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Дефиниции наркотизма в разное время предлагались многими авторами. 

Однако эти определения либо в большей степени ориентировались на 

медицинский или правовой аспект наркотизма, либо в него включали 

противоправные деяния с наркотиками, совершаемыми без цели сбыта и т.д. 

Одни авторы [1, с. 22] не проводили различия между понятиями 

«наркомания» и «наркотизм», включая в понятие «наркомании» незаконное 

приобщение к наркотикам и совершение преступлений (как общеуголовных, 

так и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). 

Другие ученые [2, с. 11] использовали термин «наркотизм» при 

определении понятия незаконного оборота наркотиков, делая акцент не на 

медицинском, а на юридическом аспекте проблемы. Так, по мнению В.А. 

Жабского, при определении понятия наркотизма следует исходить из того, что 

по своей правовой природе это явление общесоциальное, включающее в себя 

понятие «наркомания», «больной наркоманией», «незаконный оборот 

наркотиков», «наркобизнес». «Наркотизм, – пишет он, – уголовно-правовой и 



 

 

криминологический институт, включающий в себя наркоманию, а также 

деяния, направленные на незаконный оборот наркотических средств, за 

которые предусмотрена уголовная ответственность по соответствующим 

статьям УК РФ» [2, с. 12]. В определенной мере эта позиция солидаризируется 

с мнением Г.А. Аванесова, который утверждает: «Наркотизм – более широкое 

понятие; термин «наркомания» – частный по отношению к наркотизму» [3, с. 

89].  

Следует согласиться с высказанной в юридической литературе оценкой 

разграничения понятий «наркомания» и «наркотизм». Оно имеет научный, 

методологический и практический смыслы. Из их различий вытекают 

неоднородные методы изучения, исследования стоящих за ними явлений, их 

причин и последствий, а также и различные способы воздействия на явления, 

их причины и последствия. 

Например, Т.А. Боголюбова приводит несколько аргументов в пользу 

разграничения рассматриваемых понятий «наркомания» и «наркотизма», с 

которыми вполне можно согласиться. Так, по ее мнению, «... наркотизм – 

социальное явление, сущность которого состоит в приобщении к употреблению 

наркотиков отдельных групп населения» [4, с. 79]. При этом они считали 

необходимым осуществление комплексного подхода к решению проблемы. 

Можно привести и иные дефиниции наркотизма, например: 

• «негативное социальное явление, включающее социальный, 

правовой, криминологический, экономический, биологический и экологический 

элементы (аспекты), затрагивающие соответственно социальную, правовую, 

криминологическую, экономическую, биологическую и экологическую сферы, 

выражающееся в заболеваемости наркоманией и совокупности противоправных 

деяний, связанных с наркотиками либо совершаемых с целью добывания 

средств для последующего приобретения наркотиков или в состоянии 

наркотического опьянения» [5, с. 25]. 



 

 

• «наркотизм – это предусмотренная законом совокупность деяний, 

совершаемых с использованием наркотических веществ и посягающих на 

здоровье населения и общественную безопасность» [2, с. 18]. 

• «наркотизм – это любые общественно опасные, противоправные 

действия с наркотическими средствами, посягающие на здоровье и жизнь 

людей, общественную безопасность, государственную, общественную либо 

личную безопасность, нормальную деятельность органов государства» 

[6, с. 251]. 

• «наркотизм как социальное явление представляет собой процесс 

наркотизации, приобщения к наркотикам определенных слоев населения» 

[6, с. 252]. 

Однако рассмотренные определения не лишены некоторых недостатков.  

Во-первых, они ориентируются на правовой аспект наркотизма, который 

не являлся доминирующим. Во-вторых, определения, данные в более ранний 

период (действия на территории Российской Федерации Уголовного кодекса 

1960 г.), не охватывали включения противоправных деяний с наркотическими 

средствами, совершаемыми без цели сбыта. 

В принципе, это понятно, так как последние не входили в то время в 

сферу правового регулирования. Кроме того, в настоящее время предметом 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются 

помимо наркотических средств еще и психотропные вещества и даже их 

аналоги. 

Предлагая дефиницию наркотизма, необходимо учесть, что это 

негативное социальное явление, включающее в себя, в. отличие от наркомании, 

два аспекта – правовой и социальный, тогда как наркомания, хотя и 

представляет собой одну из форм отклоняющегося, социально нежелательного, 

осуждаемого поведения, подлежит рассмотрению в медицинском (все же 

больше), социальном и правовом аспектах.  

Таким образом, под наркотизмом следует понимать негативное 

социальное явление, включающее в себя совокупность запрещенных 



 

 

правовыми нормами действий, предметом которых являются наркотики или 

оборудование для их изготовления, характеризующееся приобщением 

отдельной части населения к потреблению наркотиков, а равно участием 

(прямым или косвенным) в организации и осуществлении их нелегального 

оборота. 

С одной стороны, данное определение наркотизма вытекает из анализа 

статей Закона о наркотических средствах и психотропных веществах. С другой 

стороны, предлагаемые дефиниции «наркомания» и «наркотизм» позволяют 

признать, что от причин и условий, порождающих конкретные случаи 

заболеваний, нельзя прямо перейти к пониманию причин наркотизма. 

Критериями отграничения, наркомании и наркотизма являются: 

объективный – по видам действий объективной стороны содеянного и 

субъективный, существо, которого заключается в социально-психологическом 

отношении соучастников незаконного оборота наркотиков к совершенной 

деятельности. Кроме того, подобное разграничение еще раз фиксирует наше 

внимание на недопустимости смешения социально- правового по своей 

природе массового употребления наркотиков, и связанных с этим 

правонарушений и преступлений, то есть наркомании в правовом аспекте, с 

наркоманией в медицинском аспекте – болезнью, требующей медицинского 

вмешательства. 

Во всей этой системе центральной фигурой является незаконный 

потребитель наркотиков, ибо с одной стороны, ради обеспечения его 

наркотиками функционирует система их нелегального оборота. С другой 

стороны, потребитель не самое опасное звено в этой системе, наибольшую 

опасность представляют лица, сбывающие наркотики. 

Они не только снабжают наркотиками лиц, уже ставших потребителями, 

усугубляя их пристрастие, но и «подготавливают» новых – с целью расширения 

рынка сбыта. Являясь «пропагандистами» потребления наркотиков, лица, 

сбывающие наркотики, играют главную роль в организации их нелегального 

оборота. Основная опасность наркомании и наркотизма – неразрывная связь с 



 

 

преступностью. Не каждый может отказаться от потребления наркотиков без 

медицинской помощи, и незаметно для себя он пополняет ряды дилеров либо 

совершает корыстно-насильственные преступления в целях приобретения 

денежных средств для очередной «дозы», то есть совершает 

наркопреступления. 

Раскрыв понятие наркотизма и наркомании, представляется возможным 

дать определения наркопреступлений и наркопреступности. 

Наркопреступления есть совокупность общественно опасных 

противоправных деяний, связанных с незаконным потреблением и оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, ответственность за которые 

предусмотрена уголовным законодательством Российской Федерации и 

международно-правовыми документами. 

В свою очередь, наркопреступность представляет собой негативное 

социальное явление, характеризующееся совокупностью запрещенных законом 

всех общественно опасных деяний, совершенных на определенной территории 

за определенный период времени, предметом которых являются наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры или оборудование 

для изготовления либо производства наркотиков.  
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