спо-
собствует сохранению жизненных изменений, которые приводят 

к улучшениям в текущих и будущих условиях жизни пациента. 
Преодоление необоснованных опасностей участия в программах 

реабилитации может дать наркоманам веру в светлое будущее.1  
Процессы реабилитации наркоманов обычно основаны на 

двух противоположных точках зрения. Одна группа ориентиро-

вана на пробуждение моральной ответственности, снятие пси-

хологической зависимости. Вторая группа акцентирует внима-
ние на физической зависимости и болезни.  

Программы первой группы фокусируются на злоупотреб-
лении наркотиками как на избранном образе жизни. Потреби-

тель рассматривается как безответственный человек, который 

целенаправленно решает принимать наркотики и вести пре-
ступную жизнь. Возможность выбора альтернативного образа 

жизни делает потребителя ответственным за любое потребле-
ние наркотиков, связанные с ним травмы, причиненные себе 

или окружающим, а также нарушения закона.  

Вторая группа программ функционирует на том основа-

нии, что наркотики создают расстройства в мозге потребителя. 

При отсутствии лечения наркомания лишает человека возмож-

ности контролировать свое поведение, делать самостоятельный 

выбор. По мнению специалистов в этой области, потребитель 

должен получать лечение, а не моральное осуждение. Тем не 

менее, несмотря на то, что аргументы разнообразны, наркоман 

все также остается зависимым и боится того, что может про-

изойти, если он начнет программу реабилитации. Затуманен-

ность сознания препятствует принятию разумных решений. 

Страх перед изменениями ограничивает способность потреби-

теля делать выбор в пользу лечения. Вместо этого он выбирает 

                                        
1
 Шинкевич В.Е., Димитрова Е.А. Эффективность деятельности 

негосударственных организаций по реабилитации наркозависимых // Со-

циально-гуманитарные знания. 2013. № 1. 
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продолжающуюся битву один на один с изменяющим сознание 

веществом, вызывающим привыкание, и зачастую проигрывает.  

Страх – это личная эмоция. Он вытекает из вчерашних 

воспоминаний и едва осознаваемых возможностей завтрашних 

перемен. Тем не менее умение противостоять страху может 

принести радость личной свободы.  

Многие наркоманы пытались покончить с употреблением 

наркотиков самостоятельно. Неудача порождает больший страх 

перед продолжающейся неудачей. Они опасаются, что центры 

реабилитации просто возобновят боль и побочные эффекты от-

мены наркотиков. 

Подростки часто питают глубоко укоренившиеся страхи 

стигмы и долгих осуждений сверстников в отношении наркома-

нии. Следует обратить внимание на то, что подростки, которые 

участвуют в полезных школьных, общественных или религиоз-

ных мероприятиях, гораздо реже употребляют алкоголь или 

наркотики. 

Употребление наркотиков иногда является прямым резуль-

татом личной потери, отказа или принудительной близости. Со-

временные реабилитационные центры стремятся помочь людям 

восстановить разрушенную семью, работу и социальные связи. 

Многие наркоманы боятся концепции новых или возобновлен-

ных отношений. 

Наркомания часто позволяет потребителю скрывать чувст-

во неадекватности за ложным ощущением избыточной энергии, 

силы и благополучия. Находясь под влиянием наркотика, чело-

век может чувствовать себя непобедимым. Когда воздействие 

наркотика проходит, эти чувства исчезают. Для такого человека 

страх потери воспринимаемой уверенности в себе препятствует 

участию в программах реабилитации наркомании.  

Реабилитация наркозависимых направлена на восстанов-

ление личности и ее эффективного функционирования в соци-

альной среде после соответствующего лечения, уменьшение ве-

роятности рецидива заболевания. Она основана на медицин-

ском воздействии, однако базируется на сильной структуре со-

циальной поддержки.  

Говоря о долгосрочных целях программ лечения наркома-

нии, следует отметить следующее. Наркомания включает в себя 

сложные условия, в том числе связь с индивидуальными при-

вычками, различными социальными и экономическими пози-
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циями и накопленной историей любого конкретного человека. 

Реабилитация проводится во многих форматах, например в 

комплексных реабилитационных программах, однако в послед-

нее время персонализированный подход стал главным в про-

цессе исцеления. Каждый человек нуждается в индивидуальном 

подходе к конкретному процессу реабилитации. Несмотря на 

универсальную концепцию, программы медицинского восста-

новления должны обеспечивать гибкий подход, соответствую-

щий конкретной зависимости и поведенческой модели конкрет-

ного потребителя. Лекарство – лишь краткосрочное решение 

проблемы; исцеление – долгий процесс, разработанный для эф-

фективного устранения физической зависимости, чуть позже – 

психологической, для того чтобы заново научиться жить без 

наркотиков. Активность больного в борьбе с заболеванием, 

осознание им собственной ответственности за свое здоровье 

является обязательным условием. 

 

 

Маслодудова Н.В., 

кандидат философских наук, доцент  

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 

Из всего многообразия предложенных современной фило-

софией концепций счастья можно выделить главное – человече-

ское счастье есть нравственное удовлетворение от осознания то-

го, что ты выбрал правильную линию поведения в своей жизни. 

Возможность выбора как реализация свободы, являющейся им-

манентным атрибутом человеческой личности, становится оче-

видным средством обретения счастья. Благодаря выбору, чело-

век способен выстроить свою жизнь так, чтобы она доставляла 

ему радость и удовольствие, потому что его высшие потребно-

сти связаны с потребностями самореализации. Пожелание сча-

стья – это не пожелание какого-то чуда, это пожелание условий, 

в которых человек сможет проявлять всю полноту своих физиче-

ских и духовных сил, а как профессионал – приносить пользу 

обществу и государству. Ощущая радость от самореализации, он 

начинает излучать ее вовне, делая счастливыми и тех, кто нахо-
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дится рядом с ним, кто ждет от него в соответствии с его стату-

сом качественной профессиональной помощи и защиты.  

Один из основателей английского классического либера-

лизма Е. Бентам утверждал, что при распределении юридиче-

ских прав и обязанностей законодатель должен иметь своей це-

лью счастье общества. При этом счастье отдельных лиц, из ко-

торых оно состоит, есть единственная мера, с которой каждое 

лицо следует заставлять сообразовывать свое поведение. «Наи-

большее счастье возможно большего числа членов общества – 

вот … цель, которую должно иметь правительство» в процессе 

правотворчества. Она «слагается из четырех второстепенных 

целей: средства к существованию, довольство, равенство и 

безопасность». Вот почему «вся законодательная деятельность 

может быть подведена под следующие четыре рубрики:  позабо-

титься о средствах к существованию, обеспечить довольство, 

благоприятствовать равенству, сохранить безопасность»1.  

Важно отметить, что безопасность «нужна человеку не 

только относительно настоящего, но и относительно будущего», 

которое он стремится себе представить. Человек является един-

ственным существом, которое осознает свою смертность. Вместе 

с тем это не является для него поводом признания абсурда своего 

существования, скорее это повод для поиска осмысленности сво-

его существования как выхода из абсурда. Поэтому человек жи-

вет, планируя свое будущее, выстраивая цели и выбирая средства 

для их реализации. Чем больше у человека возможностей для 

выбора целей и средств, тем более он свободен. Свободен не 

«от» («отрицательная» свобода), а свободен «для» («положи-

тельная» свобода). Безопасность является условием свободного 

выбора своей жизнедеятельности. Выбора, который позволит че-

ловеку почувствовать себя счастливым, потому что это будет его 

выбор. Не сила сложившихся обстоятельств, не насилие со сто-

роны других людей, не смирение из страха сопротивления, а вы-

бор, за который он будет готов нести ответственность.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных 

проблеме безопасности, общетеоретических (философских) 

концепций безопасности очень мало, еще меньше работ, посвя-

                                        
1
 Мачин И. История политических и правовых учений : конспект 

лекций. URL: https://books.google.ru/books?id=fQx2DwAAQBAJ&pg= 

PA168&lpg=PA168&dq= (дата обращения: 03.02.2019).  
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щенных наркобезопасности социума. Вероятно, это связано с 

тем, что проблема человеческой безопасности носит комплекс-

ный, междисциплинарный характер, который выступает опре-

деленным барьером для целостного исследования вопроса. 

Вместе с тем попытки подобных исследований предпринима-

лись еще в философских системах Древней Греции и Древнего 

Востока. Например, Платон утверждал, что государство являет-

ся результатом развития человеческой цивилизации и выступает 

в качестве потребности человека в безопасности и защите от 

внешних и внутренних врагов. Являясь социальной потребно-

стью, государство обеспечивает справедливость, которая, по его 

мнению, гарантирует безопасность. В Древней Индии сложи-

лась философско-религиозная система, которая трактует безо-

пасность личности как смирение и уход в себя от зла и угроз, 

существующих в обществе (отказ от желаний как причины 

страданий в буддизме). Очевидно, что уход от зла, страданий, 

опасности и несправедливости жизни в обществе предлагается 

в буддизме как альтернатива невозможности изменить сущест-

вующий миропорядок. Такой подход и сегодня вызывает инте-

рес у целого ряда людей, отказавшихся от попыток изменить 

существующую реальность и готовых смириться с тем, что 

есть. Противоположностью этого подхода становится форми-

рующаяся в период Нового времени в Европе идея изменения 

существующего миропорядка в рамках концепции естественно-

го права и договорной концепции происхождения государства 

(Г. Гроций, Б. Спиноза, Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). На-

пример, Ж.-Ж. Руссо отмечал, что добровольное объединение 

отдельных личностей в государство происходит на основе ра-

зумной потребности в безопасности, которая обеспечивается в 

государстве не за счет личной физической силы, ума или хит-

рости индивида, а на основе права и закона.  

В русской философской мысли теории безопасности лич-

ности и общества связаны с именами П.Я. Чаадаева, Ф.М. Дос-

тоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Л.П. Кар-

савина, внесших вклад в разработку нового мировоззрения че-

ловека. В частности, Н.А. Бердяев считал, что безопасное су-

ществование свободного индивида, государства и даже всего 

человечества зависит от деятельности или бездеятельности са-

мого человека. С этим положением трудно поспорить, так как 

современная цивилизация, являясь результатом деятельности 
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человека, представляет собой не только некое техническое со-

вершенство, обеспечивающее господство над природой, но и 

реальную угрозу для существования самого человечества.  

В целом при всей своей индивидуальности и оригиналь-

ности философские построения теории безопасности личности, 

общества и государства имеют общие подходы, которые 

А. Александрова и Т. Согомонян формулируют следующим об-

разом: «безопасность жизнедеятельности основывается на гу-

манистических, нравственных и моральных качествах личности 

и общества, отождествляется с благополучием, добродетелью, 

справедливостью»1. 

Представители философских учений заложили основы по-

нимания безопасности личности и общества, но развитие фило-

софской концепции безопасности продолжается и сегодня. Рас-

сматривая безопасность как философскую проблему, Н.А. Се-

верцев отмечает, что «существует настоятельная потребность 

уже сейчас определить место человеческой безопасности в сис-

теме философской картины мира с возможным переходом в 

дальнейшем к исследованию ее как философской категории в 

рамках аппарата обществоведческого инструментария»2. 

Необходимо пояснить, что под «человеческим измерением 

безопасности» понимается «принятие решений в области жизни 

общества, идущих на пользу человеку, направленных на защиту 

жизненных интересов с точки зрения отдельных социальных 

групп и обеспечения прав и свобод каждого конкретного челове-

ка. Человек, будучи объектом и субъектом системы безопасности, 

присутствует во всех системах безопасности, включая личную 

безопасность. Теоретически социальная, экономическая, экологи-

ческая и прочие системы существуют для человека как среда оби-

тания. Поэтому оценивать их жизнеспособность, эффективность 

и возможности следует с точки зрения интересов человека»3. 

                                        
1
 Александрова А., Согомонян Т. Философские аспекты безопасно-

сти жизнедеятельности. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1323 (да-

та обращения: 03.02.2019). 
2
 Северцев Н.А. Неронов В.Ф., Тарасов А.А. Безопасность как фи-

лософская проблема. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost -

kak-filosofskaya-problema (дата обращения 03.02.2019).  
3
 Безопасность России. Словарь терминов и определений. М., 1999. 

С.45-6. 
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Именно «человеческое измерение безопасности» связывает 

эту категорию с понятием счастья, о котором говорилось выше, 

и позволяет утверждать, что обеспечение безопасности жизне-

деятельности является условием для счастья как отдельной 

личности, так и всего общества. Исключение наркопотребления 

из культуры общества – важнейшее условие его безопасности. 
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ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В отечественных нормативных правовых актах проблема 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

рассматривается с позиции реагирования на уже проявившуюся 

асоциальность отдельных несовершеннолетних.1  

Одна из идей международных документов, затрагивающих 

вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолет-

них, заключается в том, что профилактическую работу следует 

осуществлять не в связи с фактом асоциальности или наруше-

ния. Предупредительные меры следует направлять на всех де-

тей без исключения. И они состоят в том, чтобы обеспечить 

развитие и должное воспитание. В статье 10 Эр-Риядских 

принципов закреплено положение о том, что следует уделять 

особое внимание политике предупреждения, способствующей 

успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех 

детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц 

аналогичной возрастной группы, школу, профессионально-

техническую подготовку, трудовую деятельность, а также через 

добровольные организации.  

                                        
1
 Напр.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних : Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(ред. от 27.06.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 26, ст. 3177. 
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Как следует из международных документов, в деле преду-

преждения важную роль играет среда, в которой находится ре-

бенок и которую необходимо формировать.1  

В традиционном понимании воспитывающей является 

лишь та среда, которая формирует социально значимую лич-

ность, наделенную лучшими или во всяком случае положитель-

ными качествами, вытекающими из общепризнанных норм, 

правил, принципов морали.  

Однако на самом деле любая среда является воспитываю-

щей, поскольку именно под ее влиянием формируются те каче-

ства личности, усваиваются те нормы и принципы отношений, 

которые являются наиболее приоритетными в данной среде. И в 

этом смысле криминальная среда тоже является воспитываю-

щей, но ее воспитание по характеру, содержанию асоциально.  

Необходимо понимать, что в криминальной среде на том 

месте, где должны быть понятия об общечеловеческих ценно-

стях и морали, не вакуум и пустота. Здесь есть свои представ-

ления о долге, чести, нравственности. Эти представления ми-

зантропического, антигуманного характера. Но именно они яв-

ляются питательной средой для поддержания необходимого со-

циально-психологического климата, обеспечивающего живу-

честь криминальных отношений.  

Приходится признать, что в криминальной среде в целях 

формирования определенных стереотипов поведения, устано-

вок морально-нравственного характера используются хорошо 

известные методы поощрения и порицания (наказания), т.е. 

здесь осуществляется педагогическое воздействие, целью кото-

рого является придание (формирование, развитие) таких ка-

честв личности, которые способствовали бы криминальной ак-

                                        
1
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) // Сборник международных 

стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершен-

нолетних. М., 1998. С. 23-50; Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отравления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) // Там же. С. 51-85; Руководящие принципы ООН 

для предупреждения преступности для несовершеннолетних (Эр -

Риядские принципы) //Там же. С. 86-102; Правила ООН, касающиеся за-

щиты несовершеннолетних, лишенных свободы // Там же. С. 103 -128. 
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тивности, являющейся асоциальной. Таковым является и педа-

гогическое воздействие.1 

Суть и содержание асоциальной педагогики выражены в 

криминальной субкультуре, которая является, по справедливо-

му замечанию В.Ф. Пирожкова, основным механизмом крими-

нализации молодежи, искажает или блокирует процесс социа-

лизации личности, стимулирует криминальное поведение. В 

связи с этим необходимо отметить, что экспансия криминаль-

ной субкультуры путем проникновения в массовое сознание че-

рез средства массовой информации и творческие  произведения 

ведет к «заражению» общества ее идеалами, расширяя таким 

образом социальную базу криминальной среды, делает ее образ 

жизни привычным и привлекательным.  

Особое место по криминализирующей значимости при-

надлежит жаргону, который выполняет несколько функций: 

коммуникативную, конспиративную и мировоззренческую. В 

нем закрепляются и передаются «из поколения в поколение» 

нормы, правила, принципы, традиции, установленные в крими-

нальной среде. Жаргон объединяет, консолидирует говорящих 

на нем. Языковыми средствами он создает, формирует опреде-

ленную картину окружающей действительности, систему нрав-

ственных и жизненных приоритетов человека. Под влиянием 

речевых средств меняется или формируется система взглядов. 

Тайности жаргона соответствует и тайность противоправного 

поведения. Довольно красноречивым является, например, жар-

гон наркосбытчиков и наркопотребителей.  

Криминальная субкультура как социальный феномен, и 

жаргон в том числе, обратила на себя внимание еще в XIX в. 

Активно разрабатывается эта тема с конца XX в. (В.М. Ани-

симков, И.П. Башкатов, Н.Н. Барабанов, В.Ф. Пирожков и др.). 

Преимущественно эти исследования посвящены выявлению и 

описанию элементов субкультуры. Пока неизученными остают-

ся ее педагогические (разумеется, асоциальные) возможности, 

закономерности, условия.  

Даже первые попытки анализа асоциальной педагогики 

показывают, что она представляет собой определенную систе-

му, может быть, до конца ее не осмысленную. Изучение непи-

                                        
1
 Беляева Л.И. Асоциальная педагогика криминальной среды // Го-

сударство и право. 2009. № 3. С. 99-111. 
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саных правил, которым подчинены отношения в криминальной 

среде, обнаруживает наличие цели воспитания, его средств и 

методов, объекта, субъекта, отличающихся своей спецификой, 

т.е., вероятно, следует говорить о некой своеобразной педаго-

гической системе, существующей в криминальной среде. По-

нимание этого принципиально важно, поскольку при таком 

подходе становится очевидным, что причины преступности не-

совершеннолетних кроются не просто в недостаточном воспи-

тании, а часто в асоциальном воспитании, т.е. неправильном, с 

точки зрения общепринятых норм. Следовательно, говоря об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними, следует иметь в виду не 

только исправление (не обязательно в условиях), но и нейтра-

лизацию влияния криминальной среды, сужение его сферы. 

Только правовыми мерами и средствами здесь не обойтись. Что 

же делать? Определенные ориентиры дают международные до-

кументы, касающиеся предупреждения правонарушений несо-

вершеннолетних. В международных документах подчеркивает-

ся важность и необходимость создания воспитывающей среды. 

Из этого следует, что профилактическая работа не должна быть 

направлена на решение частных, сиюминутных задач. Ее ори-

ентирами должно быть формирование такого окружения ребен-

ка, которое развивает в нем социально значимые качества. В 

создании воспитывающей среды важную, если не решающую, 

роль играет община, т.е. есть среда, в которой взрослеет ребе-

нок, где он живет, учится, работает, отдыхает и развлекается. 

До конца ли мы знаем эту среду?  

Как следует из международных документов, общинам сле-

дует активно вовлекать детей в общественную жизнь, где они 

должны быть именно участниками общественной деятельности, 

а не наблюдателями. Только полноценное участие детей в жиз-

ни общины, общества способно помочь предупреждению пра-

вонарушений со стороны детей. В целях предупреждения пра-

вонарушающего поведения детей общинам рекомендуется тес-

но сотрудничать с государственными, местными органами 

управления, общественными объединениями.  

Международные рекомендации сводятся к тому, что в рам-

ках общины следует создавать необходимые условия для учебы, 

работы (или ее перспектив), досуга детей, прививать навыки 
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поведения, позволяющие принимать социально значимые ре-

шения и вести правопослушный образ жизни.  

Все это не может вызвать никаких возражений, однако в 

реальной действительности в любой стране мира это оказыва-

ется не таким простым делом. И, к сожалению, во многом фор-

мальным. А значит, не интересным для детей, которые как раз 

интересом и движимы. Поиск такого интереса, стремление к 

познанию нового, запретного, совместность действий, общ-

ность интересов, яркость впечатлений обращают внимание к 

криминальной жизни.  

Из этого следует, что вся жизнь взрослых и детей по месту 

жительства: хозяйственная, социальная, культурная, спортивная 

должна быть совместной. Это требует, конечно, решения целого 

ряда организационно-правовых вопросов. 

 

 

Жарова А.В.,  

кандидат медицинских наук, доцент  

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск),  

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
СУБЪЕКТОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Студенты в большинстве своем находятся в процессе био-

логического, психологического, социального формирования и 

адаптации, отличаются восприимчивостью к неблагоприятным 

воздействиям окружающей социальной среды и поэтому нуж-

даются в особенно продуманной системе профилактического 

воздействия. 

Как показывают многочисленные исследования, более 50% 

студентов ведут образ жизни, подрывающий здоровье. И «вред-

ные привычки» – табакокурение, употребление спиртных напит-

ков, наркотических веществ – занимают ведущее место среди 

проявлений такого поведения.1 Профилактика как основной ме-

                                        
1
 Колоскова Т.П., Жарова А.В. Социально-медицинские аспекты 

ВИЧ-инфекции и проблемы ее профилактики на современном этапе : 

монография /под ред. Л.Е. Ананьиной. Красноярск : СибГТУ, 2010. 

С. 86-120. 
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тод сохранения и укрепления здоровья молодежи призвана изме-

нять социально-психологический статус личности и обеспечи-

вать условия для закрепления позитивных изменений в поведе-

нии, связанном со здоровьем. Важнейшей составной частью всех 

профилактических мероприятий в вузе (медицинских, санитар-

но-технических, гигиенических и социально-экономических) яв-

ляется формирование социальной активности и здорового образа 

жизни у всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Это возможно при соблюдении основополагающих мето-

дологических принципов профилактики, которые используются 

нами при реализации программ психопрофилактики здоровье -

сберегающего поведения субъектов учебно-воспитательного 

процесса в вузе: долгосрочность и непрерывность, адресность, 

профессионализм и своевременность, доступность, последова-

тельность. 

Имея собственный опыт проведения профилактической 

работы среди студентов и преподавателей, считаем, что наибо-

лее эффективными стратегиями реализации профилактических 

усилий в данной сфере в вузах являются:  

1) просвещение, которое проводится на основе профилак-

тических образовательных программ, включенных в учебный 

процесс; 

2) мотивационное консультирование, направленное на 

формирование мотивации к изменению проблемного поведения 

в сторону здорового; 

3) создание поддерживающего окружения, которое обес-

печивает использование имеющихся в вузе ресурсов на реали-

зацию прав молодежи на консультативную помощь, программную 

профилактическую поддержку, медицинское обслуживание;  

4) привлечение людей, которые влияют на молодежь.  Мо-

лодежь положительно воспринимает инициативы по формиро-

ванию безопасного поведения, когда авторитетные для молодых 

людей лица подают пример для подражания и обеспечивают 

доверительное отношение, а также возможность для самовыра-

жения; 

5) привлечение молодежи на руководящие роли в воспита-

тельной системе вуза. Данный ресурс эффективен для развития 

лидерского и волонтерского движения среди вузовской молоде-

жи с использованием психодиагностических методик, специ-

ально разработанных психологических тренингов;  
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6) инициирование диалога на деликатные темы.  Препода-

ватели и молодежь совместно решают вопросы просвещения в 

области сексуального здоровья и сексуального насилия, гендер-

ных ролей и общественных традиций в рамках групп общения, 

психологического клуба, психологических семинаров-практи-

кумов и тренингов. 

Основная технология формирования здоровьесберегающе-

го поведения или здорового образа жизни (ЗОЖ) обучающихся 

в условиях вуза – образовательно-педагогическая. 

Образовательно-педагогические технологии формирова-

ния ЗОЖ в студенческой среде основаны на целенаправленных 

действиях каждого педагога: информирование студента о ЗОЖ 

как профессионально-личностной ценности, раскрытие его 

важности в профессиональной деятельности и актуализация 

потребности в нем; анализ, осмысление, адекватное оценивание 

студентом своего реального образа жизни и актуализация эмо-

ционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни 

как профессиональной ценности; активизация здоровьесбере-

гающей деятельности с учетом требований будущей профессии, 

поддерживание студента в обогащении опыта ЗОЖ, его органи-

зации и ведении.1 

Психологические технологии, обеспечивающие формирова-

ние ЗОЖ, позволяют обучаемым и преподавателям совершенст-

вовать личностные ресурсы, получить (развить) навыки целепо-

лагания, психоэмоциональной саморегуляции, стрессоустойчи-

вости и личной защищенности, профилактики синдрома эмоцио-

нального выгорания и профессиональной деформации личности. 

Социальные технологии, направленные на формирование 

ЗОЖ, реализуются в виде постоянного санитарно-гигие-

нического просвещения; проведения культурно-массовых и 

массовых физкультурных мероприятий в вузе; предоставления 

дополнительных знаний и развития навыков, необходимых для 

успешной коммуникации; вовлечения обучаемых в обсуждение 

проблем, связанных с рискованным поведением.  

Так, в СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева – крупнейшем 

опорном вузе Красноярского края – применяются все вышепе-

                                        
1
 Красноперова Н.А., Игнатова В.В., Шушерина О.А. Ориентиро-

вание студента на здоровый образ жизни в процессе профессионального 

становления: монография. Красноярск: СибГТУ, 2006.  
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речисленные стратегии и технологии, направленные на пропа-

ганду ЗОЖ и профилактику сберегающего здоровье поведение. 

Профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ заложены 

в годовой общевузовский план мероприятий по воспитательной 

работе, в комплексные программы профилактики социально 

значимых заболеваний, актуальных в молодежной среде, – 

«Профилактика употребления психоактивных веществ студен-

тами» и «Профилактика ВИЧ-инфекции среди студентов» до 

2020 года, с учетом ежегодно утверждаемого плана мероприя-

тий Межвузовской антинаркотической комиссии при Совете 

ректоров вузов г. Красноярска.  

Психопрофилактика здоровьесберегающего поведения 

субъектов учебно-воспитательного процесса в СибГУ им. акад. 

М.Ф. Решетнева осуществляется как в виде общесоциальных 

мероприятий, так и в групповой и индивидуальной работе с 

обучаемыми.  

В вузе с 2005 года действует Центр социально-психологи-

ческой помощи, в котором организован совместно со структур-

ными подразделениями вуза процесс оказания социально-

психологической помощи студентам и преподавателям и под-

держки их адаптации, формирования благоприятного социаль-

но-психологического климата в коллективах, овладения навы-

ками самопомощи в сложных жизненных ситуациях. С помо-

щью психодиагностики выявляются наличие и уровень деза-

даптации, а также другие психологические характеристики лич-

ности, степень их нарушений. Дезадаптация является показате-

лем выраженного эмоционального напряжения, которое необхо-

димо снижать, в том числе мерами психолого-педагогической 

поддержки.  

Для создания атмосферы доверия в общежитиях вуза дей-

ствует психологический клуб, тематика встреч которого плани-

руется исходя из результатов психодиагностики и анализа об-

ращений в центр социально-психологической помощи. Темати-

ка клуба: «Мастер общения», «Управление конфликтом», «Са-

мопознание: зачем уметь распознавать свои чувства и эмо-

ции?», «Техники саморегуляции» и другие.  

Публичные лекции как форма психологического просве-

щения востребованы обучающимися и сотрудниками универси-

тета. Лекции читают преподаватели, в том числе приглашенные 

специалисты, имеющие большой стаж практической работы. 
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Темы профилактической направленности: «Трезвость – норма 

жизни», «О чем мы говорим, когда говорим о здоровье?», 

«Стресс сессии: как управлять?», «Что значит заботиться о себе 

и ближних», «Любовь прекрасна, если безопасна».  

Групповые психологические занятия способствуют повы-

шению у обучающихся, преподавателей и иных специалистов 

психологической компетентности в решении внутриличностных 

и межличностных конфликтов, развитию стрессоустойчивости, 

коммуникативных навыков и других социально значимых лич-

ностных качеств, которые способствуют формированию здо-

ровьесберегающего поведения.  

Во исполнение решения Совета ректоров вузов Краснояр-

ского края в учебный процесс вузов внедрен спецкурс «Профи-

лактика зависимых форм поведения», который в СибГУ 

им. акад. М.Ф. Решетнева реализуется в виде отдельного моду-

ля дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студен-

тов первого курса всех форм обучения. Занятия спецкурса про-

водятся в интерактивной форме, с элементами тренинга, что 

способствует формированию у студентов навыков самосохра-

нительного, здоровьесберегающего поведения.  

Принципиальное условие профилактики – личное участие 

представителей групп профилактического вмешательства (обу-

чающиеся и преподаватели) в разработке и реализации профи-

лактических модулей, предполагающее постоянное «перетека-

ние» функций участников профилактики, характерное для субъ-

ект-объектных отношений. 

Волонтерство (добровольчество) общепризнано универ-

сальной эффективной профилактической технологией. Тради-

ционные профилактические мероприятия, которые проводятся в 

вузе при активном участии студенческой волонтерской группы 

«Хочу помочь!», – акции, посвященные Всемирному дню здоро-

вья, Международному дню психического здоровья, Всемирному 

дню борьбы с ВИЧ/СПИДом, Международному дню борьбы с 

наркоманией, Международному дню без табака. Количество 

участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ постоянно увели-

чивается: в 2017 году в социально значимых мероприятиях при-

няли участие 1030 человек, из них 34 специалиста, в 2018 году 

− 1752 участника, 57 из которых преподаватели и воспитатели.  

Психопрофилактика здоровьесберегающего поведения 

субъектов учебно-воспитательного процесса в СибГУ им. акад. 
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М.Ф. Решетнева реализуется на научно обоснованных принци-

пах, в различных организационных формах и способствуют ак-

тивному вовлечению участников учебно-воспитательного про-

цесса в профилактику актуальных в молодежной среде риско-

генных ситуаций. Численность участников, вовлеченных в 

профилактическую деятельность, постоянно увеличивается, из 

чего можно сделать вывод о том, что интерес молодежи к сбе-

регающему здоровье образу жизни возрастает. 

 

 

Жуковский В.И., 

кандидат юридических наук  

Управление по контролю за оборотом наркотиков  

Главного управления МВД России по Ставропольскому краю  
 

Довголюк Н.В., 

кандидат юридических наук, доцент  

Ставропольский филиал Московского педагогического государственного 

университета  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТОЯНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

С катастрофической скоростью наркотики распространя-

ются по всему миру и становятся реальной угрозой для соци-

альных и экономических основ различных стран мира, при этом 

расширяются масштабы криминализации общества. Серьез-

ность сложившейся ситуации, связанной с незаконным оборо-

том наркотических средств, может быть подтверждена неблаго-

приятной тенденцией развития наркопреступности в Россий-

ской Федерации. В этих условиях одной из важнейших состав-

ляющих механизма противодействия наркоугрозе является ор-

ганизация эффективного контроля за оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ – химических 

веществ, часто используемых при их производстве, изготовле-

нии и переработке, в целях предупреждения поступления дан-

ных веществ в незаконный оборот и ограничения тем самым 

сырьевой базы нелегального наркопроизводства как внутри 

страны, так и за ее пределами. Как прозвучало на заседании 
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президиума Госсовета по вопросу реализации государственной 

антинаркотической политики (17 июня 2015 года), правоохра-

нительные органы предпринимают меры по повышению рас-

крываемости наркопреступлений. Более активному выявлению 

преступлений (за пять лет увеличилась почти в четыре раза), 

совершаемых лицами с диагнозом «наркомания», способствует 

совершенствование технологического и технического оснаще-

ния, использование современных методов химико-токсиколо-

гического контроля. Вместе с тем лица, употребляющие нарко-

тики, способствуют формированию напряженной криминоген-

ной обстановки в стране: за 5 лет в России совершены более 1 

миллиона преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, из них 813 тысяч – тяжкие и особо тяжкие. 

Законодателем неоднократно обращалось внимание на 

проблемы уголовной ответственности в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, однако даже внесенные в Уголовный кодекс 

РФ изменения не устранили всех имеющихся проблем. Нарко-

процессы предопределили необходимость поиска оптимальной 

модели функционирования государственной политики, способ-

ной коренным образом улучшить наркоситуацию и снизить вы-

сокий уровень наркотизации населения и наркопреступности.  

С момента образования и до настоящего времени россий-

ское государство предпринимает определенные шаги в направ-

лении формирования такой политики. Такая ситуация объек-

тивно вынесла на повестку дня рассмотрение вопроса о госу-

дарственно-правовой политике противодействия наркотизации 

российского общества
 
– «антинаркотической политике».  

В современных условиях развития общества выявилась 

потребность в конкретизации сущности антинаркотической по-

литики, формировании ее целей и задач с учетом объективных 

реалий, переходе к иным средствам как стратегического, так и 

тактического характера реагирования на процессы наркотиза-

ции российского населения. При этом необходимо учитывать 

результаты предшествующего отечественного опыта борьбы с 

наркотизмом, а также положительные тенденции, имеющие ме-

сто как в законодательстве, так и в практической деятельности 

уполномоченных субъектов отдельных зарубежных государств. 

При выборе стратегии государственного контроля за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ необхо-

димо учитывать особенности наркоситуации в стране в сопос-
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тавлении с имеющимся историческим зарубежным и нацио-

нальным опытом эффективности применения различных моде-

лей социального контроля за наркооборотом. Решить проблему 

незаконного оборота наркотиков можно лишь в рамках ограни-

чительной модели государственной политики, сочетающей в 

себе сбалансированный комплекс профилактических, медицин-

ских, реабилитационных, контрольных и правоохранительных 

мер. Данная модель реализуется уже в большинстве стран За-

падной Европы, Великобритании, Израиле и в США. Анализ 

динамики наркопотребления в этих странах показал, что в ре-

зультате применения рестриктивных подходов к регулированию 

оборота наркотиков и психотропных веществ в последние годы 

наблюдается стабилизация всех показателей, отражающих по-

требление опиатов, кокаина и амфитаминов.  

В борьбе с наркотизмом и наркопреступностью как наибо-

лее опасным его проявлением рестриктивная модель опирается 

на следующие принципы: злоупотребляющие наркотиками лица 

представляют социальную опасность и к ним должны приме-

няться соразмерные меры административного и уголовного 

принуждения; применение к наркозависимым только админист-

ративных мер недостаточно, поэтому должна быть обеспечена 

высокая доступность всех видов медико-социальной помощи 

проблемным лицам. 

Принимая во внимание неизменное постоянство и регу-

лярность рассмотрения проблемы незаконного оборота нарко-

тиков на самом высоком уровне, можно констатировать факт, 

что наркоугроза в последнее время вышла на один уровень с 

такими проблемами, как международный терроризм и угроза 

локальных войн. Государство прилагает значительные усилия 

для нейтрализации этой проблемы, однако до настоящего вре-

мени они являются недостаточными. Необходимость формиро-

вания новой комплексной антинаркотической политики нашего 

государства является предметом научных изысканий на протя-

жении уже многих лет. 
Антинаркотическая политика является частью общегосу-

дарственной правовой политики. Соответственно, ее цель, 
принципы и задачи формируются исходя из смыслового значе-
ния этой модели борьбы с наркотизмом. Любая политика, осу-
ществляемая государством, направлена на определенную цель , 
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конечный результат которой позволяет оценить ее с позиции 
эффективности и целесообразности применения.  

В целях осуществления эффективной антинаркотической 
правовой политики, наряду с органами государственной власти, 
в состав субъектов, осуществляющих ее  проведение, должны 
быть включены и институты гражданского общества. Одной из 
задач антинаркотической правовой политики должны стать 
формирование и реализация национальной идеологии антинар-
котического поведения, основанной на общечеловеческих 
принципах и реализующейся на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

Использование такого подхода позволит мобилизовать ре-
сурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих 
приоритетных направлениях комплексного решения проблем: 
предупреждение (пресечение) незаконного потребления и неза-
конного оборота наркотиков; лечение и социальная реабилита-
ция больных наркоманией; принятие эффективных (жестких) 
мер уголовно-правового воздействия. Противостоять преступно-
сти, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, должна эффективная работа всех право-
охранительных органов, их четкое взаимодействие, активная и 
наступательная деятельность специализированных служб.  

 
 

Галушин П.В., 

кандидат технических наук  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАН  
ПО ТИПАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Высокий уровень немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также организован-
ная наркопреступность остаются серьезнейшими проблемами 
мирового сообщества, и в частности Российской Федерации. 
Для эффективной борьбы с наркоманией необходимо понима-
ние закономерностей потребления психоактивных веществ.

1
 В 

                                        
1
 Молоков В.В. Статистическая методика оценки уровня распро-

странения наркомании в Российской Федерации // Политематический се-
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данной работе предпринимается попытка выявить классы госу-
дарств по структуре потребления психоактивных веществ в 
различных государствах с использованием методов кластерного 
анализа. 

Для проведения исследования были выбраны следующие 

легальные и нелегальные в Российской Федерации  психоактив-

ные вещества: алкоголь (этиловый спирт), никотин, кокаин, 

каннабис и опиаты. 

В открытом доступе есть следующие данные по потребле-

нию данных веществ.
1
 Алкоголь – потребление алкоголя в лит-

рах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и  

старше) – по данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Никотин – количество сигарет на одного взрослого в 

год. Кокаин – доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, потреб-

ляющих кокаин хотя бы один раз в год. Каннабис – доля жите-

лей в возрасте от 15 до 64 лет, потребляющих каннабис хотя бы 

один раз в год. Опиаты – доля жителей в возрасте от 15 до 64 

лет, потребляющих опиаты хотя бы один раз в год.  

Не для каждого государства имеется информация по всем 

выбранным психоактивным веществам. Государства, для кото-

рых отсутствовали данные хотя бы по одному показателю, были 

исключены из дальнейшего исследования. После выполнения 

этой процедуры остались 64 государства, для которых имелись 

данные по всем выбранным веществам.  

Данные по разным показателям имеют существенно раз-

личающиеся масштабы. Это обусловлено, прежде всего, раз-

личным легальным статусом различных психоактивных ве-

ществ: естественно ожидать, что при прочих равных условиях 

потребление веществ, оборот которых ограничен, будет ниже, 

чем веществ, которые могут быть приобретены без ограниче-

ний. Очевидно, что масштаб данных по разным показателям не 

должен влиять на выводы исследования. В противном случае 

выводы зависели бы даже от выбора единиц измерения анали-

зируемых величин. 

                                                                                                                        
тевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграр-

ного университета. Краснодар : КубГАУ, 2016. № 117 (03). URL: 

http://ej.kubagro.ru/2016/03/pdf/64.pdf. 
1
 World drug report 2014. URL: https://www.unodc.org/documents/ 

wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf (дата обращения: 22.02.2017). 

https://www.unodc.org/
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Чтобы согласовать масштаб по различным показателям, 

перейдем к стандартизированным величинам, представляющим 

собой естественную с точки зрения статистики шкалу. В каче-

стве начала отсчета этой шкалы берется среднее значение вели-

чины, а в качестве единицы измерения – среднеквадратическое 

отклонение. 

Иерархическая кластеризация (иерархический кластерный 

анализ)1 – совокупность алгоритмов упорядочивания данных, 

направленных на создание иерархии (дерева) вложенных кла-

стеров. Выделяют два класса методов иерархической кластери-

зации: 

– агломеративные: новые кластеры создаются путем объе-

динения более мелких кластеров; 

– дивизивные: новые кластеры создаются путем деления 

более крупных кластеров на более мелкие.  

Более широко применяются агломеративные методы.  

Иерархическая агломеративная кластеризация произво-

дится следующим образом: сначала каждый элемент исходной 

выборки считается составляющим отдельный кластер, а затем 

последовательно объединяются два самых близких кластера. 

Этот процесс повторяется до тех пор, пока не останется один 

кластер, содержащий все элементы исходной выборки.  

Алгоритмы иерархической кластеризации предполагают, 

что для анализируемого множества объектов определена мера 

расстояния между объектами. 

Если бы каждое государство характеризовалось одним чи-

словым показателем, то определение расстояние было бы три-

виальным: достаточно было бы взять абсолютную величину 

разности значений этого единственного показателя у двух госу-

дарств. В большинстве практически важных случаев (и в част-

ности в рассматриваемом нами) элементы классифицируемого 

множества характеризуются несколькими показателями (в на-

шем случае – 5) и требуется некоторое агрегирование различий 

по разным показателям. 

Такое агрегирование может быть произведено нескольки-

ми способами, мы воспользуемся одним из наиболее интуитив-

но понятных мер – так называемым «расстоянием городских 

                                        
1
 Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности 

/ С.А. Айвазян [и др.]. М. : Финансы и статистика, 1989. С. 249-265. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
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кварталов» (расстояние Хэмминга, манхэттенская метрика). 

Суть данного метода заключается в том, что расстояние между 

объектами определяется как сумма абсолютных величин разно-

стей значений каждого показателя. 

Кластерный анализ выполнялся с помощью  статистиче-

ского пакета R.1 Для определения расстояния между кластерами 

использовался метод полной связи, то есть расстояние между 

двумя кластерами определяется как максимум из множества 

расстояний между элементом первого кластера и элементом 

второго кластера. 

Как и большинство визуальных способов представления 

зависимостей, графы быстро теряют наглядность при увеличе-

нии числа кластеров. Было решено остановиться на 6 класте-

рах, что привело к следующему разделению государств по кла-

стерам. 

Первый кластер составляют Россия и Украина, то есть они 

расположены близко друг к другу в пространстве признаков, а 

от остальных государств – очень далеко. 

Второй хорошо выраженный кластер составляют: Италия, 

Исландия, Канада, Нидерланды, Австрия, Греция, Бельгия, 

Словения, Дания, Швейцария, Люксембург, Хорватия, Эстония, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Бразилия и Сьерра-Леоне. Ос-

новную массу государств этого кластера составляют государст-

ва Западной Европы, но с двумя исключениями: Бразилия и 

Сьерра-Леоне. 

Третий хорошо выраженный кластер: Словакия, Кипр, 

Германия, Венгрия, Румыния, Болгария, Польша. Этот кластер 

можно охарактеризовать как «государства Центральной и Во с-

точной Европы». 

Четвертый хорошо выраженный кластер: Ливан, Израиль, 

Иордан, Турция и Индонезия. Этот кластер можно охарактери-

зовать как ближневосточный. Исключением здесь является Ин-

донезия. 

Пятый хорошо выраженный кластер: Япония, Коста-Рика, 

Гондурас, Венесуэла, Колумбия, Доминиканская республика, 
Эквадор, Мексика, Гватемала, Кения, Ангола, Багамы, Панама, 

Марокко, Барбадос, Боливия. Этот кластер можно охарактери-

                                        
1
 The R Project for Statistical Computing. URL: https://www.r-

project.org. 
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зовать как «страны Латинской Америки и Африки», исключение 

– Япония. 

Последний кластер составляют: Мальта, Албания, Тай-
ланд, Намибия, ЮАР, Чили, Аргентина, Уругвай, Ирландия, 

Латвия, Литва, Португалия, Новая Зеландия, Франция, Австра-

лия и Испания. Этот кластер наиболее разнороден, в него вхо-
дят страны Европы (в том числе Западной), Африки, Латинской 

Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.  
Таким образом, использование методов кластерного ана-

лиза позволяет выявлять группы стран, имеющих схожие типы 
потребления психотропных веществ. 

 

 

Бердникова О.П., 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Российская Федерация на фоне мирового сообщества вы-

ступает как страна, политика которой направлена на обеспече-
ние и принятие мер социальной направленности, стимулирова-

ние социальной активности граждан по информированию орга-

нов государственной власти, осуществляющих противодействие 
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров. Это под-

тверждается принятыми нормативными правовыми актами, ко-
торые в комплексе обеспечивают противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также немедицинскому потреблению наркотиче-

ских средств.1 
Рост совершения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, является актуальной проблемой, которая 
непосредственно создает прямую угрозу национальной безопас-

                                        
1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года : утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537; Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года : утв. Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690; Концепция 

общественной безопасности в Российской Федерации : утв. Президентом 

РФ 20.11.2013 и др. 
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ности страны. Поэтому к основным стратегическим задачам про-
тиводействия наркоугрозе относится активизация антинаркоти-
ческой пропаганды наркотиков с использованием средств массо-
вой информации и современных информационных технологий.  

Согласно обзору состояния преступности, в январе-ноябре 
2018 года выявлены 186,1 тыс. преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, что на 4,5% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. На 4,0% выросло число выяв-
ленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, увели-
чился их удельный вес в числе преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков (51,3% в январе-ноябре 2017 
года, 55,8% – в 2018 году). Эти данные свидетельствуют о том, 
что проблема противодействия данным преступлениям остается 
актуальной и требует выработки новых и современных мер по 
преодолению противодействия расследованию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Необходимо отметить, что серьезной проблемой, которая 
не решена и сегодня, являются постоянно создаваемые и рас-
пространяющиеся повсеместно новые наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, не содержащиеся в 
Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 1. 
Ликвидация обозначенной проблемы возможна через придание 
в нормативной правовой базе унифицированного определения 
понятию «наркотическое вещество».2 

Говоря о противодействии на современном этапе развития  
общества в мире технологий, необходимо отметить, что прак-
тика противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в последние годы показывает, 
что все чаще преступления в данной сфере совершаются при 
помощи сети Интернет. Преступники стремятся к максималь-

                                        
1
 Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-

ции : постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.  
2
 Величко Н.Н. К рассмотрению некоторых проблемных вопросов 

противодействия наркоугрозе в Российской Федерации // Противодейст-

вие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально -

гуманитарный аспекты : материалы международного научно-практичес-

кого семинара. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. С. 16.  
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ному обезличиванию, широко используют различные анони-
майзеры, подменяют IP-адреса и физические адреса компьюте-
ров и устройств; находят бесконтактные способы как заказа, 
так и сбыта наркотиков.  

Способами реализации целевой пропаганды в современ-

ных условиях выступают разработка и создание антинаркотиче-

ских пабликов и страниц пользователей в социальных сетях, 

деятельность волонтеров, особенно в системе «равный – рав-

ному», подготовка волонтеров и специалистов для антинарко-

тической работы с несовершеннолетними и молодежью.1 

Для осуществления противодействия предположительно 

могут быть использованы некоторые методы наступательной и 

оборонительной контрпропаганды2: перенос негативного об-

раза, общественное неодобрение, пугающие темы и сообщения 

о последствиях потребления наркотических средств, прямое 

опровержение пронаркотических идей, превентивная пропаган-

да и многие другие методы. 

Рассматривая проблемные аспекты противодействия нар-

коугрозе, необходимо отметить, что они в первую очередь  свя-

заны с тем, что наркопреступность носит транснациональный 

характер и данные преступления совершаются высокоорганизо-

ванными преступными группами, с четкой иерархией и распре-

делением роли каждому участнику, в том числе при наличии 

коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. 

Организованные группы обладают высокой общественной опас-

ностью, и поэтому возникают сложности по противодействию 

данным группам в ходе расследования уголовных дел о неза-

конном обороте наркотических средств. Здесь ключевое место 

занимают следственные действия, проводимые следователем в 

целях установления истины по уголовному делу и преодолению 

противодействия со стороны подозреваемых (обвиняемых) и 

других лиц, принимающих участие в следственном действии и 

                                        
1
 Ходырева Е.А. Пропаганда наркотиков в сети Интернет: способы 

и направления противодействия // Актуальные проблемы противодейст-

вия наркотрафику на современном этапе : материалы международного 

научно-практического семинара (6 апреля 2018 г.). Красноярск : СибЮИ 

МВД России, 2018. С. 61. 
2
 Киселев М.В. Психологические аспекты пропаганды. URL: 

http://psyfactor/org/propoganda5.htm. 
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находящихся в конфликтной ситуации со следователем, осуще-

ствляющим расследование по данному уголовному делу.  

Несмотря на все существующие проблемы по раскрытию 

данных преступлений, необходимо отметить работу правоохра-

нительных органов, направленную на раскрытие преступлений  

и противодействие наркотрафику на современном этапе. При-

мером может служить масштабная операция, проведенная со-

трудниками полиции совместно со спецслужбами в ноябре 2018 

года, в ходе которой была установлена преступная сеть, зани-

мающаяся распространением наркотических средств сразу в 20 

регионах страны. Обыски и задержания прошли в разных горо-

дах, в итоге под арестом оказались все: от главарей банды до 

рядовых курьеров. Брали с поличным: изъята почти тонна за-

прещенных веществ. В ходе обысков изъято 950 килограммов 

различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 

единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов 

прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов. На 

первоначальном этапе расследования задержаны 18 членов ор-

ганизованной группы от рядовых исполнителей до организато-

ров. По версии следствия, сырье на подмосковный мини-завод 

поставлялось из Европы через длинную цепочку посредников, а 

далее наркотики отправлялись по всей стране.1  

Другим примером может служить изъятие правоохрани-

тельными органами в канун нового 2019 года на Урале крупной 

партии наркотических средств. «В ходе спецоперации в общей 

сложности сыщики изъяли 85 килограммов зелья, которое по 

ценам черного рынка оценивается специалистами на общую 

сумму порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Эксперти-

за показала, что изъятое является высококонцентрированным 

наркотическим средством, предназначенным для производства 

курительных смесей»2. Такие примеры качественной и эффек-

тивной работы правоохранительных органов могут служить  по-

ложительным опытом работы по выявлению, предупреждению 

и противодействию наркотрафикам по всей стране.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что высокооргани-

зованному противодействию криминальной среде и конкретных 

                                        
1
 Спецслужбы накрыли крупнейшую базу наркоторговцев. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2018/11/08. 
2
 URL: https://ura.news. 
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организованных преступных формирований, занимающихся не-

законным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, следователи и взаимодействующие с ними оператив-

ные работники и другие сотрудники правоохранительных орга-

нов должны противопоставлять высокий профессионализм, 

знание в области юриспруденции, накопленный опыт практиче-

ской деятельности и умелое использование всего арсенала пре-

дусмотренных законодательством следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 

Диденко К.В., 

кандидат юридических наук  

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина  
 

Корякина Л.С. 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина  

О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИИ 

Правоохранительными органами Российской Федерации  в 

2017 году зарегистрировано 208681 преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (увеличение на 3,7%, в 2016 году – 

201165). При этом количество выявленных тяжких и особо тяж-

ких преступных деяний составило 150243 (увеличение на 

4,3%), а их доля в общем числе зарегистрированных наркопре-

ступлений составила 72%. Удельный вес преступлений указан-

ных категорий, выявленных органами внутренних дел, составил 

95,7% (143819 из 150243). В 2017 году правоохранительными 

органами зарегистрированы 107446 наркопреступлений, свя-

занных со сбытом наркотиков, что составляет более половины 

(51,5%) от общего массива наркопреступлений. При этом их ко-

личество по сравнению с 2016 годом возросло на 8,5% (в 2016 

году – 99052). Наркопреступность является одной из наиболее 

организованных форм криминальной деятельности.  

В последние годы в Российской Федерации наметились 

новые тенденции, повлекшие изменение наркорынка. Так, от-
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мечается интенсивная трансформация нелегального наркорынка 

в России, в том числе уменьшение его героинового сегмента. 

Вследствие этого опиаты активно вытесняются синтетическими 

наркотиками, что определяется их относительной дешевизной, 

доступностью и возможностью изготовления в условиях под-

польных нарколабораторий с учетом свободного оборота в 

стране определенных прекурсоров. Сохраняется тенденция по 

применению новых технологий коммуникации и связи в неза-

конном обороте наркотиков.1 Усложняются схемы легализации 

наркодоходов. Движение финансовых средств, полученных от 

незаконного оборота наркотиков, осуществляется как в офици-

альном финансовом секторе, так и в альтернативных системах 

денежных переводов, как, например, легализация средств с ис-

пользованием электронных платежных систем международного 

и национального форматов.  

Негативное влияние на развитие наркоситуации в стране 

продолжает оказывать контрабанда наркотиков, где отмечается 

формирование ряда внешних угроз. Сохраняется тенденция ак-

тивного участия граждан Украины в организации изготовления 

и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на 

территории России. 

Наметилась тенденция к снижению финансирования про-

филактических мероприятий в рамках государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации.2 Вместе с тем данная 

ситуация характерна не для всех  субъектов Российской Федера-

ции. Так, в Республике Татарстан, Удмуртской Республике, 

Ставропольском крае, Иркутской области и г. Москве обеспече-

но сохранение, а в отдельных случаях и увеличение финанси-

рования антинаркотической деятельности.  

По данным Государственного антинаркотического комите-

та, в 2017 году потребление в Российской Федерации осталось 

на том же уровне.  

Привлекательной для наркоторговцев Россию делают вы-

сокий уровень коррупции, а также удобное расположение: по 

                                        
1
 Комлев Ю.Ю. Государственно-правовое противодействие нарко-

тизму: теория, политика, опыт : монография. Казань : Бриг, 2010.  
2
 Диденко К.В. Сущность и содержание профилактики наркомании 

// Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2013. 

№ 1 (21). С. 37-44. 
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соседству с Афганистаном – основным поставщиком опия-

сырца на мировой рынок, отмечается в отчете Бюро по между-

народному обращению наркотиков Госдепа США. Стоимость 

героина, потребляемого в России, соизмерима с десятой долей 

госбюджета, а уголовных дел с оглаской против наркобизнеса 

нет. В том же Иране ежегодный конфискат наркотической про-

дукции весит в пять раз больше, чем в России.  

Легкость прохождения товара обеспечивается открыто-

стью границ между государствами-членами Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС, в него входят, помимо Российской 

Федерации, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь). Се-

верный: через страны Центральной Азии (Туркмению, Кыргыз-

стан, Узбекистан, Таджикистан или Казахстан) в Россию и да-

лее через Украину, Беларусь либо страны Прибалтики в Европу. 

Иранский: через порты Азербайджана (Каспийское море) и Гру-

зии (Черное море), а потом в Украину, Россию и через них в 

Европу. Астраханский: через Иран или Туркмению в Каспий-

ское море, оттуда по Волго-Каспийскому каналу в астраханский 

порт Оля, из России в Европу. Баткенский:  Таджикистан, Кыр-

гызстан, Россия, Китай.  

Одна из причин, по которым не удается остановить нар-

котрафик из Центральной Азии, – отсутствие в самих странах 

контрольных служб, которые боролись бы с проблемой. Вторая 

причина – упрощенный транзит грузов по территории соседних 

стран. С постоянно растущим спросом на вещества в России и 

Евросоюзе переправлять крупные партии через государства 

бывшие южные республики СССР не составляет труда. Для ре-

шения проблемы незаконного оборота наркотиков в России не-

обходимо пресекать каналы поставки запрещенных веществ. 

Устранить возможности, при которых реальна торговля нарко-

тиками, ведь нередко она происходит под прикрытием тех лю-

дей, которые должны ее пресекать. И, наконец, самое важное – 

убедить людей в том, что наркомания является смертельно 

опасной проблемой, тем самым снизив спрос на наркотики.1  
Также необходимо обновить инструменты и методики пра-

воохранительным органам. Наркодилеры используют совре-

                                        
1
 Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков : сборник статей / под ред. Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова. М. : 

Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2010.  
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менные механизмы распространения: социальные сети, чаты, 
SMS. Сегодня ведется постоянное усовершенствование нарко-
тиков. Идеальным для наркоторговцев было бы сложнейшее 
вещество с устойчивой зависимостью, приводящее к примити-
визации нужд и целей населения, позволяющее плодить людей 
с врожденной зависимостью. Отчасти половина описанного уже 
воплощена в свойствах наркотических препаратов. Цели унич-
тожить россиян как нацию – нет. Россия нужна мировому нар-
кобизнесу как хороший источник доходов.  

Для решения проблемы необходимо также реформировать 
государственный антинаркотический комитет – передать пол-
номочия его председателя секретарю Совбеза, определить еди-
ные критерии эффективности региональных антинаркотических 
комиссий и создать на базе МВД России специализированные 
оперативные подразделения «киберполиции». Также необходи-
мо разработать новые единые стандарты реабилитации и про-
двигать здоровый образ жизни. 

 
 

Мамай Е.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОПИОИДНЫХ НАРКОТИКОВ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ИХ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В конце ХХ в. – начале ХХI в. наркомания стала наиболее 
ярко выражена в политической и социальной жизни многих 
стран, в том числе и России, где наркотизация населения пред-
ставляет одну из опаснейших угроз для российского общества. 
События последних лет – наглядное тому подтверждение. В 
среднем каждый год количество людей, больных наркоманией, 
увеличивается на 30 тысяч, подавляющее большинство из них 
страдают опиоидной и героиновой наркозависимостью. Сего-
дня Россия занимает лидирующее положение в мире по количе-
ству лиц с героиновой зависимостью на 100 тысяч населения – 
320 человек (в целом около 500 тысяч человек). В Западной и 
Центральной Европе данный коэффициент находится на отмет-
ке 150 человек.1 

                                        
1
 Шинкевич В.Е. Наркобезопасность как неотъемлемая составляю-

щая национальной безопасности современного российского социума: 
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Исследование проблем наркотической зависимости и об-

щественной опасности такого состояния является неоднознач-

ной проблемой, ее сущность и истоки имеют плюралистические 

аспекты. Однако на сегодняшний день нельзя утверждать, что 

найдены однозначные ответы на соответствующие вопросы. На 

наш взгляд, очень важно в исследовании данного вопроса рас-

смотреть понятие опиоидных наркотиков, что в определенной 

степени выступает квинтэссенцией исследуемых вопросов.  

Опиоид – общий термин, применяемый к алкалоидам из 

мака снотворного (Papaver somniferum), их синтетическим ана-

логам и соединениям, синтезируемым в организме, которые 

взаимодействуют с одними и теми же специфическими рецепто-

рами в головном мозге, обладают способностью облегчать боль 

и вызывают ощущение благополучия (эйфорию).1 Опиоиды, или 

опиаты (более старый термин) относятся к  препаратам, которые 

получают из опиума, например, морфин. К другим опиоидам от-

носятся полусинтетические и синтетические наркотики.  

С медицинской точки зрения профессор В.А. Николаев-

ский описывает рассматриваемое понятие таким образом: 

«Опиоды – наркотические анальгетики, вызывающие сегмен-

тарную анальгезию путем имитации эффектов эндогенных 

опиоидных пептидов (энкефалинов), продолжительно активи-

руя опиоидные рецепторы, блокируя таким образом высвобож-

дение болевых нейротрансмиттеров: норадреналина и серото-

нина. При этом происходит потеря болевой чувствительности, 

угнетение дыхательного центра, развивается эйфория, седатив-

ный и снотворный эффект»2. В свою очередь, ряд исследовате-

лей отмечают следующее: «Опиат (Opiate) – вещество из груп-

пы алкалоидов, получаемых из опийного мака, способное ока-

зывать обезболивающее действие, вызывать эйфорию, а в по-

                                                                                                                        
социально-криминологический концепт // Актуальные вопросы уголов-

ного права и криминологии на современном этапе : межвузовский сбор-

ник научных трудов. Выпуск 1 / отв. ред. С.М. Мальков. Красноярск : 

СибЮИ МВД России, 2018. С. 160. 
1
 Национальная психологическая энциклопедия // Национальная 

энциклопедическая служба России. URL: https://vocabulary.ru/ 

termin/opioid.html (дата обращения: 23.01.2019).  
2
 Николаевский В.А. Наркотические опиатные и опиоидные аналь-

гетики : презентация. 2012. URL: http://mrmarker.ru/p/page.php?id=4975 

(дата обращения: 25.01.2019).  

http://lifebio.wiki/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://vocabulary.ru/
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вышенных дозах – ступор, коматозное состояние и угнетение 

дыхания. … В высоких дозах опийные алкалоиды и их синте-

тические аналоги также вызывают ступор, кому и угнетение 

дыхания»1. 

Анализ данных определений и исследование правоприме-

нительной практики позволяет отметить, что опиоиды в на-

стоящее время являются безальтернативными по эффективно-

сти обезболивающими средствами, которые наиболее широко 

используются в онкологии и хирургии. Однако их применение 

ограничено из-за появления зависимости. Кроме того, законы 

некоторых стран, в том числе и России, связанные со злоупот-

реблением опиоидами, резко снижают их доступность для па-

циентов, страдающих неизлечимыми болезнями. Можно ука-

зать, что в этом аспекте обнаруживается «медицинская» обще-

ственная опасность употребления опиоидных наркотиков, кото-

рая выражается в крайне конструктивном и имманентном воз-

действии данного наркотика на организм человека, что требует 

максимально профессионального подхода к их применению, от-

клонение от которого вызывает значительные негативные по-

следствия. 

В некоторых случаях понятия «опиаты» и «наркотики» 

встречаются как синонимы опиоидов. Однако важно заметить, 

что опиатами все же правильнее называть алкалоиды из смолы 

опийного мака, однако из них бывают и полусинтетические 

производные. Понятие «наркотик» в переводе с греческого – 

приводящий в оцепенение, ступор, а согласно  определению 

Всемирной организации здравоохранения – химический агент, 

вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. 

Термин обычно относится к опиатам или опиоидам, которые 

называются наркотическими анальгетиками, но в общем пони-

мании данный термин применяется к любому незаконному или 

контролируемому психоактивному препарату. В некоторых 

странах все контролируемые вещества юридически классифи-

цируются как наркотики. 

                                        
1
 Клиническое руководство по диагностике и терапии наркологиче-

ских заболеваний. Душанбе // Республиканский клинический центр нар-

кологии имени профессора М.Г. Гулямова Министерства здравоохране-

ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан. URL: 

http://afew.tj/images/files/pdf/klinicheskoe_rukovodstvo.pdf .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» юриди-

ческий термин «наркотик» определен следующим образом: нар-

котические средства – вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, включенные в Перечень нар-

котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года.  

В связи с этим заметим, что согласно антикриминальному 

законодательству США термин «наркотик» (англ. narcotic drug) 

относится лишь к опиуму, кокаину, их производным и аналогам , 

а также опиатам в целом, однако многие другие вещества отно-

сятся к первому списку запрещенных препаратов (List of 

Schedule I drugs), критериями для которого служат три условия: 

(A) Препарат имеет высокий потенциал для злоупотребления; 

(B) Препарат не имеет принятого медицинского использования 

в лечебной практике в США; (C) Допустимый уровень риска 

при применении препарата под медицинским контролем пре-

вышает общепринятые нормы.1 

При обращении к отечественному опыту отметим, что зна-

чение рассматриваемого термина в конце XX века в русском 

языке расширилось из-за отнесения к наркотикам веществ, ко-

торые раньше не обозначались этими словами, например про-

дукты конопли. Однако в английском языке словом «narcotic» 

по-прежнему называют только опиоиды.  

Следовательно, в широком смысле понятие «наркотик» – 

это психоактивное средство, которое снижает физическую и 

умственную активность, а также облегчает боль и оказывает 

снотворное действие. Однако необходимо отметить, что кроме 

общего определения понятия наркотиков существуют и более 

специальные, например, в фармакологии − это лекарственные 

средства, которые применяются для наркоза; с химической точ-

ки зрения − это вещества, выделенные из опия, или их произ-

водные соединения. Ведь в некоторых случаях (например, в 

смысле диспозиций ст. 228-232 УК РФ) наркотиком является 

                                        
1
 Академик : словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ruwiki/1055281 (дата обращения: 25.01.2019).  

http://base.garant.ru/12107402/1/#1111
http://base.garant.ru/12107402/1/#1111
http://base.garant.ru/2540957/#block_10000
http://base.garant.ru/2540957/#block_10000
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/453893
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/453893
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://en.wikipedia.org/wiki/Schedule_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Schedule_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://dic.academic.ru/
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любое вещество, способное вызывать привыкание, независимо 

от того, оказывает оно лечебное действие или нет, поскольку 

употребление таких веществ имеет законодательное ограниче-

ние. В последнее время, чтобы отграничить медицинские ас-

пекты и механизмы действия наркотических веществ этого 

класса, все чаще вместо термина «наркотик» употребляют тер-

мины «опиат» и «опиоид». Однако данный подход нивелирует 

смысл соответствующих понятий, закрепленных в диспозициях 

указанных выше уголовно-правовых норм.  

Также важно отметить, что наркотическая зависимость 

оказывает разрушительное воздействие, как на здоровье потре-

бителей наркотиков, так и на благополучие населения в целом, 

особенно если речь идет о наркотиках опиоидной группы. Ле-

чение зависимости именно от наркотиков данного вида и про-

филактика их потребления  является наиболее сложной меди-

цинской, социальной и криминологической проблемой и оста-

ется на сегодняшний день одной из самых актуальных не толь-

ко в России, но и практически во всех странах мира. В этом со-

стоит «социальная» общественная опасность употребления 

опиоидных наркотиков, которая заключается не только в значи-

тельном поражении здоровья населения, но и приведении его в 

такое состояние, когда восстановить прежний уровень здоровья 

практически не представляется возможным.  

Исходя из вышеперечисленного, видно, что рассматривае-

мые понятия из разных источников схожи между собой по опи-

санию, и однозначно все исследователи утверждают, что регу-

лярный прием ведет к наркотической зависимости. В настоящее 

время термин «наркотик» употребляется как в медицине, так и 

в юриспруденции, но категория «опиоидный наркотик» лишь 

«идентифицируется» правоприменительной практикой. Однако 

специфика общественной опасности данного вида наркотиков и 

потребность целенаправленного противодействия криминаль-

ному распространению опиоидов обуславливает целесообраз-

ность его законодательного обособления в соответствующих 

уголовно-правовых нормах. 
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ОСНОВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ НАРКОСИТУАЦИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Несмотря на принимаемые обществом усилия, угроза рас-

пространения наркомании многими россиянами по-прежнему 

осознана недостаточно, и среди перечня проблем, с которыми 

сталкивается современный человек, она занимает далеко не 

первые места, что подтверждается результатами социологиче-

ских исследований в ходе ежегодного мониторинга наркоситуа-

ции.1 

Вместе с тем за два десятка лет данная проблема из отно-

сительно редкого порока мегаполисов превратилась в одну из 

серьезнейших угроз национальной безопасности, стала 

«…развиваться с ускорением по экспоненциальному закону»2.  

Красноярский край занимает центральное место как в Рос-

сии в целом, так и в Сибирском федеральном округе. Участие 

автора в 2010-2018 годах в ряде исследований, связанных с 

изучением наркоситуации в регионе, позволяет в полном объе-

ме говорить о мониторинге как о системе наблюдения.  

Анализ результатов исследования наркоситуации с ис-

пользованием социологических методов позволяет высказать 

некоторые суждения и рекомендации3:  

– в списке основных причин, ведущих к распространению 

наркомании, наиболее значимыми являются, с одной стороны, 

моральная деградация общества, неудовлетворенность жизнью, 

                                        
1
 Невирко Д.Д., Шинкевич В.Е. Наркоситуация как социальное яв-

ление в контексте мониторинговых исследований: социологический ас-

пект : монография. Красноярск : СибЮИ  ФСКН России, 2015. 
2
 Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля : мо-

нография. Казань : КЮИ МВД России, 2009. С. 4.  
3
 Состояние и перспективы обеспечения наркобезопасности со-

циума: по результатам мониторинговых исследований в Красноярском 

крае : отчет о научно-исследовательской работе (промежут.) / научн. рук.  

В.Е. Шинкевич. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. № гос. рег. 

01201351043. 
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социальное неблагополучие населения, с другой – влияние нар-

кобизнеса, доступность наркотиков и новых психоактивных 

веществ; 

– несколько снизился показатель возможности интересно 

проводить свободное время, респондентами отмечается некото-

рая проблема недостатка спортивных клубов (особенно из чис-

ла респондентов мужчин); 

– наличие вредных привычек чаще всего признают возраст-

ные группы 18-29 лет и 50-60 лет, лица со средним материаль-

ным достатком; 

– первая наркопроба, как правило, неизвестного наркоти-

ка, происходит из любопытства; 

– проводимая работа правоохранительными органами по 

пресечению предложения незаконного распространения нарко-

тических средств и психотропных веществ повысила сложность 

их приобретения лицами, употребляющими наркотики в неме-

дицинских целях; 

– отмечена некоторая положительная тенденция повыше-

ния отрицательного отношения к наркотикам у молодежи воз-

растной категории 14-17 лет. Однако эта же группа остается и 

наиболее проблемной, требующей к себе пристального внима-

ния, так как она составляет основную группу кооптации новых 

наркопотребителей; 

– поводами к употреблению наркотиков, как и ранее,  яв-

ляются «интерес, неизвестность последствий», «любопытство, 

непонимание, зачем употребляет знакомый человек»;  

– основными сдерживающими факторами употребления 

наркотиков и распространения наркомании является осознанное 

отрицательное отношение к употреблению наркотиков и пр. 

В связи с вышеизложенным для нормализации наркоси-

туации, формирования антинаркотической культуры, культуры 

здорового образа жизни в Красноярском крае целесообразно:  

– правоохранительным органам в деятельности по проти-

водействию наркоэкспансии, наряду с совершенствованием ме-

тодов и форм оперативной и аналитической работы, более ак-

тивно организовывать и проводить мероприятия профилактиче-

ской антинаркотической направленности; 

– продолжать наращивать усилия органов государственно-

го и муниципального управления по развитию инфраструктуры 

с учетом потребностей населения в объектах досуговой сферы, 
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с появлением которых связывается снижение наркопотребле-

ния; 

– развивать и применять комплексный подход к работе по 

формированию культуры здорового образа жизни, антиалко-

гольного, антинаркотического поведения; стимулировать разра-

ботку и активно применять инновационные проекты по анти-

наркотической профилактике, развивать волонтерское антинар-

котическое движение; 

– необходима разработка и проведение мероприятий, на-

правленных на информативное просвещение, в молодежной и 

подростковой среде, как в целом об опасности потребления 

наркотиков, так и, в частности, о всевозможных видах наркоти-

ков и тех последствиях, которые наступают при опыте потреб-

ления этих веществ, а также направленных на самостоятель-

ность принятия решений за здоровый образ жизни;  

– в целях формирования у населения, и особенно молоде-

жи, нацеленности на реализацию жизненно важных планов, 

выработки программ поддержки молодежи при определении 

своего места в социуме расширять формы и методы акмеологи-

ческой работы с населением; 

– при осуществлении молодежной политики обращать 

внимание на своевременные выявление, определение и учет ин-

тересов подростковых групп, а также на развитие и распро-

странение форм воспитания и обучения, которые направлены на 

стимулирование личностного развития человека во благо обще-

ства и стремления быть полезным обществу, путем реализации 

этих форм воспитания и обучения через специальные образова-

тельно-воспитательные проекты. Необходима доверительная 

помощь как молодежи, старающейся вести здоровый образ 

жизни, так и тем, кто по каким-либо причинам не смог устоять 

от соблазнов искусственной «радости», в выработке «дорожной 

карты» преодоления наркозависимости и исполнения собствен-

ной социальной роли для достижения социально значимой цели;  

– активнее привлекать к деятельности реабилитационных 

центров тех, кто ранее относился к наркозависимым, но успеш-

но прошел курс реабилитации и ресоциализации. Убеждающая 

информация о преимуществе ведения здорового образ жизни 

должна исходить от тех, кому человек доверяет, к кому отно-

сится с уважением, кого воспринимает как представителя рефе-

рентной группы. В последнем случае реабилитант может не ис-
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пытывать особого уважения к источнику информации, но не к 

тому, о чем он говорит; 

– для минимизации негативных последствий заблуждения 

значительного числа населения насчет того, что от наркотиче-

ской зависимости можно избавиться самостоятельно, интенси-

фицировать профилактическую работу в институтах первичной 

социализации личности – семье, школе, профессиональном об-

разовательном учреждении, производственном коллективе. 

Внедрять специальные учебно-образовательные программы в 

рамках соответствующей пропагандистской работы в средних 

общеобразовательных школах, организациях среднего профес-

сионального и высшего образования;  

– направлять усилия правоохранительных органов на оп-

тимальное противодействие распространению и возможностям 

приобретения наркотических средств и психотропных веществ 

среди молодежи, в том числе в ночных клубах и иных массовых 

местах досуга молодежи, через сеть Интернет, а также на про-

ведение мониторинга неформальных групп в социальных сетях 

на предмет их причастности к незаконному обороту наркотиков 

и др.; основных институтов социализации (семья, образова-

тельные учреждения, производственные коллективы) на фор-

мирование антинаркотической позиции личности;  

– следует активизировать работу правоохранительных ор-

ганов, особенно подразделений по делам несовершеннолетних, 

по профилактике беспризорности и правонарушений среди не-

совершеннолетних, которые совершаются на улице, по разоб-

щению деструктивных уличных компаний. В семье, образова-

тельных учреждениях необходима активизация разъяснитель-

ных бесед об опасности псевдодружбы среди подростков и мо-

лодежи; 

– целесообразно внедрение тренинговых технологий при 

проведении соответствующей пропагандистской работы в обра-

зовательной среде средних общеобразовательных школ и про-

фессиональных училищ, высших и средних учебных организа-

ций и усиление в институтах социализации  личности, особенно 

первичной, пропагандистской работы, направленной на осозна-

ние опасности наркоугрозы и обществом, и конкретной лично-

стью, направленные на информирование подростков и моло-

дежь о значительной опасности для здоровья так называемых 
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«легких» и «клубных» наркотиков, последствий в виде деграда-

ции мозга и возможности быстрого привыкания к ним;  

– направлять усилия основных институтов социализации 

(семья, образовательные учреждения, производственные коллек-

тивы) на формирование антинаркотической позиции личности;  

– пропагандировать здоровый образ жизни, подкреплен-

ный реальными возможностями для занятия доступными вида-

ми спорта, активного социально одобряемого досуга. Прово-

дить массовые тематические спортивные, зрелищные, развлека-

тельные мероприятия, развивать систему услуг населению по 

занятию спортом, активным отдыхом, привлекая к ним, прежде 

всего, подростков и молодежь; 

– разрабатывать и реализовывать программы по поддержке 

и стимулированию семьи, некоммерческих организаций и граж-

дан, осуществляющих деятельность по созданию благоприят-

ных условий для формирования досуга;  

– совершенствовать формы и методы просветительской 

антинаркотической работы, формирования у населения навыков 

ведения здорового образа жизни. Обратить внимание на время, 

место и сроки проведения образовательных мероприятий;  

– формировать в подростковой и молодежной среде осоз-

нание возможности организации жизнедеятельности без по-

требления каких-либо психоактивных веществ; 

– усиливать информационно-пропагандистскую работу с 

детьми, подростками и молодежью по предупреждению зло-

употребления алкоголем, что позволяет обсудить проблематику 

употребления психоактивных веществ и избежать пропаганды 

наркопотребления и рекламы наркотиков; 

– внедрять специальные учебно-образовательные про-

граммы в рамках соответствующей пропагандистской работы в 

образовательной среде средних общеобразовательных школ, ор-

ганизаций среднего профессионального и высшего образования; 

– разрабатывать и реализовывать молодежные проекты, 

направленные на развитие волонтерского антинаркотического 

движения в образовательных учреждениях;  

– повышать качество антинаркотической рекламы на теле-

видении, радио, в прессе, в том числе широко применять вы-

ступления, беседы с известными, авторитетными людьми, спе-

циалистами, наркологами, обсуждать повышенную вредонос-

ность, значительную опасность для здоровья новых синтетиче-
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ских психоактивных веществ, в том числе наркосодержащих 

курительных смесей, возможности быстрого развития зависи-

мости от них;  

– активизировать профилактическую и воспитательную 

работу с населением, находящимся в группе риска;  

– расширять проведение бесед и иных индивидуально-

профилактических мероприятий с родителями обучающихся, 

особенно с теми, кто находится в группе риска по факту воз-

можного употребления наркотиков; 

– развивать сеть и расширять возможности психолого-

педагогического обучения родителей в семейных клубах, шко-

лах семейной жизни, воскресных школах по  профилактике 

употребления психоактивных веществ детьми и подростками; 

профессиональной помощи родителям в психологической кор-

рекции семейных отношений в процессе семейного консульти-

рования; информирования о работе различных антинаркотиче-

ских служб; 

– проводить тренинги, направленные на формирование 

знаний и навыков о способах отказа от предложения попробо-

вать наркотики; 

– при планировании социально-экономического развития 

края учитывать мнение населения и закреплять позиции, ка-

сающиеся строительства и поддержки реабилитационных цен-

тров; 

– больных наркоманией, прошедших курс социальной реа-

билитации, находящихся в состоянии длительной (более 3 лет) 

ремиссии, привлекать к профилактической работе только с нар-

кологическими больными и созависимыми лицами при вторич-

ной и третичной профилактике; 

– продолжить информирование населения о законодатель-

ной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Системный подход к оптимизации деятельности всех вет-

вей государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций в сфере антинаркоти-

ческой профилактики с учетом результатов проведенных мони-

торинговых социологических исследований позволит не только 

улучшить наркоситуацию в регионе, но и повысить качество 

жизни населения. 
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Бахаев А.В. 

Управление по контролю за оборотом наркотиков  
Главного управления МВД России по Алтайскому краю (г. Барнаул)  

 

Климачков А.В. 

Барнаульский юридический институт МВД России  

СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Региональный наркорынок формируется под воздействием 
тенденций развития оперативной обстановки в целом по стра-
не, а также зависит от специфических для территории края 
факторов и результатов работы правоохранительных органов по 
противодействию указанным преступным проявлениям.  

Для современной преступности в целом характерен кри-
минальный профессионализм, поиск и применение новых мето-
дов преступной деятельности. Механизм совершения незакон-
ного сбыта наркотических средств отличается динамичностью, 
появлением новых способов, связанных с различными ухищре-
ниями, изощренными формами противодействия, что вызывает 
трудности в раскрытии и расследовании указанных преступных 
деяний. Анализ оперативной обстановки в рассматриваемом 
сегменте преступности свидетельствует об объективности вы-
шесказанного. 

Исходя из аналитических материалов, во многих субъектах 
Российской Федерации продолжается изменение структуры нар-
корынка в сторону увеличения доли синтетических наркотиков. 
Отмечается, что в течение последних семи лет удельный вес 
«синтетики» в общей массе изымаемых наркотических средств 
постепенно увеличивался. При этом подавляющее большинство 
рассматриваемых преступлений совершаются бесконтактным 
способом, посредством использования мобильной связи, сети 
Интернет, различных электронных платежных систем.  

Несмотря на то, что по-прежнему остаются востребован-
ными «традиционные» каннабисные наркотики, изготовленные 
из дикорастущих либо незаконно культивируемых наркосодер-
жащих растений, высокая динамика распространения «синтети-
ки» характерна и для Алтайского края. В течение семи послед-
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них лет в Алтайском крае на рынке незаконного сбыта сложи-
лась тенденция замещения «традиционных» наркотиков (герои-
на, марихуаны, гашиша и др.) «новыми» веществами синтети-
ческого происхождения (вещества ряда JWH, N-метилэфедрон, 
MDPV и др.). Очевидно, что вещества синтетического проис-
хождения сегодня стали неотъемлемой частью наркорынка и 
занимают лидирующие позиции по популярности и нахожде-
нию в незаконном обороте на территории края.  

Кроме того, анализ оперативно-розыскной и следственной 
практик раскрытия и расследования преступлений в данной 
сфере в Алтайском крае свидетельствует о значительных изме-
нениях в способах сбыта наркотических средств.  

Организованные группы лиц, занимающиеся незаконным 
сбытом, все чаще прибегают к так называемым бесконтактным 
способам сбыта наркотиков. Такой способ позволяет сбытчику 
наркотических средств не встречаться с их покупателем лично, 
в результате чего потребитель наркотиков договаривается об их 
приобретении посредством мобильной связи или сети Интер-
нет, а расчеты за сделку производятся с помощью различных 
электронных платежных систем. Повсеместное распростране-
ние именно этого способа сбыта наркотиков обусловлено, пре-
жде всего, отсутствием прямого физического контакта между 
участниками сбыта, общедоступностью, удобством и быстротой 
предлагаемого «сервиса», а также относительной обезличенно-
стью. Причем в последние два года идет тенденция распро-
странения через сеть Интернет не только синтетических нарко-
тических средств, но и иных наркотиков, в том числе гашиша, 
марихуаны, реже героина и ряда других.  

Что касается героина, то в результате структурной пере-
стройки наркорынка и ранее принятых мер по пресечению ка-
налов его поступления в Алтайский край сложился дефицит 
данного наркотического средства в незаконном обороте. Его 
сбыт стал носить розничный, в единичных случаях мелкоопто-
вый характер. Фиксируются факты выезда наркопотребителей 
для приобретения героина в целях личного употребления в со-
седние регионы. 

На фоне снижения уровня распространенности ранее счи-
тавшихся «традиционными» наркотиков, чаще стали регистри-
роваться факты изъятия неспецифичных для наркорынка края 
кокаина, ЛСД, карфентанила и некоторых других наркотиче-
ских средств, поступающих в край, в том числе международ-
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ными почтовыми отправлениями. Практика последних двух лет 
показала возросший объем использования криминальными эле-
ментами каналов почтовой связи для организации поставок 
наркотиков, в том числе контрабандных. 

Оперативная обстановка в сфере контрабанды наркотиков, 
в том числе через алтайский участок российско-казахстанской 
границы, также претерпела изменения. Так, до середины 2015 
года в регион через границу с Казахстаном шли устойчивые ка-
налы поставки героина, опия, гашиша, марихуаны, в том числе 
в особо крупном размере. В последние годы все больше регист-
рируются факты контрабанды маковой соломы, содержащейся в 
примесях к пищевому маку, реже – марихуаны и гашиша в раз-
мерах, не превышающих значительный.1 

На сегодняшний день негативные тенденции развития 
наркоситуации на территории региона предопределяют приня-
тие мер реагирования со стороны ОВД края, в том числе во 
взаимодействии с иными правоохранительными органами, а 
также со всеми субъектами антинаркотической деятельности в 
сфере профилактики. 

Всего за 2018 г. на территории Алтайского края зарегистри-
рованы 3438 наркопреступлений, что на 1,6% больше, чем в 
2017 г. При этом почти на 4,5% увеличилось число выявленных 
тяжких и особо тяжких составов (2522). Кроме того, на 4,3% 
возросло число зарегистрированных преступных деяний, совер-
шенных с целью сбыта наркотиков, – 1426, в 2017 г. – 1367. 

В структуре наркопреступности в 2018 г. также зарегист-
рированы: 27 фактов содержания наркопритонов (в 2017 г. – 
26); 19 – контрабанды подконтрольных веществ, из них 5 – по 
ст. 229.1 УК РФ (в 2017 г. – 12 и 15 – по ст. 226.1 УК РФ, 2017 г. 
– 2); 11 преступлений, связанных с культивированием наркосо-
держащих растений (в 2017 г. – 23); 10 фактов незаконного обо-
рота сильнодействующих веществ в целях сбыта (в 2017 г. – 5); 

                                        
1
 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного раз-

меров наркотических средств и психотропных веществ, а также значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров для растений, содерж а-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002.  
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1 преступление, связанное с хищением наркотиков (в 2017 г. – 2); 
1 преступление в сфере легализации наркодоходов (в 2017 г. – 0). 

По результатам принятых мер, в 2018 г. из незаконного 
оборота изъято 470,5 кг наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ (в 2017 г. – 518,4 кг), в том чис-
ле: марихуаны – 426,2 кг (в 2017 г. – 464,3 кг); гашиша и га-
шишного масла – 8,7 кг (в 2017 г. – 4,0 кг); маковой соломы – 
4,7 кг (в 2017 г. – 10,9 кг); синтетических наркотиков – 26,8 кг 
(в 2017 г. – 37,1 кг); героина – 2,9 кг (в 2017 г. – 1,8 кг). Кроме 
того, зафиксированы отдельные факты изъятия кокаина, дезо-
морфина, ацетилированного опия, ряда других видов наркоти-
ческих средств, а также психотропного вещества амфетамин.  

Для преступных деяний, связанных со сбытом наркотиков, 
характерно совершение в групповых формах соучастия. В част-
ности, в составе группы лиц по предварительному сговору дей-
ствовали 153 лица, в составе организованной группы – 29 лиц.  

С учетом изменения оперативной обстановки и организа-
ции торговли наркотическими средствами бесконтактным спо-
собом с использованием информационно-коммуникационных 
технологий роль хорошо организованных преступных групп и 
сообществ, осуществляющих сбыт синтетических наркотиков, 
существенно возросла. Это обусловлено тем, что в одиночку 
совершать незаконные сбыты наркотиков рассматриваемым 
способом сложнее и опаснее. Кроме того, это позволяет увели-
чить сеть незаконного сбыта наркотиков, сформировать собст-
венные подпольные лаборатории для производства наркотиче-
ских средств в регионах края, улучшить техническую базу, ис-
пользуя в своей деятельности средства электронной и мобиль-
ной связи, а также различные системы электронных платежей, 
найти пути коррупции и легализации преступных доходов.  

Кроме того, участники таких преступных групп наделены 
определенными обязанностями. Каждый имеет подробные ин-
струкции, которыми установлены правила осуществления пре-
ступной деятельности по незаконному сбыту наркотических 
средств, правила общения внутри группы и с потребителями 
наркотических средств, правила перевода денежных средств, а 
также определены действия при задержании сотрудниками по-
лиции. 

В последнее время отличительной особенностью групп, 
занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, 
становится межрегиональный и транснациональный характер 
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их деятельности. Одни участники находятся в регионе, где 
осуществляется незаконный сбыт наркотиков, а другие – в ином 
субъекте Российской Федерации, а также за ее пределами. 

Необходимо отметить, что наряду с правоохранительными 
мерами реализуется комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на уничтожение местной сырьевой 
базы для изготовления наркотиков, а также в сфере профилак-
тики незаконного потребления и распространения наркотиков. 
Данная работа строится во взаимодействии с иными правоох-
ранительными органами, заинтересованными органами испол-
нительной власти региона, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, в том числе волонтерскими 
формированиями. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что пре-
ступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков 
на территории Алтайского края специфична способами совер-
шения преступных деяний с наркотиками, что предопределяет 
постановку организационно-тактических задач для их решения 
оперативными подразделениями. Своевременное реагирование 
на изменение оперативной обстановки и учет специфики ее 
развития обеспечивает целенаправленное и наиболее эффек-
тивное использование сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности в борьбе с указанным видом преступ-
ной деятельности. 

 
 

Сумачев А.В., 

доктор юридических наук, профессор  
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России  

 

Белкин А.В. 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России  

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ТЮМЕНИ) 

Роль органов управления образованием и образовательных 
учреждений в профилактике и предупреждении употребления 
психоактивных веществ неоспоримо высока, так как через во с-
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питательное воздействие этой системы проходит практически 
все молодое поколение страны. Предваряя практическую сто-
рону рассматриваемой проблемы, хотелось бы остановиться на 
некоторых теоретических ее аспектах. 

Наркотизация, как правило, определяется как процесс ин-
теграции индивида в наркотическую среду, функционирующую 
в обществе. Принято выделять три основных этапа распростра-
нения процесса наркотизации: «пассивного узнавания», «ак-
тивного взаимодействия», «поглощения». Первый этап называ-
ется формирование «ожидания эффекта», поскольку потребле-
нию таких веществ предшествует процесс приобщения к упот-
реблению алкоголя и табака, которые считаются «традицион-
ными» видами психоактивных веществ, а также формирование 
отношения к последствиям, вызываемым их потреблением. 
Второй этап – «интерактивное взаимодействие», когда индивид 
взаимодействует с наркотической средой. Особая роль на этом 
этапе принадлежит ближайшему окружению потребителя. Тре-
тий этап − «заключительный», когда индивид отторгает соци-
ально одобряемый образ жизни и активно функционирует в 
наркотической среде. 

Основными направлениями профилактики наркомании яв-
ляются: 

1) комплексный подход в профилактике, направленный на 
формирование соответствующих жизненных навыков, антинар-
котическое обучение, переориентацию к положительной дея-
тельности, нетерпимости к потреблению наркотиков и др.;  

2) минимизация факторов риска: координация деятельно-
сти всех субъектов профилактики на выявление групп риска, 
при общении с которыми молодые люди могут стать потенци-
альными потребителями психоактивных веществ (неблагопо-
лучные семьи, друзья и знакомые, допускающие их потребление);  

3) информационное воздействие, направленное на под-
держку профилактической деятельности в рассматриваемом на-
правлении; 

4) «районный» подход, при котором при профилактике 
учитываются особенности микросоциальной среды;  

5) сбор и анализ информации о проведенной профилакти-
ческой работе с целью ее совершенствования;  

6) целевая поддержка такой деятельности, осуществляемая 
различными субъектами профилактики. 
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В Тюменской области и ряде регионов страны к наиболее 
распространенным моделям профилактики употребления пси-
хоактивных веществ среди молодежи относятся стихийная, ин-
формационная, традиционная, селекционная, общинная, обу-
чающая. Среди отмеченных наиболее активно применяются 
традиционная и информационная модели.  

Правовую основу рассматриваемого вида профилактики в 
Тюменской области составляет Закон Тюменской области от 13 
января 2001 года № 244 «О профилактике наркомании и токси-
комании в Тюменской области». Закон определяет одним из 
приоритетных направлений профилактической деятельности 
пропаганду здорового образа жизни и формирование в общест-
ве, особенно среди детей и молодежи, негативного отношения к 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
а также проведение комплексных мероприятий по предотвра-
щению и пресечению незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ), яв-
ляющемся одним из крупнейших вузов Тюменской области, во-
просы профилактики употребления психоактивных веществ ак-
тивно разрабатываются и реализуются в комплексе мер по про-
тиводействию негативным тенденциям, связанным с этой про-
блемой. И здесь фрагментарно укажем тот комплекс профилак-
тических мероприятий, который реализуется как самими сту-
дентами ТюмГУ, так и совместно с государственными и обще-
ственными организациями Тюменской области.  

С 2001 года в Тюменской области осуществляется тести-
рование на наркотики школьников и студентов (для студентов 
Тюменского государственного университета такое тестирование 
обязательное и ежегодное). Тестирование на употребление нар-
котических средств осуществляется с помощью проведения 
общего анализа мочи иммунохимическим методом (иммуно-
хроматографический анализ) либо лабораторными химико-
токсикологическими методами.  

В 2006 году Тюменский государственный университет 
принял программу «Университет здорового образа жизни». Ос-
новная цель программы – не просто создать условия, необходи-
мые для поддержания здоровья, но и сформировать потреб-
ность в оздоровлении и физическом совершенствовании чело-
века. 
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Кроме того, телерадиоканал Тюменского государственного 
университета «Евразион-ТВ» в рамках антинаркотической дея-
тельности регулярно выпускает различные материалы, от соци-
альных рекламных роликов до образовательных программ и 
ток-шоу. Много эфирного времени уделяется пропаганде спор-
та, активного отдыха и духовно-нравственных ценностей, что 
тоже играет большую роль в антинаркотической работе. Стоит 
указать, что 3 июля 2013 года Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
выразило телерадиоканалу благодарность за активное содейст-
вие в проведении антинаркотической профилактической  работы. 

Ежегодно 31 мая студенты-активисты и представители во-
лонтерских движений ТюмГУ отмечают Всемирный день без 
табака. В рамках этого мероприятия, как правило, проводится 
акция «Конфеты вместо сигареты», где организаторами высту-
пают центры студенческих инициатив институтов и Центр оз-
доровительной физической культуры. 

Также в Тюменском государственном университете в рам-
ках программы «Поколение независимых» проводятся откры-
тые лекции с привлечением экспертов Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Тюменской облас-
ти, психиатров-наркологов, специалистов Центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и 
областного Центра профилактики и реабилитации.  

В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» Управление по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России проводит ежегодную Всероссийскую 
олимпиаду научных и студенческих работ в сфере профилакти-
ки наркомании и наркопреступности. 

Наряду с этим ведется борьба с асоциальной рекламой. 
Так, в Институте государства и права Тюменского государст-
венного университета осуществляется волонтерское движение 
«Данко», члены которого организовали сити-квест «Штрих-
код» с целью пресечения в Тюменской области распростране-
ния информации о наркотиках и другой запрещенной продук-
ции на заборах, стенах, гаражах, дверях подъездов. Он предпо-
лагал не только удаление антисоциальных надписей в общест-
венных местах, но и диалог добровольцев с населением о пре-
имуществах здорового образа жизни, распространение нагляд-
ной информационной продукции. 



 

———     104     ——— 

Определенный интерес имеет некоторый ретроспективный 
(исторический) опыт такой деятельности в Тюменской области. 
Так, совместно с Комитетом по профилактике и борьбе с нар-
команией администрации города Тюмени (в настоящее время – 
Департамент по спорту и молодежной политике администрации 
города Тюмени) и другими государственными и общественны-
ми организациями образовательные организации г. Тюмени 
осуществляли социальное партнерство по различным направ-
лениям профилактической работы. Центральное место в этой 
работе занимала реализация волонтерской программы «Ровес-
ник – ровеснику», которая была разработана в г. Санкт-
Петербурге и получила развитие в Тюменской области с 2001 
года в рамках губернаторской программы.  

В самом названии программы заложена ее особенность. 
Дело в том, что антинаркотическими знаниями, хотя бы мини-
мальными, обладают большинство взрослых: учителя, родите-
ли, психологи. Однако при работе с детьми они могут натолк-
нуться на их настороженное, критическое отношение. В то же 
время информация, поступающая от сверстника, который имеет 
авторитет в своей среде, лучше усваивается окружением лиде-
ра, и на основе этой информации формируется отношение к 
проблеме. Таким образом, формированием негативного отно-
шения к употреблению наркотиков в подростковой среде могут 
и должны заниматься специально подготовленные подростко-
вые лидеры (волонтеры), пользующиеся авторитетом, освоив-
шие установки и навыки безопасного поведения. Для подготов-
ки таких лидеров на добровольной основе готовятся подростки 
и молодежь по специальной программе. Подготовка волонтеров 
продолжается 3-4 месяца, после чего им выдается документ, 
удостоверяющий факт получения ими знаний и навыков веде-
ния работы по профилактике наркомании.  

До сих пор один раз в год проводится слет волонтеров 
Тюменской области и два раза в год они собираются на про-
фильные смены. Такие программы дают возможность повысить 
мотивацию подрастающего поколения к здоровому образу жиз-
ни, формировать у них социально-активную гражданскую по-
зицию, позволяют повысить уровень психологических знаний в 
вопросах решения кризисных ситуаций и, как результат, влияют 
на снижение уровня социальных девиаций в подростково-
молодежной среде.  
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Таковы основные направления деятельности по профилак-
тике и предупреждению употребления психоактивных веществ 
в высших учебных заведениях г. Тюмени.  
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СОВРЕМЕННАЯ НАРКОСИТУАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Как известно, наркоситуация в сфере незаконного произ-
водства, оборота и потребления наркотиков весьма неоднородна 
в мировом масштабе и характеризуется определенными трен-
дами, в орбиту которых вошел и Кыргызстан.  

Одним из наиболее значимых трендов является устойчи-
вое втягивание молодежи, особенно подростков, в употребле-
ние наркотиков. Поскольку молодежь обеспечивает воспроиз-
водство человеческого капитала, то становится ясным вся ост-
рота и пагубность этого тренда.  

Другим трендом является поиск и формирование новых 
рынков наркотических средств, вовлечение в незаконный обо-
рот наркотиков новых стран. Главный игрок на этом поле – нар-
комафия, которая, используя экономические законы, в частно-
сти, путем колебаний цен на наркотики пытается не допустить 
их перепроизводства или уменьшения потребления.  

Еще один тренд – это расширение масштабов и укрепле-
ние преступной деятельности криминальных наркоструктур. 
Уже сегодня в некоторых странах, например в Колумбии, по-
тенциал (финансовый, военный) мафиозных наркокартелей 
превышает возможности государственных структур. Поддержи-
вать запрещенный дорогостоящий наркобизнес под силу только 
наркокартелям, которые становятся монополистами на рынке,  
разоряя мелких производителей и подавляя конкуренцию.  

Следующий тренд связан с ростом производства наркоти-
ков в зонах длительных вооруженных конфликтов. Этот тренд 
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полностью подтверждается на примере Афганистана, где насе-
ление вынуждено выращивать наркосодержащие культуры, что-
бы выжить, поскольку производство другой сельхозпродукции 
становится нерентабельным. На этом фоне растет в стране и 
потребление собственного опиума.  

Весьма опасным является такой тренд, как экспансия нар-
котиков на территорию России и других стран – участниц Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). События в Афгани-
стане показали, что наркомафия будет провоцировать неста-
бильность на всем пути наркомаршрутов, чтобы затем начать 
там производство и организовать рынок наркотиков.  

К сожалению, Кыргызстан также является страной тран-
зита, и через его территорию проходит наркомаршрут из Афга-
нистана, где производится свыше 90% всех незаконных опиои-
дов. Наркотики доставляются в направлении Алайского и Чон-
Алайского районов Ошской области; Баткенского, Лейлекского, 
Кадамжайского районов Баткенской области и далее переправ-
ляются в Казахстан и Россию. Широкое распространение в рес-
публике имеют различные курительные смеси и ингалянты, ко-
торые, по сути, представляют собой психоактивные вещества.  

Следует отметить и усиливающиеся тенденции, связанные 
с незаконным завозом новых психоактивных веществ в виде 
курительных смесей (спайсов) из Китая, являющихся синтети-
ческими аналогами каннабиноидов. Небольшие лаборатории в 
Китае синтезируют эти вещества (несколько различающиеся 
химической формулой) практически каждый месяц, что затруд-
няет внесение их в соответствующие списки. Возможно, следу-
ет подумать над тем, как математическими методами рассчитать 
универсальные химические формулы спайсов и внести их в 
списки, что позволит учесть их будущие модификации.  

Если проанализировать сложившуюся наркоситуацию в 
Кыргызстане, то ее основными особенностями являются:  

– наличие на ее территории собственного сырья (опиума, 
каннабиса и эфедры) для незаконного производства наркотиков; 

– нестабильное состояние экономики и производных от 
этого социальных процессов (безработица, бедность, миграция 
населения), формирующих постоянный спрос на наркотики;  

– прохождение через территорию страны наркомаршрутов, 
чему способствуют такие условия, как прозрачность границ 
между государствами СНГ, активная деятельность международ-
ной мафии, которая выбрала разоренный Афганистан для про-
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изводства опиодов на фоне слабой консолидации государств 
Центральной Азии в вопросах региональной наркобезопасности. 

Указанные факторы не способствуют кардинальному оздо-
ровлению наркоситуации, но определенная работа в этом на-
правлении постоянно осуществляется как государственными 
структурами, так и общественностью.  

В частности, усилены меры криминологической профи-
лактики, проводятся специализированные тренинги по методам 
противодействия незаконному обороту наркотиков для всех 
следственных и оперативных подразделений правоохранитель-
ных органов, практикуется обучение сотрудников экспертных 
служб за рубежом. Большое внимание уделяется оснащению 
пунктов пропуска на границах республики современными тех-
ническими средствами таможенного контроля, что способству-
ет сокращению их проницаемости. В целом предпринятые уси-
лия способствовали стабилизации к 2016-2017 годам объемов, 
изымаемых из незаконного оборота наркотиков, до уровня при-
мерно в 17 тонн.  

В 2018 году всеми правоохранительными органами Кыр-
гызстана, включая органы внутренних дел страны, выявлены 
1424 наркопреступления. Удельный вес наркопреступности от 
общего количества зарегистрированных в стране преступлений  
(29718) составил 4,79%. По выявленным наркопреступлениям 
следственными подразделениями правоохранительных органов 
республики расследованы 1515 уголовных дел. 

В целях снижения уровня наркозависимости населения и  
связанных с ней негативных последствий Правительство Кыр-
гызской Республики постановлением от 27 января 2014 года 
№ 54 утвердило Антинаркотическую программу Правительства 
Кыргызской Республики и распоряжением Правительства от 28 
ноября 2014 года № 535-р – План мероприятий по реализации 
Антинаркотической программы Правительства Кыргызской 
Республики. 

МВД Кыргызской Республики был разработан проект 
Концепции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по 
профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами. Далее проект Концепции был со-
гласован с заинтересованными министерствами и ведомствами. 
После чего в мае 2018 года был одобрен на совещании старших 
должностных лиц (СДЛ) Совещания руководителей компетент-
ных ведомств, наделенных полномочиями по борьбе с наркоти-
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ками ШОС, и далее Концепция была подписана Советом Глав 
государств – членов ШОС 10 июня 2018 года в г. Циндао (Ки-
тай). На основании данной Концепции планируется разработка 
методических пособий и рекомендаций в указанной сфере. 

В декабре 2018 года в г. Москве состоялась двусторонняя 
рабочая встреча антинаркотических подразделений Министер-
ства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. В рамках сотрудниче-
ства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков опре-
делены приоритетные направления, в числе которых противо-
действие распространению наркотических средств и новых 
психоактивных веществ с использованием технических воз-
можностей информационно-коммуникационных и других тех-
нологий; проведение совместных мероприятий по перекрытию 
каналов транзита наркотических средств и мерах по повыше-
нию их эффективности; активизация взаимодействия между 
МВД Кыргызской Республики и МВД России, направленного на 
перекрытие каналов наркотрафика, проведение совместных 
оперативно-профилактических мероприятий, обмен информа-
цией, опытом и нормативными правовыми актами.  

 

 

Козыренко Р.Н. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Наркотрафик, будучи одной из глобальных проблем чело-
вечества, представляет опасность как для каждого человека, так 
и для государств в целом. В настоящее время подавляющее ко-
личество сделок с наркотическими веществами осуществляют-
ся именно в сети Интернет, бесконтактным обезличенным спо-
собом посредством многочисленных сервисов. Оплата за при-
обретаемый товар производится с помощью электронных сис-
тем расчетов, что увеличивает скорость осуществления процес-
сов купли-продажи таких средств и их последующей доставки 
потребителю. 

Актуальность противодействия распространению нарко-
тических средств обусловлена стремительным развитием сети 
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Интернет, ее превращением в основной ресурс для распростра-
нения наркотиков, в первую очередь среди молодежи, что ведет  
к росту числа наркозависимых лиц, существенному омоложе-
нию наркопотребителей, снижению общего уровня здоровья на-
селения. 

Республика Беларусь осуществляет комплексное и систем-
ное противодействие незаконному распространению в сети Ин-
тернет всех без исключения видов наркотических средств. Ко-
ординирующую роль в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств играет Министерство внутренних дел Респуб-
лики Беларусь. К числу мер, направленных на противодействие 
распространению в сети Интернет наркотических средств, от-
носятся в первую очередь мониторинг интернет-пространства 
для выявления и пресечения деятельности виртуальных ресур-
сов, занимающихся распространением наркотиков, и их пользо-
вателей; перекрытие каналов поступления запрещенных ве-
ществ в Республику Беларусь посредством почтовых сервисов.  

На выявление интернет-ресурсов, используемых для неза-
конного оборота наркотиков, а также проведение оперативно-
розыскных мероприятий по пресечению преступной деятельно-
сти в сфере незаконного наркооборота направлена деятельность 
созданных в МВД Республики Беларусь групп аналитической 
разведки.  

Мониторинг средств массовой информации (в том числе 
иностранных государств), иных источников информации, в том 
числе с использованием программно-аппаратных средств, явля-
ется одной из функций созданного в 2019 году  Белорусского 
института стратегических исследований – государственного на-
учно-исследовательского учреждения, осуществляющего ин-
формационно-аналитическое обеспечение деятельности госу-
дарственных органов и должностных лиц по стратегическим 
направлениям внешней и внутренней политики, проведение на-
учных исследований состояния, тенденций развития междуна-
родных, общественно-политических и социально-экономичес-
ких процессов.1 

В соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации» в средствах массовой ин-

                                        
1
 О создании Белорусского института стратегических исследований 

: Указ Президента Республики Беларусь от 12.02.2019 № 49 // Консуль-

тантПлюс. Беларусь. 
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формации и на интернет-ресурсах запрещено распространение 
сведений, пропагандирующих потребление наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и 
других одурманивающих веществ, а также сведений о способах 
и методах разработки, изготовления, использования и местах 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов.1 

В соответствии с Декретом Президента Республики Бела-
русь от 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по про-
тиводействию незаконному обороту наркотиков» (далее – Дек-
рет) установлены обязанности владельцев интернет-ресурсов 
анализировать содержание принадлежащих им информацион-
ных ресурсов и не допускать их использования для распростра-
нения сообщений и (или) материалов, направленных на неза-
конный оборот наркотиков; информировать органы внутренних 
дел о попытках использования принадлежащих им информаци-
онных ресурсов для распространения сообщений и (или) мате-
риалов, направленных на незаконный оборот наркотиков. По-
ставщики интернет-услуг за счет собственных средств и иных 
источников, не запрещенных законодательством, с 1 января 
2016 г. обязаны обеспечивать формирование и хранение акту-
альных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг 
информационных ресурсах.2 

Ограничение доступа к интернет-ресурсу, содержащему 
материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков, 
осуществляется по решению Министерства информации Рес-
публики Беларусь по инициативе следующих субъектов : 

1) государственные органы (организации), в пределах 
компетенции выявившие нарушения. Они направляют в Мини-
стерство информации Республики Беларусь  письменное уве-
домление с подтверждающей информацией, на основании кото-
рого принимается решение о блокировке интернет-ресурса; 

2) любые организации и физические лица в соответствии с 
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 
Они направляют обращения в государственные органы, наде-

                                        
1
 О средствах массовой информации : Закон Республики Беларусь 

от 17.07.2008 № 427-З (ред. от 17.07.2018) // КонсультантПлюс. Беларусь.  
2
 О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков : Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 

(ред. от 28.12.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь.  
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ленные полномочиями инициировать ограничение доступа к 
интернет-ресурсу, либо непосредственно в Министерство ин-
формации Республики Беларусь.1   

Кроме того, Министерство информации Республики Бела-
русь вправе принять решение о блокировке сайта с запрещен-
ной информацией самостоятельно. 

Поставщики интернет-услуг обязаны ограничить доступ к 
интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список 
ограниченного доступа, в течение суток с момента его включе-
ния в указанный список. Ведение данного списка возложено на 
Государственную инспекцию Республики Беларусь по электро-
связи Министерства связи и информатизации Республики Бела-
русь. 

Возобновление доступа к интернет-ресурсу осуществляет-
ся по решению Министерства информации Республики Бела-
русь в течение месяца после устранения поставщиком интер-
нет-услуг нарушений, связанных с ограничением доступа.  

За 2018 год МВД Республики Беларусь направило в Мини-
стерство информации Республики Беларусь уведомления о не-
обходимости ограничения доступа к 152 сайтам, содержащим 
сообщения или материалы, направленные на незаконный обо-
рот наркотиков. Принимаемые меры способствуют стабилиза-
ции и улучшению в республике наркотической ситуации, о чем 
свидетельствует отсутствие с 2015 года случаев гибели несо-
вершеннолетних от употребления наркотических средств или 
психотропных веществ, а также сокращение с 2014 года в 20 
раз количества передозировок наркотических средств. 2 

 

                                        
1
 Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к ин-

тернет-ресурсу : постановление Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь и Министерства информации Республики Беларусь 

от 03.10.2018 № 8/10/6 // КонсультантПлюс. Беларусь.  
2
 По всем фронтам // Официальный сайт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. URL: https:// http://mvd.gov.by/ru/main.aspx? 

guid=136173 (дата обращения: 02.03.2019).  

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx
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