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К числу наиболее спорных понятий современной криминологической 

науки следует отнести термин «наркотизм», который в первой половине 

прошлого века перекочевал в криминологию из медицины. В этой связи 

фактически одинаковое по своему содержанию общественно опасное 

социальное явление или совокупность деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, стало именоваться 

наркопреступностью, наркобизнесом и наркотизмом.  

При этом авторы, употребляющие понятие «наркотизм», не ставили 

целью развести его со смежными дефинициями, придать ему оригинальное 

содержание, определись его именно с точки зрения криминологи. Оно 

первоначально, являясь медицинским, близким по своему содержанию к 

наркомании, и во многом таковым остается до настоящего времени в научных 

трудах именно по криминологии. Так, на первоначальном этапе формирования 

криминологического понимания накркотизма сформировалось представление о 

нем как о немедицинском потреблении наркотиков. В этой связи Т.А. 

Боголюбова отмечает, что наркотизм представляет собой «…вид социального 



 

 

отклонения, сущность которого выражается в уходе индивидов от социальной 

действительности и активной общественно полезной деятельности в мир 

ирреальности в результате потребления одурманивающих средств» [2, с. 9]. 

Понимание наркотизма как противоправного потребления наркотиков 

доминирует и в современной научной литературе [4, с. 145–150]. 

По этому поводу П.Н. Сбирунов высказывается так: «наркотизм 

представляет собой негативное социальное явление, обусловленное 

неблагоприятными условиями внешней среды и антиобщественной 

ориентацией личности, которое выражается в незаконном умышленном 

употреблении наркотические веществ, причиняющем вред здоровью человека и 

представляющем опасность для общества» [5, с. 40–43]. 

Однако в советский период такое понятие наркотизма возможно и было 

обусловлено наличием уголовной ответственности за потребление наркотиков. 

Следовательно, наркотизм как проявление наркомании рассматривался не как 

криминогенный фактор наряду с иными условиями преступности (как это 

присутствует у современных авторов), а как самостоятельное проявление 

механизма преступного поведения [7]. 

Напомним, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

29.06.87 УК РСФСР 1960 года был дополнен ст. 224.3, предусматривавшей 

уголовную ответственность за незаконные приобретение или хранение без цели 

сбыта наркотических средств в небольших размерах, совершенные повторно в 

течение года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения. Именно данную норму следует рассматривать как юридическое 

основание наказания средствами уголовного закона наркоманов, поскольку 

именно они я являются участниками мелкого незаконного оборота 

наркотических средств. 

В настоящее время немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ законодатель отнес к числу только административных, а 

не уголовно-правовых нарушений, следовательно, должно измениться и 

криминологическое понимание наркотизма.  



 

 

В этой связи наркотизм стал определяться уже не только как общественно 

опасное явление, связанное с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ, но и как совокупность деяний, выражающихся в тех и 

иных незаконных действиях с указанными средствами и веществами. 

Так, в юридическом словаре наркотизм отождествляется в целом с 

незаконным оборотом наркотических средств. Авторы не отделяют его от 

наркобизнеса, как более общего понятия [3]. Аналогичной точки зрения 

придерживаются и отдельные авторы, рассматривавшие данную проблему на 

монографическом уровне [1]. 

В.Н. Смитиенко в этой связи отмечал: «наркотизм это предусмотренная 

законом совокупность деяний, совершаемых с использованием наркотических 

веществ и посягающих на здоровье населения …» [6, с. 57–68]. 

Как видим в данном случае присутствует другая крайность – 

отождествление накркотизма с накркопреступностью в целом. Что также 

далеко от истины. 

Анализ представленных определений позволяет сделать вывод о том, что 

в одних из них (Т.А. Боголюбова и П.Н. Сбирунов) делается акцент на 

социально-медицинском аспекте проблемы, а в других (В.Н. Смитиенко и др.) 

на уголовно-правовой характеристике деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (наркотизме как 

совокупности наркопреступлений). Полагаем, что ни одна из рассмотренных 

точек зрения не соответствует точному пониманию наркотизма, не позволяет 

отграничить его от аналогичных по своей сути, по несколько отличающихся по 

содержанию негативных с точки зрения общественный опасности и 

противоправности социальных явлений.  

Не полным, но все же более точным можно считать понятие наркотизма, 

данное Ю.Б.Леонтьевым, В.П. Лобзяковым и В.С. Овчинским. В их совместном 

научном труде он определен как общественно опасного явления, 

выражающегося в незаконном потреблении и иных незаконных действиях с 



 

 

наркотическими веществами, над которыми установлен специальный 

международно-правовой и внутригосударственный контроль» [4]. 

Значимость этого определения состоит в том, что авторы впервые связали 

в нем немедицинское потребление наркотиков и совершение преступлений, 

связанных с их незаконным оборотом. Но все ли подобные преступления 

можно отнести к наркотизму? Представляется – нет. В частности, нельзя 

относить к наркотизму деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, 

имеющие международный характер [8]. Контрабанда наркотических средств 

как профессиональная, организованная наркопреступность – это уже 

наркобизнес.  

Таким образом, наркопреступность – это понятие общее, в котором 

наркобизнесу принадлежит сфера контрабандного ввоза на территорию России 

особо крупных партий наркотиков и их распределения внутри страны 

крупными партиями для последующего сбыта.  

Наркотизм занимает отдельную нишу в наркопреступности – это 

розничная продажа наркотиков непосредственным их потребителям. Более 

того, последние как правило, сами и являются распространителями мелких 

партий наркотиков в среде накркоманов (сбыт, хранение, перевозка).  

Общественная опасность наркотизма состоит в том, что он оказывает 

отрицательное воздействие на социум, производя в нем нежелательные 

изменения и деформации посредством вовлечения в немедицинское 

потребление наркотиков все новых и новых потребителей [9]. Именно 

наркотизм способствует распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в обществе.  

С этим и связана социальная опасность наркотизма. Она проявляется, во-

первых, в том, что наркоман не может быть полноценным работником, активно 

участвующим в процессе общественного производства, не способен должным 

образом выполнять иные позитивные социальные функции. Во-вторых, 

наркотизм расширяет социальную основу потребления наркотиков, делает тем 



 

 

самым более привлекательным с точки зрения сверхдоходности наркобизнес, 

который в свою очередь расширяет контрабанду наркотиков. 
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