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Аннотация. На формирование антинаркотической политики государства (АНП) в значи-
тельной степени повлиял феномен «моральных паник» начала 1990-х гг., что обусловило ре-
стриктный формат существующей АНП с сильным правоохранительным уклоном. Однако 
современная наркоситуация претерпела значительные изменения, тогда как основные сред-
ства государственного и общественного взаимодействия с представителями наркокуль-
туры остались прежними. Подобное положение дел приводит к росту латентности нарко-
потребления, инерционному характеру формирования АНП и нивелированию результатов, 
ожидаемых от реализации антинаркотических программ различного уровня. Для выхода из 
сложившейся ситуации необходимо детально проанализировать современное состояние 
наркокультуры и обратить внимание на характеристики ее субъектов. На основе получен-
ных сведений должен быть построен алгоритм вывода наркопотребителей с изнанки об-
щественной жизни в рамках продуманной программы реинтеграции их в жизнь общества. 
Существенный вклад в данное направление могут внести лица, преодолевшие собственную 
наркотическую зависимость. Необходимо обратить пристальное внимание на их опыт и со-
здать должные условия для их самореализации в качестве ценных специалистов формирова-
ния и реализации АНП.
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В 1990-х  гг.  Россия  столкнулась  с массовы-
ми  поставками  наркотических  средств 
на территорию страны, в связи с чем по-

следовала  вспышка  наркомании,  преимуще-
ственно  героиновой.  Наркоситуация  в  России 
на тот момент стала крайне тяжелой. Количе-

ство  наркозависимых  лиц  к  концу  1990-х  гг. 
возросло более чем на 200 тыс.1 В итоге сфор-
мировался  классический  образ  наркопотре-
бителя:  стремительно  деградирующее  лицо, 
имеющее тяжелую форму героиновой зависи-
мости  и  серьезные  проблемы  со  здоровьем, 

1  Российский статистический ежегодник. М., 2000. С. 222.
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совершающее  противоправные  деяния  в  це-
лях  обеспечения  финансовых  ресурсов,  рас-
ходуемых  на  наркотические  средства.  Жизнь 
наркозависимого лица была непродолжитель-
ной,  и  в  процессе нее оно  активно  втягивало 
в наркопотреб ление свое окружение.

В данных критических условиях сформирова-
лась парадигма рестриктной антинаркотической 
политики государства. Приоритет в борьбе с ра-
стущим незаконным оборотом наркотических 
средств отдавался мерам уголовно-правового 
характера, в том числе и при взаимодействии 
государства с наркозависимыми лицами. Сфор-
мировалось отношение ко всем потребителям 
наркотических средств как к преступникам, чье 
поведение определялось слабостью мораль-
ных установок. Вред от приема любых нарко-
тических средств был абсолютизирован. Про-
филактические программы были построены на 
панической реакции общества, соответственно, 
основным инструментом профилактики высту-
пал страх.

Однако наркоситуация в стране претерпела 
значительные изменения: сформировались по-
нятия не только наркопотребителей, но и иных 
наркозависимых лиц, между которыми есть 
существенная разница. Проявился класс «ком-
петентных наркопотребителей» — это люди, 
успешно обучающиеся, работающие, время 
от времени потребляющие те или иные виды 
наркотических средств. Они уже не подпада-
ют под образ наркопотребителя, стигмати-
зированного с начала 1990-х гг. Они не идут 
совершать противоправные деяния, помимо 
приобретения соответствующих средств и ве-
ществ, продолжая успешно функционировать 
в обществе, не нарушая и не утрачивая соци-
альных связей2. Общественная опасность таких 
лиц минимальна, но за счет них в том числе 
создается статистика латентного наркопотребле-

ния, после чего исследователи приводят цифры 
в 7,5—8 млн наркопотребителей по стране, од-
нако без качественного анализа данных цифр, 
но с тенденцией к созданию апокалиптических 
настроений3.

Помимо «компетентных наркопотребите-
лей», появилась группа молодых наркопотре-
бителей синтетических препаратов. Картина 
синтетического наркопотребления сильно от-
личается от общепринятых представлений: если 
героиновый наркопотребитель впадает в со-
стояние глубокого комфорта и покоя, первое 
время повышая таким образом собственную 
эффективность, то у потребителя синтетических 
препаратов после непродолжительного состоя-
ния эйфории быстро развивается острый психоз, 
запускающий процессы формирования тяжелых 
психических расстройств. Абстинентного син-
дрома такие потребители не испытывают, соот-
ветственно, не считают себя наркозависимыми 
и не обращаются за помощью, но со временем 
становятся пациентами психиатрических, а не 
наркологических отделений медицинских уч-
реждений. Данные наркопотребители в состо-
янии наркотического опьянения опаснее для 
себя и окружающих, нежели опийные наркоза-
висимые лица, по мнению которых упомянутых 
выше потребителей можно прировнять к кате-
гории «летальный исход»4.

Каким образом возможно взаимодействие 
государства с современными наркопотреби-
телями, не ясно. Система профилактики нар-
комании, базирующаяся на устаревших пред-
ставлениях о наркозависимости, не работает 
в настоящих условиях, что подтверждается ста-
тистическими данными НИИ наркологии Мин-
здрава России по первичной заболеваемости 
наркологическими расстройствами.

Классические наркозависимые лица в ре-
зультате проведения антинаркотической по-

2  Дмитриева А. В. Стилизация биографических траекторий через потребление наркотиков // Журнал со-
циологии и социальной антропологии. 2013. № 3 (68). С. 164.

3  Антонов А. Г., Агильдин В. В., Витовская Е. С. К вопросу о характере общественной опасности престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // 
Всероссийский криминологический журнал. 2017. № 1 (11). С. 157. 

4  Трунов В. Жизнь в граммах // URL: http://slo-vo.ru/obshchestvo/zhizn-v-grammah (дата обращения: 7 мая 
2017 г.).
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литики, основанной на «социальной пани-
ке»5, явились аутсайдерами как в обществе, 
так и внутри самой наркокультуры. Статус 
аутсайдеров, продолжающаяся усиленная 
с тигматизация, несоответствие оказываемой 
государственной помощи по программам ре-
абилитации конкретным потребностям ведут 
к дальнейшему их отстранению и повышенной 
латентности наркопотребления. Доброволь-
ная обращаемость в государственные меди-
цинские и реабилитационные центры данной 
категории граждан крайне низкая ввиду осо-
бенностей течения заболевания и жесткости 
российской авторитарной системы взаимодей-
ствия с ними.

Сложилась ситуация, когда наркозависимые 
лица добровольно обращаются в государствен-
ные медицинские учреждения в состоянии по-
следней стадии развития наркотической зави-
симости, когда они уже не могут ни потреблять 
наркотики, ни совершить преступление. В от-
носительно добровольном порядке начинают 
процесс реабилитации лица, совершившие со-
ответствующие правонарушения, изъявившие 
желание пройти лечение от наркозависимости6. 
Помимо них, начинают долгую историю лечения 
наркопотребители, попадающие в систему здра-
воохранения по причине острых психозов или 
передозировок. Сто́ит отметить, что основная 
масса наркозависимых лиц имеет вторичные 
психические расстройства, что обусловливает их 
стремление к перекладыванию ответственности 
за свой выбор на окружение и некритическую 
оценку собственного состояния и поведения7. 
Однако обществом и государством в основном 
данный феномен воспринимается как характе-
ристика личности, а не особенность течения за-

болевания. То есть в поле зрения государствен-
ных органов исполнительной власти все так же 
попадают в основном аутсайдеры, специфика 
заболевания которых не учитывается в полной 
мере, и политика взаимодействия государства 
с наркопотребителями и потенциальными по-
требителями основывается на прежних пред-
ставлениях о них.

В итоге продолжает развиваться автономная 
система наркопотребления, и государство не 
в состоянии максимально эффективно взаимо-
действовать с нею и предупредить ее воспро-
изводство, ибо для этого необходимо обратить 
внимание на самих наркопотребителей, их опыт 
и условия существования в обществе8.

Поэтому прежде чем говорить о необхо-
димости усиления рестриктного формата ан-
тинаркотической политики9, сто́ит выяснить, 
в чем конкретно состоят ее пробелы в области 
взаимодействия с основными субъектами нар-
копотребления, которые в значительной мере 
обеспечивают существование наркокультуры.

Следует детально проанализировать особен-
ности наркопотребления, развития зависимости 
и иных психофизиологических эффектов от раз-
ных видов наркотических средств. Необходимо 
тщательно рассмотреть феномен — почему те 
или иные потребители становятся наркозави-
симыми, а другие нет, что не укладывается ни-
как в головах молодежи, определяя их выбор 
в пользу наркопотребления. Необходимо опре-
делить характерные черты, свойственные раз-
личным группам наркопотребителей, различа-
ющихся не только по традиционным характери-
стикам, но и по стилю потребления; определить 
особенности их поведения. Особое внимание 
следует уделить условиям и причинам форми-

5  Ефанов А. А. Структурная типологизация моральных паник как прецедентов социальной действитель-
ности // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 6 (1). С. 67.

6  Пархоменко С. В. Юридическая характеристика нормативной основы деяний, преступность которых ис-
ключается // Сибирский юридический вестник. 2013. № 1. С. 74—81.

7  Шумова А. И. Психосоциальные характеристики в прогнозе эффективности реабилитации больных опи-
оидной наркоманией // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2016. № 2 (9). С. 102.

8  Sarang A., Rhodes T., Sheon N., Page K. Policing Drug Users in Russia: Risk, Fear, and Structural Violence // 
Substance Use Misuse. 2010. № 45 (6). P. 813—864.

9  Идрисов Н. Т. Зарубежный опыт борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и возможность его 
применения в России // Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 30. С. 111—112.
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рования выбора наркозависимых лиц в пользу 
лечения.

Полученные ответы должны быть положены 
в основу профилактических программ, базиру-
ющихся не на страхе перед наркопотреблени-
ем и стигматизации образа наркозависимого 
лица, а на объективной информации. Данная 
информация позволит определить действенные 
средства профилактики наркомании, а также 
выявить наиболее эффективные методы вза-
имодействия с наркопотребителями с целью 
сокращения их численности.

Необходимо также понимать, что в россий-
ском обществе не принято дифференцировать 
болезнь наркоманией и личность. Поэтому 
сейчас наркозависимые лица, признаваемые 
номинально больными, представляют собой ту 
категорию граждан, которая тщательно вытесня-
ется обществом в результате продолжительно-
го взращивания к ним отношения неприятия10. 
Соответственно, любые усилия государства по 
привлечению к лечению, реабилитации дан-
ных лиц обнуляются отсутствием механизмов 
социального включения их в жизнь общества. 
Отсюда и проистекает одна из причин крайне 
низкого процента ремиссий наркозависимых 
лиц. Следует отметить, что на государственном 
уровне механизм социального включения их 
в жизнь общества отсутствует почти 100 лет. 
Данный механизм предполагает не только 
приятие наркозависимого лица в обществе на 
основе установления правил взаимодействия 
с ним с учетом специфики его состояния, но 
и должное удовлетворение конкретных соци-
альных потребностей в процессе реабилитации, 
таких как обеспечение жильем, работой, оказа-
ние консультативной помощи по юридическим 
вопросам, восстановление контактов с семьей 
и иное. На данный момент оказываемые услуги 
в процессе реабилитации наркозависимых лиц 
зачастую не соответствуют их реальным потреб-
ностям, включая и потребность в интенсивной 
психотерапии11. Успешность же включения 

наркозависимых граждан в жизнь общества на 
данный момент зависит от инициатив обще-
ственных объединений и органов местного са-
моуправления на фоне полного неприятия этих 
лиц согражданами.

Говоря о потребностях наркозависимых лиц, 
способах их реинтеграции в общество, а также 
об эффективной профилактике наркопотребле-
ния, необходимо обратить внимание на тех, кто 
пережил и преодолел собственную наркозави-
симость, особенно после 1990-х гг. Те немно-
гие из них, кто выжил и смог адаптироваться 
к нормальной жизни, обладают бесценными 
знаниями о течении и последствиях своего за-
болевания, опытом трансформации отношения 
к наркопотреблению в современных условиях. 
Они несколько раз проходили лечение, поп а-
дая и в систему уголовно-правовых отношений, 
ощутили на себе всевозможные способы воз-
действия со стороны государства и общества, 
прошли процесс формирования ответственно-
сти за свой выбор. Их практический опыт может 
быть и должен быть использован в процессе 
становления системы сокращения спроса на 
наркотические средства. Опыт именно этих 
лиц успешно используется в большинстве ре-
абилитационных программ в мотивировании 
к лечению и поддержании наркозависимых лиц 
в процессе адаптации к нормальной жизни. 
В подобном ключе работает программа «рав-
ный — равному», когда наркозависимое лицо, 
успешно завершившее курс реабилитации, на-
ходясь в состоянии длительной ремиссии, по-
лучает дополнительные знания, позволяющие 
осуществлять консультирование таких же нар-
козависимых лиц, находящихся только в про-
цессе реабилитации, по различным вопросам, 
а также оказывать им существенную поддержку 
в процессе преодоления зависимости. Таким 
образом наркозависимые лица поддерживают 
и собственную ремиссию.

Необходимо расширить практику учета 
и использования опыта наркозависимых лиц 

10  Ефлова М. Ю. Социальное исключение наркопотребителей: социологический анализ // Власть. 2015. 
№ 3. С. 113.

11  Грошева Д. Н. Социально-психологическая реабилитация наркозависимых лиц в Алтайском крае // Со-
циальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2013. № 1. С. 265—268.
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и обеспечить возможность получения должного 
образования для тех, кто находится в стадии ре-
миссии. Получая образование в сферах ведения 
сельского хозяйства, психологии, социологии, 
наркологии, юриспруденции, эти лица смо-
гут внести существенный вклад в разрешение 
проблемы наркомании, ибо их действия будут 
основаны и на профессиональных знаниях, 
и на ви́дении ситуации с точки зрения нарко-
потребителя. Возможно сто́ит задуматься о соз-
дании специальных узкоспециализированных 
программ обучения для данных субъектов. Ис-
пользование опыта и учет мнения лиц, некогда 
потреблявших наркотические средства, вовсе не 
эквивалентны опыту пропаганды наркокультуры 
XVIII—XIX вв. со стороны врачей и творческой 
интеллигенции, потреблявших наркотические 
средства. Исторические условия изменились, 
появилось, местами гипертрофированное, 
осознание проблемы наркомании со стороны 
общества, со стороны самих наркозависимых 
лиц, находящихся в стадии длительной ремис-
сии. Сто́ит признать, что исторически сформи-
ровавшееся негативное отношение к наркопо-
требителям определяет инерцию жесткости 
антинаркотичес кой политики по взаимодей-
ствию с ними, однако не является обоснован-
ным в достаточной степени. Выводы современ-

ных юристов и врачей мало отличаются в своей 
сути от выводов их российских предшественни-
ков, что заставляет з адуматься12.

Таким образом, эффективность антинарко-
тической политики на данный момент в значи-
тельной мере зависит от детального изучения 
проблемы всесторонней реинтеграции нарко-
потребителей и наркозависимых лиц в жизнь 
общества. Решить указанную проблему без 
анализа качественной характеристики совре-
менных групп наркопотребителей невозмож-
но. Особое внимание должно уделяться раз-
работке механизма социального включения их 
в жизнь общества. Существенный вклад в раз-
витие антинаркотической политики государства 
могут внести лица, преодолевшие собственную 
наркотическую зависимость и занятые сейчас 
в реабилитационных программах на волонтер-
ских, менторских должностях или же в роли 
специалистов по работе с наркозависимыми 
лицами.

В свете изложенного представляется необ-
ходимым создание при Государственном ан-
тинаркотическом комитете РФ рабочей группы 
экспертов в различных областях научного зна-
ния по проблеме всеобъемлющей и поэтапной 
реинтеграции рассматриваемых лиц в жизнь 
общества.
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Abstract. The formation of anti-drug policies of the State (hereinafter referred to as the ADP) is largely influenced 
by the phenomenon of “moral panic” of the early 1990s that led to the existing format of current ADP with 
a strong law enforcement. However, the contemporary drug situation has undergone considerable changes, 
whereas the fixed measures of the State and public interaction with representatives of the drug culture remained 
the same. This situation leads to increased latency of drug use, the nature of the inertial formation of the ADP 
and the homogenization of the results expected from the implementation of anti-drug programmes at various 
levels. To exit from the current situation, it is necessary to analyze in detail the current state of drug culture and 
draw attention to the characteristics of its subjects. On the basis of the information received it is important 
that output algorithm from the inside of public life be built as part of a deliberate program to reintegrate them 
into society. A significant contribution in this direction can make a person overcome their own drug addiction, 
an experience which you should pay close attention to and create proper conditions for their self-realization as 
valued professionals in the formation and implementation of ADP.
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