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АННОТАЦИЯ 

 

Помимо основных видов преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(далее – НСПВ), таких как их изготовление, перевозка, сбыт, контрабанда и 

т.д., немаловажную роль в увеличении количества лиц, страдающих 

наркоманией в России, играет склонение к потреблению НСПВ. Вызывает 

особое опасение, когда происходит склонение к потреблению НСПВ детей, 

чей организм не может сопротивляться и моментально привыкает к действию 

наркотиков. В связи с этим исследование уголовно-правовых и 

криминологических аспектов склонения к применению НСПВ, выявление 

основных причин и мер противодействия склонению, применительно к 

несовершеннолетним, представляется в данный момент наиболее 

актуальным.   

Цель работы – проведение уголовно-правового и криминологического 

исследования склонения к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Задачи: 

- рассмотреть теоретические и исторические аспекты уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- проанализировать объективные и субъективные признаки состава 

склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ;  

- исследовать проблемы противодействия склонения 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и его профилактику. 

Структура бакалаврской работы определена ее целью и задачами и 

состоит из введения, трех глав, объединяющих пять параграфов, заключения 

и списка используемых источников. Общий объем работы составляет 62 

листа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 

Российской Федерации обусловлена изменениями как в государстве, так и в 

мире в целом, появлением новых угроз, связанных с активизацией 

экстремизма, терроризма, транснациональной преступности. В дополнение к 

этим негативным тенденциям необходимо учитывать появление новых 

наркотических средств и психотропных веществ, которые широко 

распространены на территории государства. Список веществ, которые могут 

вызвать наркоманию, очень велик и расширяется с синтезом новых лекарств. 

Наиболее распространенными видами наркомании являются 

злоупотребление психоактивными веществами (использование наркотиков, 

не считающихся наркотиками, химическими и растительными веществами), 

использование продуктов каннабиса (гашиш, марихуана), использование 

психоактивных веществ маковых алкалоидов (опиум, морфин, героин), коки 

(кокаин) и многих других, включая современные синтезированные 

наркотики, такие как ЛСД, амфетамины и экстази.Как справедливо отмечает 

А.И. Чучаев, «ситуация с наркотизацией в России остается непростой. Не 

прекращаются попытки распространения наркотиков в регионах Российской 

Федерации, в том числе героина, поставляемого из Афганистана. Новой 

угрозой стали синтетические наркотики - так называемые курительные 

смеси, спайсы, поставляемые из Европы и Юго-Восточной Азии»
1
. Имеют 

место множественные факты поставки синтетических наркотиков, в 

основном синтетических каннабиноидов и N-метилэфедрона, из Китайской 

Народной Республики и некоторых европейских стран. 

Помимо основных видов преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таких как их 

изготовление, перевозка, сбыт, контрабанда и т.д., немаловажную роль в 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Стратегия государственной антинаркотической политики: актуальные вопросы реализации // 

Lex russica. 2016. N 6 (115). С. 242 - 243. 
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увеличении количества лиц, страдающих наркоманией в России, играет 

склонение к потреблению НСПВ. Уговоры, применение физических и 

психологических методов вовлечения в ряды наркоманов, безусловно, 

выгодно преступным сообществам, распространяющим наркотики. Однако 

это ведет к полной деградации личности, выходя ее из нормального социума. 

Вызывает особое опасение, когда происходит склонение к потреблению 

НСПВ детей, чей организм не может сопротивляться и моментально 

привыкает к действию наркотиков. В связи с этим исследование уголовно-

правовых и криминологических аспектов склонения к применению НСПВ, 

выявление основных причин и мер противодействия склонению, 

применительно к несовершеннолетним, представляется в данный момент 

наиболее актуальным.   

Цель работы – проведение уголовно-правового и криминологического 

исследования склонения к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Задачи: 

- рассмотреть исторические аспекты уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 

- проанализировать объективные и субъективные признаки состава 

склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ;  

- исследовать проблемы противодействия склонения 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и его профилактику. 

Объект исследования – уголовно-правовые отношения, возникающие 

при склонении к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Предмет исследования – нормативно-правовые положения и научные 

представления о склонении к потреблению НСПВ, причинах и мерах по 

профилактике склонения к потреблению НСПВ несовершеннолетних. 
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Методологической основой исследования являются как общенаучные 

методы познания: диалектический, анализа и синтеза, так и частные научные 

методы, такие как логический, сравнительно-правовой, историко-

юридический и др. Использовались и социологические приемы, включая 

изучение материалов судебной практики. 

Теоретическая значимость. Бакалаврская работа является уголовно-

правовым и криминологическим исследованием склонения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, 

раскрывающим вопросы квалификации, основные направления 

предупреждения и противодействия данному виду преступления, что 

расширяет по ним теоретические знания. 

Практическая значимость. Изложенные в бакалаврской работе 

результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

изучении Особенной части уголовного права и криминологии в части борьбы 

с преступлениями, связанными со склонением к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и или их аналогов. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией 

Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерацией, 

другими федеральными законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами, регулирующими вопросы незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и или их аналогов. 

Эмпирическая база исследования включает официальные 

статистические данные о состоянии преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков, предоставленные ГИАЦ МВД России и 

информационного центра УВД по Самарской области. 

Структура бакалаврской работы определена ее целью и задачами и 

состоит из введения, трех глав, объединяющих пять параграфов, заключения 

и списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Первые упоминания о наркотиках относятся ко временам античности
2
. 

Безусловно, масштабы употребления наркотических средств в древние 

времена были на порядок меньше, так как они использовались главным 

образом в целях отправления религиозных обрядов. Чуть позже 

специфическое воздействие наркотиков на человека, помимо обрядов, стало 

использоваться в медицинских целях.  

По мере распространения наркотиков по миру, их употребление 

постепенно стало обусловливаться не только религиозными обрядами или 

медицинскими целями, но все более становилось следствием болезненного 

пристрастия к ним. По мере того как в наркотическую зависимость 

втягивалось все больше людей, наркомания становилась не столько бедой 

отдельных субъектов, сколько социальной проблемой, на которую стали 

обращать внимание самостоятельные институты государства. В частности, 

уже в IV в. по мере широкого распространения христианства на территории 

Европы, церковь стала одним из самых влиятельных субъектов, 

противостоящих распространению наркотиков. Использование препаратов, 

подавляющих волю человека и ограничивающих его сознание, 

священнослужителями ассоциировалось с проявлениями антирелигиозных 

способов общения с духовным миром и определялось как колдовство, магия 

либо чародейство, что влекло жесткие репрессии со стороны церкви, 

являющейся в рассматриваемый период одним из самых влиятельных 

государственных институтов
3
.  

                                                           
2
 Захарцев С.И., Кильдюшева О.А., Кондратьева А.Н., Сальников М.В. Наркотические вещества в 

Античности и Средневековье: начало страшного пути // Наркоситуация и наркополитика. 2016. № 2(43). С. 

25-30. 
3
 Федоров С.Г. Истоки наркотизации общества в призме ретроспективного анализа // В сборнике: 

Социальные преобразования и социальные проблемы / Сборник научных трудов. Под общ. ред. Д.А. 

Шпилева. Нижний Новгород, 2017. С. 172. 
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С.Г. Федоров обращает внимание на тот факт, что строгий запрет на 

употребление наркотиков со стороны церкви был обусловлен не столько 

заботой о здоровье паствы, сколько инстинктом самосохранения, так как 

употребление психостимулирующих веществ создает ощущение 

непосредственного духовного контакта с божественными явлениями, в то 

время как основа существования религии зиждется на постулатах о том, что 

познать духовный мир и установить связь с Богом возможно только при 

посредничестве Церкви
4
. Именно это обстоятельство и обусловило 

необходимость установления запрета на употребление наркотиков в рамках 

канонического права, являющегося в Средние века своего рода 

транснациональной правовой системой, и, по сути, первым проявлением 

реализации антинаркотической политики, осуществляемой на уровне 

государственных институтов. Использование веществ, позволяющих 

достигать состояния транса, трактовалось как проявление сатанизма и влекло 

применение самого строгого наказания – смертной казни
5
.  

В истории отечественного законодательства первые попытки 

установить контроль и ответственность за распространение и употребление 

наркотиков были предприняты в Русской правде, княжеских уставах и 

грамотах. Контроль над лицами, которые незаконно распространяли 

одурманивающие вещества, осуществляла церковь.  В соответствии с 

положениями Соборного Уложения 1649 г. в число наркотиков был включен 

табак. 

Более детальное разграничение законного и незаконного 

распространения наркотических средств было предпринято при Петре I в 

Нерчинском договоре от 27 августа 1689 г. 

Несмотря на то, что некоторые наркотические средства (к примеру, 

опий) широко применялись в медицинских целях, только лишь в конце XIX 

в. было установлено, что их употребление вызывает патологические 

                                                           
4
 Федоров С.Г. Указ. соч. С. 172. 

5
 Безносова Я.В., Кондратьева А.Н., Романовская В.Б., Романовская Л.Р., Федюшкина А.И. Ведовство, магия 

и религия в раннесредневековой Европе // Евразийский юридический журнал. 2015. № 3 (82). С. 132–134. 
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изменения организма. И уже на рубеже XX в. многие государства осознали 

нарастающую угрозу от употребления и распространения наркотических 

средств
6
. 

Официальная история борьбы с наркоманией в России начинается с 

XIX в. Изучению этой темы было посвящено много научных работ, одна из 

наиболее полных – «Наркотики в России» Бориса Федоровича Калачева, в 

которой автор рассматривал само происхождение проблемы.  

Л.В. Анцыферов, исследуя истоки наркотизации, обращал внимание на 

то, что еще до революции «во всех населенных областях Средней Азии, в 

любой почти мелкой лавочке или чайхане (чайной) можно было приобрести 

анашу, ее не только продавали, но ею любезно угощали посетители чайханы 

друг друга так же, как европейцы - папиросами... По официальным данным, 

за 1880 г. на каждых 100 коренных жителей приходилось 4 привычных 

гашишиста»
7
. 

По ряду оценок, в 1879 г. 50% взрослого мужского и 25% взрослого 

женского населения так или иначе употребляли опиум, например, по 

праздникам. Эти цифры к 1906 г. возросли до 70% и 50% соответственно
8
. 

Неоднократные попытки китайских властей остановить распространение 

опия в стране в конечном итоге привели к девятнадцатому столетию к 

военным вторжениям в страну со стороны западных держав. Только 

устойчивая жесткая карательная национальная политика в отношении ее 

граждан способствовала подавлению наркобизнеса.  

В дореволюционное время гашишизм был распространен в 

Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане
9
, что сказалось на наркотизации 

соседних провинций Российской Империи, в частности Приморья. Все это 

стало причиной принятия Правительством Российской Империи ряда указов, 

                                                           
6
 Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законодательства об 

ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ // 

Общество и право. 2010. № 2. С. 121-122. 
7
 Анцыферов Л.В. Гашишизм в Средней Азии. Ташкент, 1934. С. 10-11. 

8
 Широков Г.Г., Беликов А.М. Опиумные притоны поздней династии Цин и дезоморфиновая лихорадка 

начала XXI в. // Антинаркотическая безопасность. 2015. № 1. С.123. 
9
 Стрелюхин А.К. Краткий исторический обзор наркоманий // Труды Душанбинского государственного 

медицинского института. Сталинабад, 1950. Т. 5. С.  
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которые обязывали уничтожать мак и коноплю, а также запрещали курение 

гашиша и опиума. За посевы наркосодержащих растений и их вывоз за 

пределы Российской Империи была предусмотрена ответственность. 

Ответными мерами Китая, Персии, Турции и Египта стало 

производство и поставка наркотиков в Россию
10

.  

В целом в XIX в. вместе с ростом потребления наркотических средств, 

территория России стала использоваться в качестве трансконтинентального 

наркотрафика. «В период уже упомянутых опиумных войн в приграничном 

Китае, Российское правительство заняло более цивилизованную позицию по 

этому вопросу, запретив экспорт опиума в Китай. Вскоре после 

присоединения Туркестана к России, был издан приказ о запрете курения 

гашиша. По некоторым оценкам, в Центральной Азии начало ХХ в. по 

меньшей мере 1 миллион человек злоупотреблял наркотиками, а контрабанда 

опиума и гашиша превышала сотни тонн.» 

В 1915 г. был принят Указ «О мерах по борьбе с опиумом», который 

ввел такие понятия, как «хранение, приобретение и перевозка наркотиков»
11

.  

Постановление СНК 1918 г. «О борьбе со спекуляцией кокаином» 

ставило в обязанность правоохранительным органам бороться я с 

наркопреступностью. А. Горовой-Шалтана отмечала: «Рост морфия особенно 

велик в Ленинграде и Москве, но демократизация ... она может 

способствовать ее проникновению как в провинции, так и в деревне, как это 

уже давно наблюдается в Германии и во Франции. В Благовещенске и 

Амурской области наряду с ростом потребления опия и кокаина широко 

распространено злоупотребление морфием, главным образом среди 

пролетарского населения. Жертвы происходят из медицинского сообщества, 

                                                           
10

 Левитов И.С. О необходимости опийной реформы на Дальнем Востоке СПб.: Тип. Санкт-Петербургских 

ведомостей, 1906. С. 24. 
11

 Наркомания в дореволюционной России (из архива) //.Вестник МВД России. 1998. № 4. С. 112 ; Федоров 

А.В. Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления: в настоящее время и до 1917 

года // Наркоконтроль. 2008. № 1. С. 17. 

consultantplus://offline/ref%3DF74993241451ECD6C1DEFA566EE79E1A8309EEEB996FE0DF60DA6A076B73313C27CCF86DA3E226x1tDH
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но у большинства наших пациентов морфинизация определенно связана с 

условиями военной службы, с периодом войны и революции»
12

.  

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. не содержал ни одной 

статьи, предусматривающей ответственность за незаконный оборот 

наркотиков. Только лишь в 1925 г. в данный Кодекс была введена статья 

140д, предусматривающая уголовную ответственность за производство, 

хранение и сбыт наркотиков, что наказывалось лишением свободы на срок до 

трех лет. 

Проведенное М.Н. Гернетом в 1924 г. обследование московских 

беспризорников показало, «что из 102-х опрошенных детей только двое 

оказались не нюхающими кокаин, а также некурящими и непьющими. Почти 

половина всех обследованных детей и подростков (47%) употребляли 

одновременно табак, алкоголь и кокаин, 40% – какие-либо два из 

перечисленных средств и 13% – одно. Причем у 97% обследованных детей 

семья оказалась разрушена, что в значительной степени вызвано 

последствиями войны»
13

.  

Дети, употребляющие кокаин, совершали различные преступления, 

связанные как с хищением чужого имущества с целью заработать на кокаин, 

так и сами выступали в качестве торговцев кокаина. Кроме того М.Н. Гернет 

выявил и другие «более тяжкие преступления, совершенные детьми, 

нанюхавшимися кокаина, вплоть до покушения на убийство»
14

. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. предусматривал несколько правил, 

устанавливающих ответственность за незаконные операции с наркотиками. 

Например, ст. 104 Уголовного кодекса 1926 г. предусматривалась 

ответственность за производство, хранение и продажу опьяняющих веществ, 

а также ответственность за содержание борделей, включая продажу или 

                                                           
12

 Цит. по: Воронин М.Ю. Общая характеристика распространенности наркотических средств и 

психотропных веществ в России в первой четверти XX столетия // Наркоконтроль. 2008. № 4. С. 26. 
13

 Гернет М.Н. Сотня детей-наркоманов // Вопросы наркологии. 1926. № 1. С.34-38 
14

 Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь. М.: Изд-во «Право и жизнь». 

1924. № 3-4. С. 43. 
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потребление перечисленных веществ. Оборот наркотиков и сырья для их 

производства также преследовались по закону. 

В 1928 г. принимается постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах 

регулированию торговли наркотическими средствами». Данным 

постановлением запрещалось свободное обращение кокаина, его солей, 

гашиша, опия, морфия, героина, дионина и их солей и пантопона. 

В качестве причин наркотизации российского населения назывались 

социальные, политические, экономические и психологические факторы. 

Наркомания стала серьезной социальной проблемой не только на 

внутригосударственном, но и на международном уровне. 

Лига Наций с целью борьбы с распространением и реализацией 

наркотических средств принимает Женевское соглашение о запрещении 

производства, внутренней торговли и использования очищенного опиума 

1925 г. и Конвенцию по опиуму 1925 г. СССР присоединился к Конвенции 29 

ноября 1936 г. Наркоторговцы начали объединяться в международные 

преступные организации, и поэтому было необходимо ввести международно-

правовые меры в отношении преступлений, связанных с наркотиками. 

Женевская Конвенция о запрещении незаконного оборота наркотических 

средств от 26 июня 1936 г. предусматривала выдачу преступника 

иностранному государству для привлечения к ответственности.  

В СССР в 1934 г. была принята резолюция «О запрещении посевов 

опийного мака и индийской конопли». В уголовные кодексы союзных 

республик внесли соответствующие изменения, направленные на усиление 

борьбы с наркопреступностью. 

Известная мировая история «опиумных войн» является наглядным 

примером успешного включения немедицинского употребления наркотиков в 

культуру людей. Распространение опиумной зависимости было способом 

усугубить экономический дисбаланс между экспортом и импортом Китая, 

чтобы обеспечить более широкое открытие государства для внешней 

торговли. В 1961 г. Комиссия ООН по наркотическим средствам составила 
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международный многосторонний договор о наркотических средствах. СССР 

подписал его 13 декабря 1964 г. 

В то время в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. глава десятая 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения» содержала следующие статьи о преступлениях, 

связанных с наркотиками: 

- изготовление или сбыт наркотических и других сильнодействующих 

и ядовитых веществ (ст. 224); 

- посев опийного мака, индийской, южной, маньчжурской или южной 

чуйской конопли (ст. 225).» 

Позже УК РСФСР 1960 г. был дополнен следующими статьями: 

- вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление 

лекарственных и других средств, влекущих одурманивание (ст. 210.2); 

- хищение наркотических средств (ст. 224.1); 

- склонение к потреблению наркотических средств (ст. 224.2);» 

- незаконные приобретение или хранение наркотических средств в 

небольших размерах (ст. 224.3); 

- незаконные посев или выращивание масличного мака и конопли (ст. 

225.1);  

- организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств (ст. 226.1). 

Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ впервые было криминализовано в 1965 г. Данная статья 

предусматривала любую форму воздействия (как убеждение, так и насилие) 

на человека, имеющую своей целью склонить к употреблению наркотиков. 

Квалифицированным видом являлось склонение двух или более лиц, 

несовершеннолетнего, а также повторность. 

Из вышеперечисленного следует вывод о том, что существовала тесная 

связь наркомании с историческими событиями, происходившими в обществе, 

что явилось основой развития и совершенствования норм об уголовной 
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ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом НСПВ. 

В современном обществе вопрос о злоупотреблении населением, особенно 

молодым поколением, наркотических средств и психотропных веществ 

является актуальным, приоритетным в проводимой государством политике.  
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СКЛОНЕНИЯ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

2.1 Объективные признаки склонения к потреблению НСПВ 

 

Под склонением к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов «понимаются любые активные умышленные 

действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к их 

потреблению.  

 Общественная опасность преступления заключается в том, что оно 

расширяет среду людей, зависимых от наркотических средств или 

психотропных веществ. При этом лидеры организованных преступных групп 

уделяют самое серьезное внимание разнообразным способам вовлечения 

граждан в незаконное употребление наркотиков, особенно молодежь и 

несовершеннолетних, что представляет собой повышенную общественную 

опасность. Склонение не должно быть связано с многократными действиями, 

оно может быть осуществлено путем однократного предложения к 

потреблению наркотиков. Потребляют следующим образом: в виде таблеток 

и порошка, путем инъекций, при вдыхании через нос, курении, жевании. 

Рассказ о полезном потреблении и другие подобные действия нельзя 

рассматривать как склонение к потреблению без высказывания предложения 

другим лицам употребить эти вещества. 

Предметом рассматриваемого состава преступления являются 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. «Под 

наркотическими средствами и психотропными веществами следует понимать 

такие вещества, которые соответствуют медицинским и юридическим 

критериям, т.е. они должны быть способны оказывать влияние на 

психофизическое состояние человека и, одновременно, поименованы в 

Перечне наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.» 
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Объект преступления – это всегда охраняемые уголовным законом 

общественные отношения. 

Родовым объектом склонения к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов являются преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка.  

При определении видового объекта анализируемого состава 

преступления возникают вопросы, так как из названия главы 25 УК РФ 

следует, что ответственность предусматривается за посягательства по двум 

видам общественных отношений: а) здоровье население, б) общественная 

нравственность.  

Таким образом, видовой объект представляет условия и признаки 

разграничения таких преступлений.  

Непосредственным объектом преступления является конкретное 

общественное отношение, которое подвергается вреду при совершении 

преступления. Непосредственным объектом преступления можно выделить 

здоровье населения. В квалифицированных видах этих преступлений 

нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних 

выступает в качестве дополнительного непосредственного объекта, 

поскольку считается, что оно в первую очередь страдает от потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

В ч. 1 ст. 230 УК РФ описан простой состав преступления, объективная 

сторона которого выражается в ненасильственных действий, направленных 

на склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ 

и или их аналогов.  

«При этом ненасильственный способ включает любые умышленные 

действия виновного, такие как обман, введение в заблуждение относительно 

свойств употребленного вещества, а также иные подобные действия, включая 

угрозы. Однако особенность применения угрозы при совершении 

ненасильственного склонения к потреблению наркотиков заключается в том, 

что она может касаться всех сторон, кроме угрозы причинении вреда жизни и 
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здоровью вовлекаемого или его близких. Преступление считается 

оконченным с момента совершения виновным обозначенных в ч. 1 ст. 230 

УК РФ действий, независимо от того, показал ли вовлекаемый свою 

готовность потребить наркотик. Например, приобрел его любым способом, 

включая хищение, или совершил иные незаконные действия с наркотиком. 

Однако на практике, данное преступление по ч. 1 указанной статьи вменяется 

виновному в тех случаях, когда вовлекаемое лицо так или иначе покажет 

свою готовность употребить наркотик и его задержат за совершение 

незаконных действий с наркотиками.» 

Наиболее последовательно данная позиция изложена в отношении 

склонения к потреблению наркотических средств в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», в котором 

указано, что склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 230 УК РФ) может выражаться в любых 

умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных 

на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, 

предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или 

физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, 

совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие. При 

этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы 

склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или 

психотропное вещество
15

. Это дает основания для вывода о том, что 

юридическое окончание склонения связано с моментом, когда потерпевший 

выполняет или начинает выполнять навязанное ему другим лицом действие 

(бездействие).  

                                                           
15

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 
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Методы склонения могут быть разными. Далеко не во всех ситуациях 

правоприменитель ясно представляет, каким образом действия виновного, 

выраженные в словах, можно оценить, как преступные. Между тем в УК РФ 

имеется множество норм, в которых оцениваются именно высказывания 

виновных лиц (ст. 128.1 «Клевета», ст. 155 «Разглашение тайны усыновления 

(удочерения)», ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», ст. 

280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 

ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» и другие). 

Как и во всех приведенных выше нормах, в ст. 230 УК РФ в качестве 

действий, образующих состав преступления, должны оцениваться 

высказывания лица, склоняющего потерпевшего к потреблению 

наркотических средств.  

Каковы способы манипулирования сознанием потерпевшего? Как 

именно удается виновному склонить потерпевшего, которому всю его 

сознательную жизнь внушали, что наркотики зло, к потреблению 

психоактивных веществ? Рассмотрим несколько способов манипулирования 

сознанием, которые обычно используют виновные лица для достижения 

своих преступных целей. С точки зрения психологии, большинство приемов 

манипулирования сознанием основывается на одном из двух методов 

воздействия на человека: убеждения или внушения. Если убеждение 

обращено к сознанию человека, к рациональному мышлению субъекта, то 

внушение рассчитано на некритическое восприятие информации и 

направлено на ослабление контроля сознания над получаемой информацией. 

Основным приемом воздействия на психику лица, склоняемого к 

потреблению наркотических средств, является метод внушения (в 

Постановлении Пленума ВС РФ № 14 действиям виновного по внушению 

соответствуют термины «уговор», «предложение» и «обман»). 
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Можно идентифицировать следующие методы, используемые 

преступниками при склонении к употреблению наркотиков и 

предоставляющие ложную информацию: 

- сокрытие, умолчание, исключение из сообщения отдельных 

элементов описываемого события, собственных действий и действий других 

участников; 

- добавление к описанию вымышленных деталей или элементов, с 

помощью которых событию придается нужный характер и окраска; 

-перестановка в описании отдельных фрагментов события по их месту, 

времени, последовательности и взаимосвязи; 

- замена отдельных элементов события другими, вымышленными 

обстоятельствами и деталями. 

При установлении обстоятельств склонения лица к потреблению 

наркотических средств определяющее значение имеет выяснение смысловой 

нагрузки высказываний обвиняемых (а именно, какие представления и 

установки навязываются потерпевшим), а также эмоциональное состояние 

потерпевших в момент получения ими информации от преступника.  

Из п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 

14 следует, что действие по склонению к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ должно иметь следующие признаки: 

-носить умышленный характер; 

- носить как однократный, так и многократный характер; 

- быть направленным на то, чтобы возбудить желание употреблять 

наркотики; 

- преследовать цель принудить лицо употреблять наркотические 

средства или психотропные вещества. 

Основываясь на этом, можно выделить формы воздействия на лицо в 

целях склонения его к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ: 

- предложение; 



20 

- уговор; 

- дача совета; 

- другие аналогичные действия, воздействующие на психику 

потерпевшего; 

- обман.  

- другие действия. 

Так, Соколов стал убеждать К. К.Н. употребить наркотическое 

средство, говоря ей, что ее общее психическое состояние и самочувствие 

после употребления наркотического средства значительно улучшится, 

вызывая у К. К.Н. желание употребить вышеуказанное наркотическое 

средство, тем самым, уговорив и склонив последнюю к употреблению 

наркотического средства «героин». После чего Соколов М.А., продолжая 

исполнять свой преступный умысел, направленный на склонение к 

потреблению наркотических средств, взял пустой стеклянный пузырек, в 

который высыпал наркотическое средство «героин», заполнил стеклянный 

пузырек с наркотическим средством «героин» сырой водой, размешал путем 

встряхивания, взял шприц однократного применения, выбрал в него 

получившийся раствор и ввел раствор К. К.Н. внутривенно
16

. 

В другом случае суд сделал вывод о том, что подсудимый выполнил 

объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 230 УК РФ, 

путем рассказов о действии наркотического средства, чем возбудил у С.С.М. 

желание употребить наркотическое средство, поскольку рассказал как 

следует употреблять наркотическое средство, продемонстрировал действия и 

предложил попробовать наркотик
17

. 

В отличие от внушения и убеждения, принуждение к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ является одним из 

признаков насильственных действий. Использование насилия при склонении 
                                                           
16

 Приговор Сызранского районного суда Самарской области № 1-183/2013 1-5/2014 от 13.01.2014 г. по делу 

№ 1-183/2013 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 

10.05.2018 г.). 
17

 Приговор правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области № 1-439/2016 1-44/2017 

от 08.02.2017 г. по делу № 1-439/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ 

(дата обращения: 10.05.2018 г.). 

http://sudact.ru/regular/doc/
http://sudact.ru/regular/doc/
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к употреблению наркотических средств и психотропных веществ переводит 

это преступление в категорию квалифицированных видов в соответствии с п. 

«г» ч. 2. ст. 230 УК РФ.  

Насилие может проявляться как воздействие на тело другого человека 

против воли потерпевшего, чтобы заставить его употреблять наркотики. 

Насилие при совершении этого преступления может проявляться в 

ограничении свободы, ударах, избиении, причинении телесных повреждений, 

чтобы заставить человека принимать наркотики. Однако насилие обычно 

проявляется в насильственном, вопреки воле человека, введении 

наркотических средств и психотропных веществ в организм потерпевшего. 

Потерпевшего могут связать или удержать другими лицами. В своей 

интенсивности насилие может быть столь же опасным для жизни и здоровья, 

так и не представлять такой опасности.  

Часть 2 ст. 230 УК РФ включает перечень квалифицированных 

обстоятельств, связанных со склонением к потреблению наркотиков. К ним 

относится совершение преступления: 

«- группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. Таким образом, по пункту «а» ч. 2 в качестве отягчающих 

обстоятельств предусмотрена ответственность за две формы группового 

преступления. Такие группы имеют некоторые различия. Группа лиц по 

предварительному сговору представляет собой сплочение лиц, которые 

заранее условились о коллективном совершении преступного деяния. Обе 

группы имеют схожий характер, однако отличие одной от другой 

заключается в том, что организованная группа, которая также заранее 

объединяется, объединяется для совершения одного или нескольких 

преступлений. А также организованную группу лиц обычно называют 

устойчивой группой. 

«- в отношении двух и более лиц. 

«Совершение деяния в отношении двух или более лиц означает, что 

виновный склонил к потреблению наркотических средств, психотропных 



22 

веществ или их аналогов двух или более лиц. При этом не имеет значения, 

были ли действия виновного объединены единым умыслом, были ли эти 

деяния совершены в одно время и в одном месте или нет. В соответствии с ч. 

1 ст. 17 УК совершение склонения лиц к потреблению указанных веществ 

как одновременно, так и в разное время не образует совокупности 

преступлений, эти деяния образуют один состав, предусмотренный п. «в» ч. 2 

ст. 230 УК РФ. Если виновному удалось склонить одно лицо к употреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, а в отношении другого 

склонение не завершилось успехом и имело место покушение, то состав 

склонения к потреблению указанных веществ двух и более лиц (п. «в» ч. 2 ст. 

230 УК РФ) не образуется. В этом случае содеянное надлежит 

квалифицировать как совершение оконченного склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и покушение на 

склонение двух и более лиц по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ и 

по ч. 1 ст. 230 УК РФ.» 

Так, по одному из дел в судебной заседании было установлено, что 

подсудимый А.В., находясь в помещении гаража, действуя умышленно с 

целью возбуждения желания к потреблению наркотического средства 

«каннабис» (марихуана), в ходе распития пива с ФИО2 и ФИО1, путем 

уговоров склонил ФИО2 и ФИО1 к однократному потреблению 

наркотического средства «каннабис» (марихуана) путем курения. Под 

уговорами А.В. сперва ФИО2 сделав три-четыре вдыхания дыма 

наркотического средства «каннабис» (марихуана), затем ФИО1, сделав три-

четыре вдыхания дыма наркотического средства «каннабис» (марихуана), 

потребили наркотическое средство «каннабис» (марихуана). Указанные 

действия А.В. были квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ – 

склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении 

двух лиц
18

. 

                                                           
18

 Приговор Зеленчукского районного суда Карачаево-Черкесской Республики № 1-107/2014 от 30.12.2014 г. 

по делу № 1-107/2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 

10.05.2018 г.). 
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Или, например, Усть-Вымским районным судом было рассмотрено 

уголовное дело в отношении Артема Т., и он был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ 

(склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении 

двух лиц). Суд установил, что 24 апреля 2015 г. в подъезде дома Артем Т. 

прочитал двоим своим несовершеннолетним приятелям «лекцию» об 

употреблении наркотиков. Он продемонстрировал подросткам 

приготовленное к употреблению наркотическое вещество и предложил им 

попробовать. Те согласились, впечатленные услышанным. Первый опыт 

употребления наркотиков оказался для школьников плачевным, поскольку 

они были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии с 

диагнозом «отравление наркотическим средством». Суд с учетом ранее не 

отбытого молодым человеком наказания приговорил его к 3 годам 6 месяцам 

лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

- с применением насилия или с угрозой его применения Данный 

квалифицированный вид склонения связан со способом его совершения, то 

есть применением насилия либо угрозой его применения. 

«В теории уголовного права различают три вида насилия, по степени 

их общественной опасности. Если в определенной статье указано, что деяние 

совершено с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, то 

под ним понимается совершение умышленных действий, связанных с 

причинением физических либо психических страданий потерпевшему. 

В п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ предусмотрен такой особо 

квалифицирующий признак, как склонение несовершеннолетнего. 

Склонением несовершеннолетнего признается совершение умышленных 

действий, направленных на подстрекательство к употреблению 

наркотического средства, психотропного вещества или его аналогов или 

других действий для этой цели, в случае их совершения в отношении лица, 

которое не достигло возраста 18 лет. Наличие этого квалифицирующего 

признака связано только с самим фактом не достижения совершеннолетия, а 
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не с осознанием виновным возраста лица, против которого совершаются эти 

действия. При этом для вменения данного признака не нужно чтобы 

виновный знал о возрасте склоняемого им лица. 

Например, в Самарской области уголовное дело было возбуждено в 

отношении 17-летннго жителя Похвистневского района по п. «а» ч. 3 ст. 230 

УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов). В августе 2016 г. он 

уговорил подругу 17 лет покурить марихуану, заявляя, что она совершенно 

безвредна. В результате девушка была доставлена в больницу с диагнозом 

«отравление наркотическим веществом». Суд определил наказание с учетом 

несовершеннолетия и раскаяния виновного; ему было назначено 5 лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. 

Жительница г. Екатеринбурга склонила свою несовершеннолетнюю 

знакомую к употреблению наркотиков. В ходе следствия было выяснено, что  

женщина угрожала школьнице насилием. Прокуратура утвердила уголовное 

дело по п. «г» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению 

наркотических средств с угрозой применения насилия, совершенное в 

отношении несовершеннолетней). По версии следствия, обвиняемая 7 июня 

2017 г. в вечернее время вместе со своей 16-летней знакомой пришла в 

квартиру Екатеринбурга. После чего обвиняемая завела девочку в ванную, 

при ней сама употребила наркотическое средство и, несмотря на высказанное 

нежелание ребенка употреблять наркотики, под угрозами применения 

насилия склонила к их потреблению ребенка. Ранее девушка никаких 

наркотиков не употребляла. По данным СУСКР по Свердловской области, 

девушки были знакомы долго время – они учились в одной школе. Когда 

пострадавшей школьнице от приема наркотика стало плохо, обвиняемая 

отвезла потерпевшую на такси и оставила на остановке общественного 

транспорта. Пострадавшая девушка сама смогла позвонить своим родителям 

и попросить о помощи. Впоследствии родители, увидев дочь в неадекватном 

состоянии, сообщили об этом в правоохранительные органы. 
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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 с 

половиной годам заключения 19-летнюю девушку, которая угрозами 

заставила свою подругу употребить наркотики. 

В п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ закреплен такой особо квалифицирующий 

признак, как склонение, которое повлекло по неосторожности смерть или 

иные тяжкие последствия. Помимо смерти в качестве особо отягчающих 

обстоятельств выделяется и наступление иных тяжких последствий. Так как 

эти последствия не детализированы, то есть носят оценочный характер, то к 

ним могут быть отнесены, например, умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью вовлекаемого лица, а так же суицид или 

покушение на суицид, либо иные психические расстройства его 

организма.»Действие, направленное на то, чтобы вызвать зависимость от 

наркотиков у человека, который ранее не испытывал тягу к использованию 

такого вещества, должно быть также квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 230 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Например, в Оренбургской области судом был вынесен приговор в 

отношении 23-летнего жителя города Оренбурга Станислава К. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 

230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего, 

повлекшее иные тяжкие последствия). Следствием и судом было 

установлено, что с июля 2013 по февраль 2015 гг. Кашин, находясь в городе 

Оренбурге, а затем в городе Самара путем уговоров, предложений, других 

действий склонил 15-летнюю девушку к потреблению наркотического 

средства «спайс», что в последующем повлекло возникновение зависимости 

у несовершеннолетней от употребления психостимуляторов средней стадии. 

Приговором суда назначено наказание в виде 10 лет одного месяца лишения 

свободы с отбыванием в колонии строго режима.  

45-летний житель Волгодонска также был осужден за склонение 17-

летней девушки к употреблению наркотиков. По данным следствия, в 2016-
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2017 гг. мужчина при помощи угроз вводил внутривенно своей 

несовершеннолетней знакомой наркотики. В результате девушке был 

причинен моральный и физический вред, у нее развилась наркотическая 

зависимость. Суд признал жителя Волгодонска виновным по п. «г» ч. 2, п.п. 

«а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ, и приговорил его к 10 годам колонии строгого 

режима 

В рамках уголовно-правовых вопросов, связанных со статьей 230 

Уголовного кодекса, важность теоретического исследования придается таким 

понятиям, как «склонение» и связанному с ним правовому понятию 

«вовлечение». Эти термины неоднократно используются законодателем в 

определении преступных деяний. Однако различие между «склонением» и 

«вовлечением» вызывает определенные трудности, поскольку уголовное 

законодательство не содержит норм, дающих четкое определение их 

признакам. 

Ряд ученых
19

, кто изучал эту проблему, предлагается в статье 230 

Уголовного кодекса заменить термин «склонение» термином «вовлечение». 

В поддержку своей позиции они ссылаются на общие языковые определения 

слов «склонение « и «вовлечение». Вовлечение означает «втягивание кого-то 

во что-то», а «склонение» означает только «уговоры», следовательно, 

вовлечение шире, чем склонение с точки зрения способов, а именно, может 

быть совершаться как насильственным, так и ненасильственным путем, в то 

время как склонение является только ненасильственным. По мнению Л.В. 

Иногамовой «такое разграничение этих понятий спорно, так как смысловая 

грань между этими понятиями не ясна»
20

. Практическим толкованием ст. 230 

УК РФ разъясняется, что «склонение может выражаться в любых 

умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных 

                                                           
19

 Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению преступления или 

антиобщественных действий: М., 2006; Нагаева Т.И. Применение терминов "вовлечение" и "склонение" в 

российском уголовном праве , Lex Russica. 2011. N 3. 
20

 Иногамова Л.В. К вопросу о склонении к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ,  Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, 

прокурорского надзора: материалы научно-практической конференции / Изд-во НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка. М., 2000. С. 38. 

consultantplus://offline/ref=30C5B7D27B71CA1CBAB29AE1A1EE94F6F1A7C5910CC18B6973E22F6489348BC70858FDF002796201mDL4G
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на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, 

предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или 

физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, 

совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие»
21

. 

Разграничивая понятия «вовлечение» и «склонение», В.В. Палий и Т.И. 

Нагаева обращают внимание на ст. 205.1 УК РФ «где склонение, наряду с 

вербовкой, рассматривается в качестве формы вовлечения. По смыслу статьи 

остается открытым перечень способов вовлечения»
22

. Как представляется 

можно согласиться с мнением Л.В. Иногамовой, поскольку законодатель 

также не разграничивает по признаку насильственного способа эти два 

понятия. В ст. 230, 150 и 151 УК РФ предусмотрена ответственность как за 

ненасильственные, так и за насильственные способы преступлений. 

Таким образом, были рассмотрены объективные признаки склонения к 

потреблению НСПВ. В частности установлено, что родовым объектом 

склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов являются общественная безопасность и общественный 

порядок. Видовой объект – здоровье население и общественная 

нравственность. Непосредственным объектом преступления можно выделить 

здоровье населения. В квалифицированных видах этих преступлений 

нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних 

выступает в качестве дополнительного непосредственного объекта.  

Объективная сторона склонения к потреблению НСПВ выражается в 

ненасильственных и насильственных действиях, направленных на склонение 

к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и или их 

аналогов. К ним можно отнести убеждение и внушение в виде предложения, 

уговора, дачи совета, других аналогичных действий, воздействующих на 

                                                           
21

 П. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами". 
22

 Палий В.В. Указ. соч.; Нагаева Т.И. Указ. соч. 
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психику потерпевшего, обмана, а также принуждение в виде психического 

или физического насилия, ограничения свободы или других действий. 

 

2.2 Субъективные признаки склонения к потреблению НСПВ 

 

Субъективные признаки состава преступления это, прежде всего, такие 

признаки, которые характеризуют сам субъект преступления. Любое лицо, 

достигшее определенного возраста и являющееся вменяемым, может 

выступать в качестве субъекта преступления и подлежать уголовной 

ответственности в России. Возраст и вменяемость - первые признаки, 

характеризующие субъект. Только то лицо, которое осознавало общественно 

опасный характер своих действий и руководило ими в момент совершения 

преступления, должно подлежать уголовной ответственности. Отсутствие 

лишь одного признака, такого как вменяемость, исключает возможность 

отнесения лица уголовной ответственности. Учитывается и воля лица, 

развитие сознания, когда определяется возраст уголовной ответственности. 

По составу преступления, предусмотренному ст. 230 УК РФ, в действующем 

уголовном законодательстве субъектом преступления признается любое 

вменяемое физическое лицо, которое достигло возраста 16 лет при 

совершении преступления.  

Признаком преступления также считается и субъективная сторона, 

которая представляет собой внутреннее отношение лица к совершаемому им 

деянию и имеет характерные черты: мотив, цель, вина. Виной принято 

считать внутреннее отношение лица к преступлению и характеризующиеся 

прямым умыслом или неосторожностью. В данном случае ст. 230 УК РФ 

предусматривает субъективную сторону лишь в виде прямого умысла и 

исключает возможность совершения деяния по неосторожности. Так как 

виновное лицо отдает себе отчет в совершаемых им действиях и сознательно 

склоняет другое лицо (других лиц) к потреблению наркотиков, жаждет 

наступления таких событий.  
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Как было сказано выше, субъект деяния общий, а с точки зрения 

субъективной стороны состава преступления деяние может быть совершено 

только умышлено. Для квалификации не имеют значения мотив и цель 

виновного. Однако, совершая преступление (побуждая лицо к употреблению 

наркотиков), лицо уже считается виновным, так как данный состав 

преступления следует отнести формальному. Последствия преступления не 

обязательно должны наступить, то есть склоняемое лицо может и не 

подчиниться воле виновного лица. У склоняемого лица не всегда 

зарождается желание употребить наркотик. С начала совершения действий 

по возбуждению желания у другого лица принять наркотическое средство 

или психотропное вещество преступление принято считать оконченным. 

При квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ не влияет, являлось ли 

склонение указанных лиц одновременным, то есть одномоментным или 

разномоментным и охватывалось ли единым умыслом виновного склонение 

определенного количества лиц.» 

Особенность конструкции п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ заключается в том, 

что, независимо от того, знал ли виновный точно о возрасте вовлекаемого 

или нет, содеянное им квалифицируется по факту – если вовлекаемый будет 

несовершеннолетним, то совершенное им преступление будет 

квалифицироваться по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ.» 

В ст. 230 УК РФ все же имеет место материальный состав 

преступления. Он представлен в пункте «б» части третьей данной статьи. В 

данном случае последствия имеют важное значение, так как деяние повлекло 

за собой смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Особенность квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ заключается в 

признаках субъективной стороны преступления. В отличие от иных видов 

склонения, при которых субъективная сторона характеризуется виной в виде 

прямого умысла, по п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ субъективная сторона 

характеризуется виной в двух формах:» 
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1) умыслом по отношению к деянию – склонению к немедицинскому 

потреблению наркотиков; 

2) неосторожностью по отношению к последствиям – смерти или иным 

тяжким последствиям.  

«Неосторожность к наступлению обозначенных в диспозиции 

последствий означает, что виновный не предвидел и не допускал, что его 

действия повлекут их наступление. То есть, по отношению к последствиям 

действия виновного носили легкомысленный либо небрежный характер. Если 

же в ходе следствия будет доказано, что виновный, хотя бы предвидел 

наступление указанных последствий, совершенное им деяние будет 

квалифицироваться по совокупности преступлений – по соответствующим 

ст. 230 и ст. 105 УК РФ. Помимо смерти в качестве особо отягчающих 

обстоятельств относится и наступление иных тяжких последствий. 

Следовательно, при квалификации по совокупности при наличии умысла по 

отношению к последствиям не обязательно будет квалификация, в том числе, 

по ст. 105 УК РФ, возможно и применение ст. 111 УК РФ.  

Несмотря на то, что для квалификации деяния, предусмотренного ст. 

230 УК РФ, является не важной цель преступника, склонение, наряду со 

сбытом наркотиков, относится к видам наркопреступлений, чье совершение 

предполагает извлечение прибыли от их совершения. Однако ни одна часть 

ст. 230 УК РФ не содержит указание на экономические виды санкций 

(штраф) в качестве обязательного дополнительного вида наказания. Для 

повышения эффективности борьбы с указанным видом наркопреступлений 

необходимо исключить данный пробел в законодательстве. И установить 

штраф не в размерах, обозначенных в ст. 46 УК РФ, а в размерах 

извлеченной или предполагаемой прибыли от совершения преступлений по 

ст. 228.1 и ст. 230 УК РФ. 

Таким образом, субъективная сторона исследуемого состава 

преступления  характеризуется виной в виде прямого умысла. Субъективная 

сторона п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ характеризуется виной в двух формах: 
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умышленная форма вины по отношению к склонению к потреблению 

наркотиков и неосторожной формой вины по отношению к наступившим 

последствиям (смерть или иные тяжкие последствия). Субъект - общий, т.е. 

вменяемое физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СКЛОНЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

3.1 Социальные факторы, влияющие на склонение 

несовершеннолетних к потреблению НСПВ 

 

Наркомания как негативное социальное явление в обществе 

представляет реальную угрозу не только для государства, но и для всего мира 

в целом. Обоснованность такого утверждения, как правило, не требует 

дополнительной аргументации. Лечение наркозависимых лиц в большинстве 

случаев бывает бесполезно, с ними перестают общаться знакомые, 

родственники и близкие. Им тяжело куда-либо трудоустроится, поскольку 

никто не хочет иметь дело с наркоманом. Всем известно о вреде 

наркотических средств на организм человека. Регулярное потребление 

наркотиков требует постоянного наличия немалых денежных средств, что 

само по себе является стимулятором к совершению различного рода 

преступлений. Например, стоимость 1 дозы героина составляет в среднем от 

100 до 300 руб., а потреблять его нужно каждый день не менее 2-3 доз. 

Согласно полученным данным в ходе опроса сотрудников МВД 84% 

привлекаемых к уголовной ответственности лиц за совершение корыстных 

преступлений (ст. 158, 159, 161, 162 УК РФ) являются активными 

потребителями различных наркотиков.  

По официальным данным в январе-феврале 2018 г. было выявлено 34.1 

тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 

3,8% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Возраст первого 

употребления наркотических средств составляет 11-14 лет (41%) и 15-17 лет 

(51%). Встречаются случаи первого употребления наркотиков в первом 

классе, т.е. совпадают с началом обучения в школе. Свыше 10 % школьников 

подросткового возраста уже имеют опыт употребления наркотических 

consultantplus://offline/ref=052C94B46550A2E721ED61144DE4047E233E48CE6C817AEA9FD73096FD7623CF03E01BF926FE4298z1IDL
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средств. 40% несовершеннолетних к окончанию школы пробовали 

наркотики, в их числе 9% юношей и 5% девушек имеют наркотическую 

зависимость. В семьях наркоманов встречаются случаи первого 

употребления наркотиков несовершеннолетним в возрасте 6-7 лет (!). 

Местами распространения наркотиков среди несовершеннолетних являются 

не только места развлечения (дискотеки и клубы), но и школы. 70% 

опрошенных впервые попробовали наркотики на дискотеках, в клубах (см. 

Приложение 1) 

Тольятти занимает первое место в Самарской области по потреблению 

наркотиков на душу населения. В Тольятти показатель распространенности 

наркомании в 2018 г. составил 380 человек на 100 тысяч населения. Это 

значительно превышает показатель по Приволжскому федеральному округу 

(190 человек на 100 тысяч населения) и также по России (200 человек на 100 

тысяч населения). Есть и утешающие данные: с 2015 г. в Тольятти 

количество лиц с диагнозом синдром зависимости от наркотических веществ 

снизилось почти с 3 тысяч человек до 1,7 тысяч. Количество лиц с диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств», состоящих на учете в 

ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер», в 1 квартале 2018 г. 

составило 1752 человек, что уже превышает показатель всего 2017 г. – 1730 

человек. Правда, в 2015-2016 гг. эта цифра была значительно выше, 

соответственно 2867 и 2734 человек. Основную массу наркозависимых 

составляют мужчины. Однако, в 2017 г. в городе произошел резкий рост 

количества острых отравлений от наркотических веществ – с 229 до 381 

случая. В 1 квартале 2018 г. зафиксировано 46 случаев, все отравившиеся – 

мужчины. Количество умерших от отравления наркотическими и 

психотропными препаратами остается стабильно высоким. Более того, в 2017 

г. тенденция к снижению таких случаев прекратилась (см. Приложение 2). 

Общеизвестно, что на организм подростка существенно влияет 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, которые в 

первую очередь поражают центральную нервную систему, в следствие чего 
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она перестает полноценно выполнять свою контролирующую и 

руководящую роль. Мозг и нервная система подростка находятся в стадии 

развития, в этот период жизни происходят серьезные эндокринные сдвиги, 

связанные с половым созреванием, что порождает неустойчивость нервных 

процессов. У подростков эта неустойчивость проявляется в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости. Употребление наркотических средств и 

психотропных веществ подростками нарушает их умственную деятельность, 

ослабляет память, логическое мышление. Эти негативные явления 

вызываются вследствие незрелости нервных клеток, повышенной 

рефлекторной возбудимости коры больших полушарий, слабости тормозных 

процессов даже при незначительных дозах употребления алкоголя, 

наркотиков. Подростки в состоянии опьянения (алкогольного или 

наркотического) слабо контролируют свои эмоции, и поэтому употребление 

алкоголя или наркотических средств часто приводит к конфликтным 

ситуациям и нарушению закона, в том числе уголовного. 

Наркотики распространяются как традиционным способом (сбыт, 

продажа), так и посредством склонения к потреблению, когда предлагает 

попробовать совершенно бесплатно. По большей части такие преступления 

латентны, следствием чего является их значительный рост и увеличение 

наркозависимых. Исследуемые преступления из-за своей латентности по 

факту в 8-10 раз превышают число зарегистрированных. После того, как в 

первый раз несовершеннолетний был склонен к потреблению наркотиков, он 

не только употребляет наркотики постоянно, но и сам становится активным 

их распространителем среди своих сверстников.  

«Наркотическая» преступность имеет стойкую динамику к 

увеличению. Наряду с ростом «наркотической» преступности увеличивается 

число преступлений, связанных со сбытом наркотиков и психотропных 

веществ. Так, в 2015 г. число таких преступлений составило 118 521 из 236 

939 всех зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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Часть этих преступлений была связана со сбытом данных предметов 

несовершеннолетним.  

Процесс социализации личности начинается с детства. Для ребенка 

жизненно важно чувство любви, безопасности, потребности в общении с 

родителями. Никакое материальное благополучие не может заменить 

эмоциональную связь с родителями. Часто дети из неблагополучных семей 

совершают преступления: кражу, грабеж и другие, что не может быть 

объяснено личными интересами. Это связано с тем, что такой ребенок, в 

целях самоутверждения старается быть наравне со взрослыми, при 

предложении начать употреблять наркотики, он не отказывается и в 

дальнейшем сам может совершать аналогичные преступления. 

Таким образом, формирование девиантного поведения 

несовершеннолетних происходит под влиянием среды, в которой они живут 

и воспитываются. Попадая в определенную среду, подросток принимает и 

накапливает формы соответствующего поведения. Лица, потребляющие 

наркотики, имеют психологическую и физическую зависимость. 

Определяющей чертой их личности является удовлетворение потребности в 

наркотиках, что оказывает непосредственное влияние на их последующее 

противоправное поведение. Преступное поведение таких подростков связаны 

деформацией их морально-психологических качеств, вызванных 

воздействием наркотических препаратов.  

Проведенные исследования показывают рост числа женщин, детей, 

людей пенсионного возраста, а также инвалидов, привлекаемых, в том числе 

насильственными способами, членами преступных групп к распространению 

наркотиков
23

. 

Говоря о психологическом портрете преступника, стоит важным 

отметить, что распространение и склонение к употреблению наркотиков 

совершается часто преимущественно взрослыми лицами с достаточно 

                                                           
23

 Кромова А.Я. Проблема контрабанды наркотиков в зонах российской центрально-азиатской границы 

,Марийскийюридический вестник. 2012. N 9. С. 183. 
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сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, 

осознанно выбирающими преступное поведение в качестве средства 

обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня доходов. 

Преступления совершаются ими исключительно с целью получения 

материальных благ. Склоняя к потреблению наркотиков преступник в 

дальнейшем ставит склоняемого в зависимость от употребления, а сам 

получает материальную выгоду. 

Склонения несовершеннолетних к употреблению наркотических и 

психотропных веществ может заканчиваться и трагично.  

Именно одно из веществ в составе курительных смесей («Спайс») стало 

причиной массового отравления потребителей наркотиков. По данным 

Генпрокуратуры РФ, всего за несколько недель 2014 г., количество 

отравлений подростков и молодых людей такими смесями составило более 

700 человек, 25 из которых умерли
24

. 

 

3.2 Причины наркотизации несовершеннолетних 

 

Проблема распространения наркомании среди несовершеннолетних 

создает ряд проблем, наносящих вред как отдельной личности, так и 

обществу и государству в целом. Особенно тревожным является растущая 

доступность наркотиков и психотропных веществ для молодежи. Однако, 

несмотря на принятые меры, наркотики охватывают все большее число 

молодых людей. Тенденция широкого распространения наркотиков 

отрицательно сказывается на развитии криминогенной ситуации в стране (см. 

Приложение 3). 

Официальные данные свидетельствуют об увеличении в последние 

десять лет числа наркозависимых практически в пятнадцать раз. При этом, 

число людей, употребляющих наркотики значительно выше официальной 
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http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_right/2014/1029/144233080/detail.shtml (дата обращения: 

07.11.2014). 
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статистики. «Преступления совершаются молодежными группами, 

несовершеннолетними, которые употребляют наркотики в качестве 

психостимуляторов. Существуют также преступные группы, связанные с 

производством, распространением наркотиков, имеющие тенденцию 

использовать все больше и больше молодых людей.» Все это с твердой 

уверенностью говорит о том, что влияние наркоторговцев и наркоманов с 

опытом привлечения молодых людей к употреблению наркотиков в 

современном обществе не ослабляется, что также влияет на состояние 

преступности в стране. 

«В этой связи необходимо глубоко изучить социальные процессы, 

противоречия общественной жизни и конфликты, которые способствуют 

распространению наркомании и других связанных с ней негативных явлений 

среди молодежи. Анализ статистических данных и результатов 

социологических исследований показывает, что наиболее значимые 

проблемы, связанные с распространением и использованием наркотиков, в 

том числе среди несовершеннолетних, в России следующие: 

«1. Бедность значительной части россиян, которая приобретает 

стабильный характер. Бедность создает так называемую маргинальную 

среду, состоящую из таких антиобщественных элементов, как бродяги, 

бездомные, уличные дети, проститутки и т.д. Социологи называют эту 

группу «социальным дном». Преступления против этих лиц, как правило, 

остаются безнаказанными. Бедность сопровождается многими проблемами, 

например, плохое состояние здоровья, отсутствие школьного образования и 

злоупотребление психоактивными веществами. Таким образом, ухудшение 

социально-экономического положения родителей и, как следствие, снижение 

уровня образования их детей, повышают риск развития преступности 

несовершеннолетних и склонения к употреблению ими наркотиков. 

«2. Рост числа безработных граждан. Уровень безработицы в нашей 

стране остается высоким. Среди распространителей наркотиков много 

безработных. 
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3. Безнаказанность за совершение преступления остается одним из 

самых сильных факторов с точки зрения преступности. Безнаказанность за 

склонение к употреблению наркотиков порождает новые и новые 

преступления.  

4. Отрицательные процессы в сфере миграции в современной России. В 

последние годы естественное сокращение численности населения страны 

значительно компенсировалось увеличением числа международных 

мигрантов, особенно из стран СНГ. «Коэффициент преступной активности 

мигрантов по крайней мере в 2,5 раза превышает коэффициент преступной 

деятельности российских граждан (т. е. мигранты в 2,5 раза чаще, чем 

российские граждане, совершают преступные деяния), в том числе в сфере 

наркопреступлений.» 

«5. Коррупция. В качестве фактора, влияющего на состояние 

преступности в стране, коррупция, в первую очередь, негативно влияет на 

отношение населения к деятельности гражданских институтов и 

правоохранительных органов. Коррупция, затрагивающая все сферы жизни, 

привела к тому, что в последние годы наблюдается значительное снижение 

готовности граждан следовать закону. 

6. Отрицательные тенденции в развитии духовных и нравственных 

ориентиров населения, в т.ч. молодежи. Падение нравственных идеалов 

связано с ростом преступности. Если молодой человек морально не устойчив, 

то его легче склонить к употреблению наркотиков. 

7. Пропаганда насилия и суицида в компьютерных играх, доступность 

для несовершеннолетних табака, наркотических средств, алкогольной 

продукции.  

8. Существенно снижен профилактический потенциал деятельности 

уполномоченных органов, которые не успевают реагировать за оборотом 

психоактивных веществ, обладающих похожими с наркотическими 

средствами или психотропными веществами воздействием на организм 
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человека, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

не установлены ограничения и запреты. 

«9. Профилактическая работа с подростками, состоящими на учете в 

органах внутренних дел, не носит системного, последовательного характера, 

нередко проводится формально
25

.» 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и или их аналогов возможно только после выяснения 

причин и условий распространения наркотиков. Можно выделить основные 

причины распространения наркомании среди населения и особенно среди 

несовершеннолетних:  

- противоречия в современном обществе; 

- экономическая и политическая нестабильность; 

- расширяющаяся экспансия международного наркобизнеса в Россию; 

- распространенная в молодежной среде мода на наркотики; 

- слабое выявление окружения наркоманов, их связей, каналов 

поступления наркотиков; 

- слабое ведение антинаркотической пропаганды; 

- развал системы детских и молодежных организаций; 

- уход подростков при стрессах в мир иллюзий; 

- ухудшение воспитательной работы в учебных заведениях; 

- неопределенность перспектив трудоустройства; 

- снижение духовности в российском обществе, ухудшение 

нравственной атмосферы, низкая культура, недостаточная забота о семье и 

отсутствие внимания к воспитанию подрастающего поколения; 

- ослабление семейных связей и потеря жизненных ценностей; 

- восприимчивость к влиянию неформальных групп; 
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 Гришин А.В. О состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних // Вестник 

Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации. 2013. N 3 (35). С. 32. 
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- массированное влияние западной культуры и пропаганда западного 

стиля жизни; 

 - рост объемов наркотических веществ и их доступность; 

- высокий уровень организованной преступности; 

- слабая материально-техническая база государственных медицинских 

учреждений в области лечения наркоманов; существующая система лечения 

и реабилитации наркоманов характеризуется акцентом на старую 

социальную структуру пациентов (психически больных, бывших преступных 

элементов и т. д.);  

- пограничная позиция России, длинная граница с Украиной и 

Казахстаном, ее практическая прозрачность; 

- недостаточность финансирования оперативно-розыскной 

деятельности в отношении наркодельцов;  

«- упрощенный режим досмотра в пунктах пропуска на 

государственной границе и слабая техническая оснащенность таможенной 

инфраструктуры обусловливают крайне низкую эффективность 

противодействия контрабанде наркотиков; 

- существующая система финансирования реабилитации и научных 

исследований не влияет на улучшение качества работы; 

- имущественное расслоение в обществе; 

- наличие на территории России массивов дикорастущих 

наркотикосодержаших растений; 

- значительная материальная выгода, получение больших доходов, 

связанных с распространением наркотиков; 

- социально-психологический и нравственно-идеологический кризисы; 

- несовершенство законодательства России; 

- недостаточная роль населения в оказании помощи 

правоохранительным органам в поиске данных о наркоторговцев и лицах, 

причастных к ним;  

 -коррумпированность сотрудников, борющихся с наркоманий; 
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На наркотизацию несовершеннолетних влияют следующие проблемы в 

молодежной среде: 

1) криминализация подростковой среды достигает уровня социальной 

катастрофы, которая угрожает здоровью подрастающего поколения; 

2) несовершеннолетние являются наиболее уязвимой категорией 

населения в силу своей возрастной незрелости, социальной уязвимости, что 

является причиной их виктимности;  

3) существующие социальные проблемы общества, связанные не 

только с падением уровня жизни, но и социальным расслоением общества, 

низким финансовым обеспечением образовательных и спортивных 

учреждений, являются причиной попадания подростков под влияние 

криминальной среды.  

Существуют социально-демографические причины злоупотребления 

наркотиками несовершеннолетними. В 1980-е гг. молодое поколение, 

последовательно начиная примерно с 16 лет, училась курить, позже 

появлялись спиртные напитки, а потом знакомство с наркотиками. Таким 

образом, оставалось время для проведения необходимых профилактических 

мероприятий. Сейчас же статистика говорит о том, что курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков происходит одновременно. 

Из всего вышесказанного следует, что нет какой-то основной причины 

в обществе среди молодого поколения, что исчерпывающе объясняет 

распространение наркомании и наркопреступности.  

 

3.3 Меры по профилактике склонения несовершеннолетних к 

потреблению НСПВ 

 

Неуклонный рост числа несовершеннолетних, стоящих на учете в связи 

с употреблением наркотиков, а также лиц, совершивших преступления в 

состоянии наркотического опьянения, требует наличия соответствующих 

правовых механизмов для реализации полномочий компетентными органами 
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в данной области. К сожалению, этот вопрос не решен достаточно четко, что 

вызывает как научные споры, так и трудности в правоприменении.  

Можно сделать вывод о необходимости борьбы с целым комплексом 

явлений, охватываемых понятием наркомании. Ясно, что меры по борьбе с 

преступлениями могут и должны быть гораздо более жесткими, по 

сравнению с мерами по борьбе с другими преступлениями. 

Среди профилактических мер, направленных на противодействие 

склонению несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, следует назвать следующие. 

Во-первых, должна происходить защита несовершеннолетних от 

употребления наркотиков на основе достаточно развитой законодательной 

базы. Формирование ее началось в конце 1990-х гг. с принятием 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». Он определяет правовые концепции 

профилактики наркомании. Также был принят Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-

ФЗ)
26

, «которым определен механизм профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних и функции органов и учреждений (организаций), его 

осуществляющих. Принят ряд других Федеральных законов, направленных 

на защиту детей от употребления наркотиков. Значительный импульс 

развитию законодательства, регулирующего вопросы профилактики 

наркомании среди несовершенны дало принятие стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ на период до 2020 г. В ней содержатся 

направления выявления и пресечения наркопреступлений среди 

несовершеннолетних, пропаганды потребления наркотиков, ужесточения 

наказания за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков (в 

2012 г. по ч. 3 ст. 230 УК РФ максимальное наказание увеличено с 12 до 15 

лет), возможность раннего выявления несовершеннолетних наркоманов и 

                                                           
26

 СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3177. 
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предоставления права родителям и другим законным представителям давать 

согласие не только на лечение наркоманов, но и на медицинское 

освидетельствование несовершеннолетних в целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического опьянения
27

.» В Указе Президента 

РФ Путина В.В. от 31.12.2015 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»
28

 отмечается, что одними из угроз национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются массовое 

распространение таких заболеваний, как наркомания и алкоголизм, 

увеличение случаев травм и отравлений, доступность психоактивных и 

психотропных веществ для незаконного потребления (п.72). 

Кроме того, в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
29

 установлено, 

что одной из целей государства является защита детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие.  

Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день существуют 

недостаточные меры наказания для потребителей наркотиков. Уголовным 

законодательством предусматривается ответственность за склонение к 

потреблению наркотических средств и их аналогов. А за употребление 

наркотиков предусматривается только административная ответственность по 

ст. 6.9 (наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток.) и 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических средств или 

психотропных веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах… - наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
                                                           
27

 Пункт 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (ред. от 25.06.2012), СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. 
28

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" СЗ РФ. 2016. N 1. Ст. 212. 
29

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (в ред. от 02.12.2013),СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3802; 2013. N 49 (ч. 1). Ст. 6329. 
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пятнадцати суток). Т.е. в качестве наказания применяется штраф или 

административный арест до 15 суток включительно. Однако этого явно 

недостаточно для оказания воспитательного и профилактического 

воздействия. Лишь изоляция от общества наркоманов способна переломить 

сложившееся положение. Кроме того, предупреждение преступлений, 

связанных с употреблением наркотиков, целесообразно осуществлять путем 

избрания в отношении подозреваемого меры пресечения только в виде 

заключения под стражу.  

Взаимодействие со средствами массовой информации занимает 

особое место в предотвращении преступлений. Поэтому постоянная 

информация об уголовных делах, по которым вынесены приговоры в 

соответствии со ст. 230 УК РФ, должна наглядно демонстрировать 

обществу принцип неотвратимости наказания за совершенное 

преступление. 

Кроме того, необходимо урегулировать процедуру медицинского 

освидетельствования на состояние наркотического опьянения, а также 

проводить регистрацию несовершеннолетних и взрослых граждан для 

лечения от наркозависимости. 

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 г. 

является основой для разработки законодательства в регионах. В некоторых 

субъектах Российской Федерации принимаются специальные законы, 

направленные на предотвращение потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Также применяются ведомственные нормативные 

правовые акты, например, Приказ Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ». В нем содержатся 

правила организации деятельности врачебного кабинета психиатра-

нарколога для детей и подростков. 
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Постановлением от 29 ноября 2013 г. № 710 Правительством 

Самарской области «Об утверждении государственной программы 

Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области» на 2014-2020 годы» принята программа, 

которая должна будет решать задачи по предупреждению 

наркопреступлений в нашем регионе. Это связано с тем, что в Самарской 

области отмечается большой рост числа наркопреступлений, а так же 

количество наркозависимых, ВИЧ-инфицированных лиц. Причина 

обусловлена географическими и социально-экономическими факторами, в 

том числе притоком мигрантов, развитой транспортной сетью и экономикой. 

В нашем городе была подготовлена муниципальная программа по 

профилактике наркомании в Тольятти с планом на 2019-2023 гг. В течение 

пяти лет на профилактику планируется потратить 3,8 миллиона рублей, то 

есть в среднем 700-800 тысяч рублей в год. На эти средства будут закуплены 

ручки, ноутбуки, бейсболки и футболки с изображениями по темам борьбы с 

наркотиками - почти на 1,7 миллиона рублей. Также присутствует в планах 

совместно с городской прокуратурой разработать размещение рекламных 

баннеров (на 143 тыс. руб.), разработать тематические буклеты, листовки (92 

тыс. руб.). В результате потребление наркотических и психотропных веществ 

в нашем городе планируется сократить с 243 человек на 200 тысяч человек (в 

2017 г.) до 231 человека на 200 тысяч человек в 2023 г. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, количество 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в Тольятти, не меняется в лучшую сторону. Из отчета 

Управления МВД России по Тольятти следует: в 2017 г. было пресечено 1179 

таких преступлений (в 2016 г. – 1123; 2015 г. –1086); в 2017 г. из незаконного 

оборота изъято 35 кг 379 гр. наркотических веществ (в 2016 г.- более 33 кг, в 

2015 г.- 22 кг). Для сравнения, по всей Самарской области в прошлом году 

было изъято более 142 кг наркотических веществ. 
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Для реализации плана по сокращению наркопреступлений в нашем 

городе можно обратить внимание на программы, разработанные в других 

городах страны. Например, в 2017 году Липецкий опыт за успехи в борьбе с 

наркоманией и алкоголизмом признали одним из лучших в стране. В городе 

регулярно проводится генетическое тестирование на наркотики. В первую 

очередь среди школьников и студентов. А накануне дня борьбы с этой 

зависимостью 25 июня 2017 г. развернули передвижную лабораторию в 

местном  парке. За успешный вклад в борьбу с наркоманией и лечение этой 

болезни Липецкая область удостоилась кубка от Российской 

наркологической лиги. В Москве в 2017 г. тоже проводилось тестирование 

граждан на генетические факторы риска возникновения зависимости. 

Тестирование детей проходило в Московском научно-практическом центре 

наркологии. По словам главного нарколога РФ, для России это первые 

подобные опыты. 

В России мониторинг постоянно проводится во всех регионах с 

данными о числе детей, подростков и молодежи, которые употребляли 

наркотики. На основании полученных данных комиссия ежегодно 

отчитывается перед председателем Государственного комитета по контролю 

над наркотиками. 

Региональные законы обязывают комиссию по делам 

несовершеннолетних выявлять причины и условия употребления наркотиков 

среди подростков и принимать меры по их устранению. Создаются 

общественные организации, активно участвующие в профилактике 

наркотизации, такие, как «Нет наркотикам», «Матери против наркотиков», 

«За здоровый образ жизни» и т.д. 

Общество должно активно пропагандировать здоровый образ жизни и 

проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение формирования вредных привычек среди населения, 

особенно среди молодежи. 
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Запрет на распространение информации о наркотиках включен в часть 

3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» и распространяется на все печатные СМИ, 

телепередачи и другие источники вещания. «Поэтому основной частью 

профилактики наркомании среди несовершеннолетних является 

противодействие распространению информации о новых видах наркотиков, 

преимуществах потребления различных видов наркотиков, способах их 

приготовления. 

Несовершеннолетние, равно как и их родители, должны обладать 

необходимыми знаниями о вредных последствиях употребления наркотиков, 

а также о мерах по противодействию участию несовершеннолетних в 

употреблении наркотиков. В качестве основного предмета профилактики в 

этом случае выделяются образовательные организации. Также надо 

проводить профилактическую работу с родителями (законными 

представителями), отрицательно влияющими на поведение 

несовершеннолетних. «В ряде областей РФ принимаются законодательные 

акты, предусматривающие проведение тестирования учащихся на 

потребление наркотиков. Сущность его определяется как «предварительное 

диагностическое исследование»
30

. Функция тестирования лежит на 

наркологической службе, в состав которой входят наркологические кабинеты 

врача-психиатра-нарколога для обслуживания детско-подросткового 

населения. 

На эти кабинеты возлагаются профилактические функции, такие как, 

профилактическое наблюдение пациентов с наркологическими 

заболеваниями, диспансерное наблюдение таких пациентов с целью 

своевременного выявления (предупреждения) осложнений, обострений 

заболеваний, их профилактики и осуществления медико-социальной 

реабилитации, участие в организации и проведении медицинских осмотров 

                                                           
30

 ст. 16 Закона Московской области от 17.01.2005 N 10/2005-ОЗ; ст. 18 Закона Алтайского края от 

14.06.2006 N 94-ЗС "О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае" // СПС 

"КонсультантПлюс". 2014. 
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детского населения и подростков, медицинских освидетельствований 

детского населения и подростков, осуществление профилактических 

программ для различных категорий населения, которые направленны на 

предупреждение или отказ от злоупотребления психоактивными веществами, 

пропаганда здорового образа жизни и формирование у детей и подростков 

соответствующих установок.  

Проводившееся в городах тестирование в школах на наркотики, 

вызывает негативную реакцию со стороны родителей и правозащитников. Но 

надо терпеливо объяснять, что лучше знать ситуацию, что это действительно 

реальная борьба с наркоманией.  

Однако жизнь не стоит на месте, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в стране, влияют на правовое 

государство в сфере предотвращения потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних. В 

последние годы появились новые виды лекарств. Производители постоянно 

изменяют свой состав, создавая формулы, которые еще не включены в 

список запрещенных законом наркотиков. 

Антинаркотическая политика не может осуществляться независимо, 

независимо от других областей государственной политики. Политика в 

области борьбы с наркотиками напрямую связана с уголовной политикой, 

включая ее уголовно-исполнительный компонент, судебную политику, 

которая находит свое отражение во внедрении новых и реформировании 

существующих специальных норм уголовного права, которые отражают 

элементы противодействия распространению наркотиков в России. Важное 

место в предотвращении и противодействии незаконному потреблению и 

наркомании, а также борьбе с распространением наркомании должны внести 

изменения в УК РФ, например, следовало бы:  

- установить обязательные работы для лиц, повторно употребивших 

наркотические средства и психотропные вещества; 
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- установить принудительное медицинское лечение стационарного типа 

в наркологических диспансерах для лиц неоднократно употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, включая наркозависимых 

лиц. 

Из Протокола заседания Государственного антинаркотического 

комитета № 36 от 07.03.2018 г. рекомендовано председателям 

антинаркотических комиссий в субъектах РФ:  

1. Принять меры по недопущению сокращения финансирования 

антинаркотических профилактических мероприятий в рамках 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ. 

2. Обеспечить (при необходимости) корректировку перечня 

антинаркотических профилактических мероприятий с учетом 

складывающейся наркоситуации. 

3. Разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих развитие 

антинаркотического волонтерского движения, дальнейшую подготовку и 

повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в 

сфере снижения спроса на наркотики, ориентировать антинаркотические 

комиссии в муниципальных образованиях на реализацию практических 

антинаркотических профилактических мероприятий, в первую очередь с 

несовершеннолетними и молодежью. Срок этих мероприятий - 1 февраля 

2019 г. 

Информация о лучших практиках по указанным направлениям 

антинаркотической работы будет направляться председателю 

Государственного антинаркотического комитета для рассмотрения, 

обобщения и тиражирования в качестве положительного опыта. 

Таким образом, профилактическая деятельность по борьбе с 

наркотиками состоит из множества различных видов деятельности, что 

позволяет сделать вывод о том, что это сложная структура, но данная 
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деятельность должна постоянно развиваться и развиваться и 

совершенствоваться. 

Таким образом, антинаркотические профилактические меры по борьбе 

с наркотиками состоят в реализации задач во многих областях, а также в 

законодательстве и других областях, что позволяет сделать вывод о 

необходимости взаимодействия всех структур. Необходимо улучшить 

методы борьбы с наркоманией. Большое внимание следует уделить 

молодому поколению, будущему нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема склонения к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, является общенациональной проблемой. Она требует 

неотложных действий со стороны государства, так как по своей 

долговременности последствий ее следует отнести к категории угроз 

национальной безопасности. Следует проводить такие меры, которые будут 

предупреждать распространение наркотиков. Важно проводить такую 

профилактику, чтобы прирост наркоманов с каждым годом уменьшался и, 

как итог, прекратился. Чтобы воздействовать на проблему употребления 

наркотиков, предполагается разумным действовать комплексно. Во-первых, 

нужно поднять уровень общей культуры, уровень образования. Во-вторых, 

следует как можно больше создать новых рабочих мест, избавить граждан от 

безработицы. Также важно, чтобы население было достаточно материально 

обеспеченным. Возможно, данные меры остановят разрушение моральных и 

нравственных идеалов. Трудовой, нравственный, интеллектуальный, 

творческий потенциал, заложенный в человеке природой с самого рождения, 

стремительно снижается под воздействием наркотиков. Так употребление 

наркотиков ведет к краху здоровье и жизнь в целом, а значит, человек 

употребляющий наркотики, не сможет оставить после себя здоровое 

потомство. 

Наркотизм - это негативное социальное явление, которое 

характеризуется приобщением части населения страны к потреблению 

наркотических средств, а также участием в организации и осуществлении 

незаконного оборота. Рост числа наркоманов, числа преступлений, которые 

связаны с незаконным оборотом наркотиков, преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения представляют не только угрозу 

генофонду населения и общественную опасность, а так же возрастание 

организованных преступных группировок в сфере наркотического оборота. В 

этом ракурсе возможны: 
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- оживление преступных сообществ иностранного происхождения, 

чтобы задействовать территорию Российской федерации для увеличения 

наркобизнеса и получения доходов с преступного бизнеса; 

- дальнейшее объединение преступных группировок, связанных с 

оборотом наркотиков на определенных территориях, регионах страны и 

создание влияния на эти территории, в результате чего будет страдать 

экономика страны; 

- повышение угрозы и роста изощренных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, использование знаний в корыстных целях 

специалистами различного профиля, снабжение техническими средствами; 

- увеличение числа жертв наркомании, особенно среди молодежи в 

результате незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Стоит всерьез задуматься об уничтожении наркотиков в нашей стране, 

чтобы генофонд, который изменяется под воздействие запрещенных веществ, 

не повлиял на здоровье будущих поколений. 

Рост числа опасности распространения наркотических средств и 

психотропных веществ определяется не только причинением значительного 

вреда здоровью человека, в результате чего он лишается социальных 

функций, но и другими сопровождающими факторами. Преступность легко 

развивается в среде наркозависимых людей. Ввиду различных причин, 

включая проблемы трудоустройства, большой доход денежных средств есть 

не у всех, поэтому остается единственный путь значительно обогатиться - 

криминальный. 

Латентность склонения к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ представляет собой социальную угрозу, как 

отдельной личности, так и обществу и государству в целом. 

Выводы: 

1. Непосредственным объектом преступления является конкретное 

общественное отношение, которое подвергается вреду при совершении 
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преступления. Непосредственным объектом преступления можно выделить 

здоровье населения. В квалифицированных видах этих преступлений 

нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних 

выступает в качестве дополнительного непосредственного объекта. 

Нравственное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних, 

рассматривая в качестве объекта вышеназванных преступлений, считается, 

что оно в первую очередь страдает от потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

2. Предмет преступления - наркотические средства или психотропные 

вещества. 

3. Объективная сторона - склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ различными способами: возбуждение 

желания потребления или любопытства; обман, сокрытие того, что в пищу 

или напиток к употреблению, подмешаны наркотики; оказание психического 

или физического насилия, включая ограничение свободы, и совершение 

других действий. 

4. Действия лица, непосредственно не сопровождаемые убеждением 

или принуждением, могут рассматриваться как склонение, если виновный 

обманул лицо или воспользовался бессознательным состоянием 

потерпевшего. 

5. Преступление, предусмотренное ст. 230 Уголовного кодекса, 

фактически является особым случаем подстрекательства, как это определено 

частью 4 статьи 33 Уголовного кодекса. В этом случае деяние считается 

оконченным после выражения желания потреблять эти вещества и действий, 

предпринятых ими для достижения желаемого. 

6. Субъект деяния носит общий характер, и с точки зрения 

субъективной стороны преступления деяние может быть совершено только 

умышленно. 
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В России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни. 

Общество должно отторгать «наркокультуру». Возможно, только тогда в 

стране заметно уменьшится уровень наркомании. 

В данной работе были подняты проблемы немедицинского 

употребления наркотиков. Наркотизм в нашей стране и в мире достиг такого 

масштаба, что нависла реальная угроза существования здоровых и 

независимых от наркотиков людей в ближайшем будущем. Так как наносится 

ущерб здоровью не только тем лицам, которые употребляют наркотики, но и 

ущерб здоровью их последующим поколениям. 
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Приложение 1 

  

Причины употребление наркотиков первый раз несовершеннолетними  
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Приложение 2 

Количество смертельных случаев от отравлений наркотическими и 

психотропными средствами в Самарской области 
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  Приложение 3 

 

Удельный вес наркопреступлений в общей структуре преступности по 

регионам России 

 

Тверская ( 3,5%) 

Чукотский АО (4,1%) 

Псковская обл.( 4,1%) 

Архангельская обл.(4,5%) 

Республика Коми( 4,8%) 

Чувашская республика( 4,8 %) 

Забайкальский край (4,8%) 

Республика Адыгея (4,8 %) 

Волгоградская область (5%) 

Республика Алтай (5,1%) 

г. Санкт-Петербург (26,4%),  

Чеченская Республика (18,7%),  

Карачаево-Черкесская Республика (18,2%),  

Республика Ингушетия (17%),  

Республика Дагестан (16%),  

Республика Калмыкия (15,5%),  

Астраханская область (14,5%),  

Республика Северная Осетия - Алания (14,4%),  

Кабардино-Балкарская Республика (14,3%),  


