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К вопросу о противодействии наркотизму в современной России 

 

Аннотация. В настоящей статье на основе анализа имеющихся 

статистических данных, норм уголовного права рассматриваются вопросы 

борьбы с наркотизмом как в ретроспективном аспекте, так и на современном 

этапе. В результате автор приходит в следующим выводам: борьба с 

проявлениями наркотизма в современной России является необходимым, 

неизбежным явлением, которое обосновано все возрастающим интересом к 

данной проблеме различных ученых и масштабами вреда, который причиняет 

употребление наркотических и психотропных средств. 
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Проблема злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами (далее – наркотики) и распространения 

наркоманий является приоритетной практически во всех странах мира. По 

данным Управления ООН по наркотикам и преступности за 2008 г., в мире 

насчитывается 200 млн. человек, имеющих опыт употребления наркотиков, 110 

млн. злоупотребляют наркотиками и 25 млн. человек страдают наркотической 

зависимостью [3]. Опасность распространения наркомании заключается в ее 

неотвратимости, поражении молодого населения и его незащищенных слоев, 

значимости связанных с этим медицинских и социальных последствий. В 

прямой зависимости от уровня потребления наркотиков находится число 

преступлений, несчастных случаев, травм, отравлений, убийств и самоубийств. 



 

 

В сложившейся ситуации проблема наркотиков стала центральной темой 

при обсуждении вопросов молодежи практически во всех странах Европы и 

Америки, а также в Российской Федерации. Однако предлагаются абсолютно 

противоположные и часто взаимоисключающие методы государственного и 

общественного противодействия распространению злоупотребления 

наркотиками.  

На одном полюсе мнений находятся радикальные взгляды по 

ужесточению политики в сфере контроля за оборотом наркотиков с 

применением репрессивных мер в отношении и потребителей наркотиков, и 

лиц, занимающихся их производством и торговлей. 

На другом полюсе все активнее и настойчивее пропагандируется 

либеральное отношение к наркотикам вплоть до их частичной или даже полной 

легализации с полемикой о поддержке прав наркопотребителей [5, c. 98]. 

В Российской Федерации в последние годы наблюдается консолидация 

сил, ратующих за легализацию наркотиков и либерализацию позиции 

государства и общества в отношении контроля за наркооборотом. При этом 

высказываются традиционные аргументы в защиту якобы демократии и 

правового государства, прав наркопотребителей. Утверждается, что силовые 

меры в отношении наркооборота и всех его участников являются 

неэффективными и не могут остановить наркопотребление, поскольку 

стимулируют лишь развитие «черного рынка» наркотических средств и их 

аналогов и еще более криминализируют и десоциализируют 

наркопотребителей. 

Поскольку наркомании рассматриваются как биопсихосоциодуховная 

система, формирование которой определяется сложным взаимодействием 

многообразных биологических, клинических, социальных, психологических, 

нравственно-духовных, законодательно-правовых факторов (синэргическая 

модель формирования зависимости по П.И. Сидорову), полемика вокруг этой 

социально значимой и острой проблемы выходит за рамки чисто медицинских 

вопросов.  



 

 

Решение проблемы потребления наркотиков захватывает все сферы 

общественной жизни и касается не только регулирования легального и 

нелегального оборота наркотиков, но и проблемы воспитания подрастающего 

поколения, вопросов организации свободного времени и работы, праздников, 

общественных ритуалов и форм общения. Эта проблема касается не только 

наркозависимых и членов их семей, но всего общества в целом, поскольку 

связанные с наркоманией негативные социальные и медицинские последствия 

неизменно ложатся тяжелым бременем не только на общество в целом, но и на 

каждого его члена.  

Актуальность и необходимость предотвращения данной проблемы 

обоснована и тем, что в злоупотребление наркотиками может достигать 

масштабов, представляющих угрозу национальной безопасности государства, 

так как оказывает отрицательное влияние на демографическую ситуацию [1, c. 

56]. 

Противодействие распространению злоупотребления наркотиками 

традиционно осуществляется по следующим основным направлениям: 

– борьба с нелегальным рынком наркотиков и уменьшение 

наркопреступности; 

– контроль за легальным оборотом наркотиков; 

– профилактическая работа с группами риска и населением в целом 

(первичная и вторичная профилактика); 

– лечение лиц с зависимостью от наркотиков (третичная профилактика). 

Конкретная деятельность в рамках каждого из этих направлений 

осуществляется в соответствии с государственной наркополитикой. 

Наркополитика – это стратегия государства, влияющая на уровень потребления 

наркотиков в обществе для сокращения числа наркопотребителей и 

уменьшения наркопреступности. По сути, наркополитика создает конфликт 

между социальными группами, в котором зоной разногласий является борьба за 

право устанавливать правила оборота наркотиков в стране.  



 

 

Участниками этого конфликта являются правительство, 

заинтересованные министерства и ведомства, общественные организации и 

политические партии, а также наркомафия и наркопотребители, поскольку 

интересы государства, общества и конкретных граждан часто расходятся или 

даже являются абсолютно противоположными.  

Противодействие проблема наркотизма не является статических 

явлением, оно претерпевало определенные изменения в ходе исторического 

развития государства и общества. В рамках истории противодействия 

наркотизму выделяется несколько основных стратегий (моделей) социального 

контроля за наркоситуацией: 

– репрессивная или запретительная политика; 

– либеральная или незапретительно-поощрительная политика; 

– рестриктивная или запретительно-ограничительная политика [5, c. 98]. 

Целью репрессивной стратегии антинаркотической политики является 

формирование активной гражданской позиции неприятия наркотиков и 

наркобизнеса для максимально полного искоренения этого негативного 

социального явления. В соответствии с этим идеология репрессивной стратегии 

заключается в следующем:  

– наркозависимый представляет социальную опасность; 

– наркомания неизлечима и применение медицинских мер недостаточно; 

– необходимы жесткие меры социального контроля за оборотом 

наркотиков (и легальным, и нелегальным). 

Обычно на государственном уровне жесткие репрессивные меры по 

контролю за наркоситуацией принимались в случаях, когда потребление 

наркотиков принимало для страны социально опасные масштабы и выходило 

из-под контроля.  

В Российской Федерации последние 15 лет в результате отсутствия 

государственной антинаркотической концепции на уровне ведомств 

проводилась либеральная антинаркотическая политика. 



 

 

Антинаркотический либерализм в Российской Федерации впервые был 

заявлен 25 октября 1990 г., когда Комитет Конституционного надзора СССР 

приравнял потребление наркотиков к правам человека, который «ни перед кем 

не обязан отвечать за свое здоровье». Тогда же была исключена уголовная 

ответственность за потребление наркотиков. В 1991 г. были закрыты лечебно-

трудовые профилактории, где осуществлялось принудительное лечение 

больных алкоголизмом и наркоманией, нарушавших социальные и 

административные нормы общежития [4, c. 96].  

В 1997 г. алкогольное и наркотическое опьянение во вступившем в силу 

УК России оказались исключенными из перечня отягчающих вину 

обстоятельств. Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» было отменено принудительное лечение наркомании лиц, 

совершивших преступление. После принятия Постановления № 231 смертность 

от наркотиков возросла в 2 раза. В 2006 г. Постановление № 231 утратило силу. 

Все эти годы наркотики оставались легкодоступными для населения. 

Через средства массовой информации и через рекламу пропагандировалось 

толерантное отношение к наркотикам. 

В образовательных учреждениях под видом профилактических программ 

внедрялись программы скрытой пропаганды наркотиков. Все это в 

совокупности привело к формированию молодежной культуры с высоким 

уровнем толерантности к наркотикам и их потребителям. Результатом такого 

либерального подхода к проблеме распространения наркомании является 

наличие в стране около 2,5 млн. наркопотребителей.  

Таким образом, исторический анализ формирования стратегии 

государственного контроля за оборотом наркотиков в различные исторические 

периоды и в различных странах мира показывает, что на форму 

антинаркотической политики влияют следующие факторы:  

– напряженность наркоситуации в стране; 

– опыт страны по злоупотреблению наркотиками; 



 

 

– толерантность общества к проблеме злоупотребления наркотиками [1, c. 

56].  

При этом выявляется отчетливая закономерность: чем напряженнее 

наркоситуация в стране, тем более репрессивные меры контроля за оборотом 

наркотиков применялись; при относительно благоприятной наркоситуации 

государства позволяли себе более либеральные формы антинаркотической 

политики.  

В свою очередь, форма социального контроля за оборотом наркотиков 

влияла на уровень наркопотребления в стране: последовательная рестриктивная 

анти-наркотическая политика позволила странам Западной Европы и США 

последние 15 лет стабилизировать уровень потребления опиатов, кокаина и 

амфетаминов, в то время как существенно более либеральные подходы к 

государственному регулированию каннабиноидов сопровождаются 

прогрессивным ростом числа потребителей препаратов конопли по всем 

регионам мира [4, c. 96].  

Поэтому при выборе стратегии государственного контроля за оборотом 

наркотиков в нашей стране необходимо учитывать ее особенности 

наркоситуации в сопоставлении с имеющимся историческим зарубежным и 

национальным опытом эффективности применения различных моделей 

социального контроля за наркооборотом. От того, каким из вариантов 

антинаркотической политики в ближайшем будущем решит руководствоваться 

Правительство Российской Федерации, будет зависеть эффективность 

предпринимаемых мер в отношении противодействия незаконному обороту 

наркотиков. 
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