
Теоретические положения по теме 3.3.9 «Криминологическая 

характеристика и профилактика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью» 

 

Вопрос 1. Изучение и анализ информации о пьянстве, наркомании 

и проституции и влияние их на совершение преступлений 

  

Социальные отклонения – это отступления от существующих 

социальных норм, их нарушения. Социальная норма и социальные 

отклонения, как отмечает В. Н. Кудрявцев, представляют собой как бы два 

полюса на одной и той же оси социально значимого поведения индивидов, 

социальных групп или других социальных общностей. При этом нормативное 

поведение – это такое поведение, которое соответствует той или иной норме, 

а социальное отклонение – нарушение этой нормы, являющееся не 

единственным видом поведения. Социальные отклонения имеют различные 

масштабы и могут рассматриваться на разных уровнях. В сфере 

индивидуального поведения они представляют собой поступки конкретных 

людей, запрещаемые нормами права, нравственности, правилами общежития.  

По мнению Я. И. Гилинского, в понятие социально отклоняющегося 

поведения входят преступления и иные правонарушения, а также пьянство, 

алкоголизм, тунеядство, наркомания, самоубийства.  К числу так называемых 

«фоновых» явлений, - по существу, тех же социальных отклонений - 

криминологи относят, кроме того, аморальное поведение, детскую 

беспризорность, безнадзорность. Более широко трактует этот вопрос Г. А. 

Аванесов: «Под отклоняющимся поведением следует понимать действия, не 

соответствующие заданным обществом нормам и типам», т.е. речь идет о 

нарушении любых социальных норм. А в данном контексте, рабочим 

определением «негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью», мы будем считать следующее: «Негативные социальные 

явления, связанные с преступностью (фоновые явления преступности) - это 

явления, из которых она произрастает и без которых определенные ее виды 

не могут существовать (в криминологии это условия, способствующие 

преступлениям, либо аморальные явления, грань между которыми и 

преступностью зачастую незаметна».  

Общепринято мнение, что изучение социальных отклонений в рамках 

какой-либо одной дисциплины недостаточно. В 1974 году В. В. Шпалинский 

писал об отклоняющемся поведении как и комплексной проблеме ряда   

пограничных дисциплин. А. М. Яковлев отмечал, что «изучение проблем 

преступности необходимо проводить в рамках более широкого 

социологического контекста. Исходной посылкой здесь должно служить 

понимание преступности как элемента сложного комплекса социальных 

отклонений». По мнению известного западногерманского криминолога Г. 

Кайзера, такие виды социальных отклонений, как алкоголизм, наркомания, 

проституция и самоубийства, выходят за пределы криминологии и 
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исследуются «в рамках изучения отклоняющегося поведения»; это 

естественно вытекает из того, что «правонарушения составляют только часть 

всех видов отклоняющегося поведения и... уголовное наказание является 

лишь одной из многих возможных санкций». Большинство авторов, которые 

исследуют вопросы социальных отклонений сосредоточивают свое внимание 

в основном на поведении личности. 

Из сказанного видно, что теория социальных отклонений является 

комплексным научным направлением и развивается на стыке наук.  

Поскольку она рассматривает отклонения от социальных норм в социально-

историческом аспекте, эта теория базируется на философской концепции и 

тесно связана с историей политических и государственно-правовых учений.  

Анализируя механизмы поведения, отклоняющегося от социальных 

норм, общая теория социальных отклонений в ряде вопросов обращается к 

социальной психологии и психологии личности. Социальные отклонения 

изучаются в определенных аспектах и медицинской наукой, в частности 

психиатрией. Эти аспекты имеют весьма важное значение, применительно к 

алкоголизму, наркотизму, самоубийствам, а также к поведению 

психопатических личностей. Продуктивная разработка проблем социальных 

отклонений невозможна без глубокого использования положений науки 

этики.  

Существенную роль в понимании общих проблем отклоняющегося 

поведения играют криминологические исследования, которые наиболее 

далеко продвинулись по ряду направлений, особенно касающихся изучения 

природы негативных явлений, их механизмов и причин. 

Связь теории социальных отклонений со всеми этими науками 

несомненна. Но если попытаться определить, к какой из существующих 

общественных наук ближе всего по предмету и методам исследования общая 

теория социальных отклонений может быть отнесена, то такой наукой 

следовало бы признать криминологию. 

Если исходить из перечня тех проблем, которые рассматриваются 

сейчас криминологией, психологией, психиатрией, педагогикой 

применительно к поведению, отклоняющемуся от нормы, то можно сделать 

следующий вывод. 

Совокупный предмет изучения социальных отклонений, имея сложную 

природу, должен анализироваться с использованием всех указанных выше 

научных дисциплин. Вместе с тем постепенно должна вырабатываться общая 

система знаний в рассматриваемой области, что создает основу для 

преподавания этой проблемы в Академии МВД Республики Беларусь. 

Должны готовиться и кадры квалифицированных специалистов органов 

внутренних дел, которые, в свою очередь, непосредственно будут вести  

борьбу с различными видами антиобщественного поведения. К числу 

наиболее распространенных негативных социальных явлений общества 

относятся пьянство и алкоголизм. Это сложные явления, имеющие различные 
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аспекты: экономические, социальные, психологические, медицинские, 

демографические и др. Так, психиатрами и наркологами алкоголизм 

рассматривается как психическое заболевание, психологами - как патология 

личности, социологами - как социальный негативный фактор, медиками - как 

алкогольная болезнь и т.д.Пьянство представляет собой более или менее 

систематическое употребление алкоголя и его суррогатов, приводящее 

независимо от дозы потребления к отклонениям в поведении лица, 

нарушению правил общежития и общественного порядка. Алкоголизм, как 

хроническое заболевание, представляет собой неумеренное употребление 

спиртных напитков, приводящее к психологической и физиологической 

зависимости от них, а затем и к социально-психологической деградации 

личности. Как показывают криминологические исследования, в среднем 

каждый шестнадцатый пьяница из числа взрослых лиц становится 

алкоголиком.В настоящее время алкогольная ситуация в нашей стране 

характеризуется повсеместным распространением пьянства и алкоголизма, 

увеличением потребления алкогольной продукции, наращиванием объема 

выпуска крепких алкогольных напитков, реализацией их в неограниченном 

количестве, широкой доступностью (продажа в непредназначенных для этого 

местах; фактическое отсутствие ограничений продажи в связи с возрастом 

покупателей и т.п.). Опасность алкоголизации заключается в снижении 

уровня культуры общества и отдельных граждан, вплоть до их социальной и 

психологической деградации, негативном влиянии на нравственную 

атмосферу, трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, 

их здоровье и работоспособность. Кроме того, алкоголизация сопутствует 

наркомании, проституции, а зачастую порождает как эти социальные 

явления, так в конечном счете и преступность. Совершение более 20% всех 

преступлений связано с пьянством и алкоголизмом. Число лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, из года в год 

увеличивается и в настоящее время достигает 25% выявленных 

преступников. Не случайно совокупность преступлений, обусловленных 

пьянством, криминологи называют "алкогольной преступностью".  

Пьянство и алкоголизм рассматриваются в ряду основных причин 

совершения многих конкретных преступлений. О непосредственной связи 

употребления спиртных напитков и совершения преступления 

свидетельствует то, что 70% лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, находились в состоянии опьянения. Около 

90% убийств совершается виновными в нетрезвом состоянии; среди лиц, 

причиняющих вред здоровью разной степени тяжести, свыше 70% тех, кто 

находился в состоянии опьянения; почти 11% изнасилований совершается в 

результате употребления алкоголя. Даже среди потерпевших от убийств и 

причинения тяжкого вреда здоровью более 5% во время совершения в 

отношении них указанных преступлений находились в состоянии опьянения. 

Аналогичные данные можно привести и по корыстно-насильственным 
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преступлениям (грабежам, разбоям). О тесной взаимосвязи алкоголизма с 

преступным поведением говорит также то, что 65 - 70% осужденных 

рецидивистов встали на путь совершения преступлений вследствие 

потребления алкоголя, а 22 - 24% стали алкоголиками в результате 

преступного образа жизни. 

В настоящее время существует целый ряд социальных явлений, 

порождающих употребление алкоголя, превращающих пьянство для 

некоторых граждан в образ жизни. Причем следует заметить, что алкоголизм 

"молодеет" и уверенно распространяется среди женского населения страны. 

В свою очередь, причины пьянства и алкоголизма, как и сама преступность, 

обусловлены совокупностью многочисленных объективных и субъективных 

факторов. 

Имея тесную связь с преступностью, пьянство является и питательной 

средой для нее. Опасность пьянства и алкоголизма носит двоякий характер: с 

одной стороны, она заключается в поддержании и стимулировании 

социальных причин преступности, а с другой - сама преступность выступает 

в роли причин пьянства и алкоголизма. Многое связано и с конкретной 

личностью, что подтверждается изучением как преступности, так и пьянства 

и алкоголизма. Социальный характер причин пьянства объясняется его 

тесной связью с экономикой и политикой. Устранение причин и условий, 

способствующих данному негативному явлению, во многом зависит от 

эффективности и совершенствования в первую очередь уголовного, 

административного, гражданского и трудового законодательства. 

В терминологическом плане следует различать «алкоголизм» как 

болезнь и «пьянство» как неумеренное употребление спиртных напитков, не 

приводящее к признакам алкоголизма. 

Разграничение этих понятий необходимо хотя бы уже потому, что при 

алкоголизме применяются преимущественно меры медицинского характера, 

а при пьянстве - педагогического и общественного воздействия. 

Алкоголизм - это заболевание с прогрессирующим течением, которое 

возникает на основе неумеренного употребления спиртного и проявляется 

характерными психическими и неврологическими расстройствами, 

поражением внутренних органов, а также сопровождается нарушениями 

различных социальных функций больного. Таким образом, понятие 

«алкоголизм» включает в себя два основных критерия - медицинский и 

социальный. 

Социальный критерий алкоголизма - это тот духовный, материальный и 

биологический вред, который приносит неумеренное употребление алкоголя 

как самим пьяницам, так и всему обществу. 

Медицинский критерий - патологические изменения в организме, 

которые непосредственно связаны с хроническим алкогольным отравлением 

или наступают в результате его. 

В зависимости от дозы алкоголя и концентрации его в крови медицина 

различает три степени опьянения: легкую, среднюю и тяжелую. 
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Легкое опьянение наблюдается при концентрации алкоголя в крови 

0,05 –  0,1%. Оно может наступить после употребления кружки пива, стакана 

вина или   рюмки   водки.   Комитет   экспертов   Всемирной   организации 

здравоохранения установил, что минимальной дозой алкоголя для взрослого 

человека, при которой начинают обнаруживаться признаки расстройства 

деятельности нервной системы, является 0,5% алкоголя в крови, что 

соответствует приему 87 граммов сорокаградусной водки. 

Опьянение средней тяжести наблюдается при концентрации 1 –  2% 

алкоголя в крови; тяжелое опьянение –  2,5 –  3%. Концентрация алкоголя в 

крови выше 4 - 6% является опасной для жизни. Наукой доказано, что 7 –  8 

граммов чистого спирта на 1 кг веса человека является смертельной дозой. 

Так, взрослый человек, вес которого 70 кг, может погибнуть, выпив 1 литр 

сорокаградусной водки, для детей смертельная доза алкоголя около 3 

граммов на 1 кг веса. 

Дать четкое определение, что такое пьянство, трудно по многим 

причинам. Пьянство не является заболеванием и этим в принципе отличается 

от алкоголизма, хотя социальные критерии пьянства и алкоголизма 

совпадают. 

Пьянство - это антиобщественная форма поведения, проявляющаяся 

преимущественно в злоупотреблении алкоголем. В то же время пьянство -

предтеча заболевания, почва, на которой развивается алкоголизм. Одним из 

первых на диалектическую связь пьянства и алкоголизма указал выдающийся 

отечественный психиатр С.С. Корсаков. Четко разграничивая пьянство как 

наклонность к злоупотреблению спиртными напитками и алкоголизм как 

заболевание, он в то же время отмечал, что "в результате случайного 

пьянства наконец развивается картина постоянного пьянства со всеми 

последствиями в форме хронического алкоголизма". 

В качестве синонимов "пьянства" многие употребляют такие термины, 

как «бытовой алкоголизм», «привычное пьянство», «бытовое пьянство». 

Некоторые, говоря о пьянстве в подростковом возрасте, предпочитают 

термин «ранняя алкоголизация». 

Условно выделяют три этапа: эпизодическое употребление алкоголя, 

бытовое пьянство и алкоголизм. 

Под эпизодическим или случайным употреблением алкоголя понимают 

редкое и нерегулярное его употребление по каким-то особым случаям в 

кругу семьи или товарищей. Большой праздник, встреча после длительной 

разлуки или какие-либо другие важные для данной группы людей события 

нередко, в силу сложившийся традиций (как было отмечено выше), 

отмечаются за столом. Однако, если речь идет об эпизодическом 

употреблении алкоголя, в последующие дни человек не испытывает никакой 

тяги к спиртному, практически безразличен к нему и не принимает его в 

течение длительного времени. 

Если же употребление алкоголя начинается по каждому случаю, если 

поводы выискиваются специально, лишь бы «отметить», и выпивки 

приобретают регулярный характер, то уже следует говорить о наличии 
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бытового пьянства. На этом этапе для человека не имеет существенного 

значения смысл праздничного события, одобряют ли его поведение близкие 

ему люди. В это время уже в значительной мере изменяется его отношение к 

окружающим, к общепринятым и допустимым нормам поведения. Разница 

между эпизодическим употреблением алкоголя и пьянством заключается не 

только в частоте выпивок, но и в том, что изменяются психологические 

установки человека. Эти изменения, однако, еще обратимы. Именно поэтому 

профилактические мероприятия на этом этапе имеют очень большое 

значение, так как предупреждают не только падение человека, но и развитие 

заболевания, которое называется алкоголизмом. 

Граница между пьянством и алкоголизмом неустойчива и провести 

четкую черту между этими состояниями бывает чрезвычайно трудно, 

особенно если речь идет о начальной стадии заболевания. В этом плане 

важно выделение таких этапов алкоголизации, когда пьянство зашло уже 

слишком далеко, а алкоголизм еще не сформировался. Это так называемый 

этап предболезни, предалкоголизма.  

Признаками переходного этапа являются: 

1) реакция личности на злоупотребление алкоголем (попытки самоконтроля, 

саморегуляции);  

2) нарушение ритма физиологических реакций организма (дисхроноз);  

3) усиление защитных реакций организма в ответ на хроническую 

алкогольную интоксикацию. 

К защитно-охранительным реакциям  организма в  ответ на 

повреждающее, токсическое действие алкоголя относят:  

1) выраженность рвотной реакции;  

2) склонность к развитию охранительного торможения (сна);  

3) обменные, в основном окислительные процессы в организме.  

Усиление этих реакций расценивают как предвестник алкоголизма, 

истощение - как признак заболевания. 

Кроме предвестников, выделяют факторы повышенного риска 

формирования алкоголизма. К ним относят индивидуальный характер 

реакции организма на алкоголь (например, хорошая изначальная 

переносимость), психологические особенности личности, неблагоприятные 

микросоциальные условия   (социальные   группы,   семьи   алкоголиков),   

отягощенную наследственность, пограничные нервно-психические 

расстройства и т.п. 

Говорят также о «группах риска», т.е. группах более других склонных 

к пьянству и алкоголизму. 

Сюда входят:  

1) лица, отличающиеся пренебрежительным отношением к своим 

социальным функциям и обязанностям (учебе, работе); 

2) лица с выраженным неумением содержательно проводить свой 

досуг; 3) группы, в которых бытует мнение о пользе алкогольных 

напитков и престижности пьянства;  

4) группы с асоциальными формами поведения. 
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Однако ни предвестники алкоголизма, ни факторы «повышенного 

риска», ни систематическое пьянство еще не являются признаками 

алкоголизма. 

Где же в таком случае грань между пьянством и алкоголизмом? И 

существуют ли надежные критерии их разграничения? В настоящее время 

принято рассматривать алкоголизм как прогрессирующий болезненный 

процесс, что позволяет выделить три стадии развития заболевания.  

Первая стадия алкоголизма постепенно формируется из пьянства. Для 

нее характерны следующие основные признаки: психическая зависимость 

от алкоголя, возрастающая стойкость к нему, частичные нарушения памяти 

на период опьянения, переход от эпизодического пьянства к 

систематическому. Некоторые исследователи важным признаком начала 

алкоголизма считают исчезновение рвотного рефлекса на алкоголь. 

Патологическое влечение к алкоголю, развивающееся на определенном 

этапе пьянства, приводит к психической зависимости и утрате контроля над 

количеством потребляемого спиртного. Теперь это влечение носит характер 

навязчивой идеи, тогда как прежде идея "выпить" в значительной мере 

зависела от различных ситуационно-бытовых моментов. В результате 

систематического пьянства постепенно снижается чувствительность 

организма к алкоголю. Так, пьющий начинает замечать: чтобы привести 

себя в состояние опьянения, надо употребить спиртного в 2 - 3 раза больше, 

чем прежде. Изменяется и характер опьянения. Все чаще вместо обычной 

для него эйфории, приподнятости настроения у таких лиц появляются 

несвойственные им ранее грубость, подозрительность, злобность, 

агрессивность. Почти постоянным становится выпадение из памяти 

некоторых эпизодов, относящихся к состоянию опьянения. Наблюдается 

переход к одиночному пьянству или поиску случайных собутыльников. 

Во второй стадии патологическое влечение к алкоголю приобретает 

неодолимый характер. Полностью утрачивается контроль над количеством 

выпитого, а во многих случаях отсутствует и ситуационный контроль. 

Ранний признак этой стадии - формирование синдрома похмелья. Пьянство 

становится фактически ежедневным и сопровождается потреблением 

больших доз алкоголя. Запои могут длиться от нескольких дней до 

нескольких месяцев и прекращаются на неопределенный промежуток 

времени только в связи с внешними обстоятельствами. Отмечаются 

достаточно выраженные нарушения функции внутренних органов, возможно 

возникновение алкогольных психозов. Все более заметными становятся 

признаки изменения личности. 

Третья  стадия, в отличие от предыдущих, характеризуется 

уменьшением стойкости к алкоголю, снижением его индивидуальной 

переносимости,   усилением   физической   зависимости   от   алкоголя, 

углубляющейся деградацией личности. Синдром похмелья в этой стадии 

возникает после приема небольших доз алкоголя, при систематическом 

употреблении спиртных напитков состояние алкоголика представляет собой 

по существу непрерывное чередование опьянения и похмелья. Почти 
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постоянным признаком, свидетельствующим о переходе алкоголизма в 

конечную стадию, является смена повышенной стойкости к алкоголю ее 

снижением. Особенности характера, изменяющиеся и заостряющиеся во 

второй стадии заболевания, в конечной стадии нивелируются, все более 

уступая место признакам деградации личности. Как состояние опьянения 

делает всех людей похожими друг на друга, оглупляя их, точно так же и 

нарастающая деградация сглаживает индивидуальные особенности личности. 

Происходит тот же процесс ослабоумливания, только уже необратимый. 

Особенность пьянства и алкоголизма как отклоняющегося поведения 

состоит также в том, что эти явления выступают  качестве катализатора, 

способствующего проявлению иных видов социальных отклонении: 

преступности, административных правонарушении, социального 

паразитизма, самоубийств, аморального поведения и др. 

Алкоголь отрицательно сказывается на течении психических  процессов, 

дезорганизует важнейший для поведения процесс возбуждения и 

торможения, расстраивает сознание и волю.  

В состоянии опьянения человек утрачивает адекватную реакцию на 

различные внешние раздражители, становится навязчивым,  грубым, 

развязным.  

Все это, проявляясь в поведении, предопределяет исход борьбы мотивов в 

сознании пьяного человека в пользу  антисоциальных стремлений и желаний, 

подавляет голос совести, чувство долга, уважение к закону и в конечном 

счете приводит к другим видам отклоняющегося поведения.  

Под влиянием алкоголя совершается 2/3 тяжких преступлений против 

личности, 9/10 – хулиганских проявлений, 3/4 грабежей и разбоев, более 1/2 

краж  личного имущества, 1/2 автотранспортных преступлений. 

Рост преступности всегда связан с ростом потребления алкоголя и ростом 

алкоголизма, и здесь нет принципиальной розницы между бытовым 

пьянством и хроническим алкоголизмом.  Алкоголь и преступность –  

братья-близнецы.   Влияние алкоголя на преступность проявляется в 

конкретных особенностях совершаемыми пьяными преступлений, которые 

нередко отличаются повышенной жестокостью, бессмысленностью, 

злостностью, иногда это глупое ухарство, а нередко злоба, слепой, 

безудержный гнев.  О тесной связи пьянства с преступностью 

свидетельствует тот факт, что среди рецидивистов, неоднократно 

совершавших преступления, доля пьяниц и алкоголиков намного большая, 

чем среди лиц, совершивших преступление впервые. Пьянство тянет к 

преступлению, а преступление - к пьянству. Трудно измерить всю пагубность 

последствий, которые приносит алкоголь людям, доводя их до скамьи 

подсудимых. Статистика свидетельствует, что среди виновных в убийствах и 

нанесении тяжких телесных повреждений две трети, а среди хулиганов около 

90% находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Употребление алкоголя особенно тесно связано именно с хулиганством, 

которое является его прямым результатом.  Характер хулиганских 
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проявлений, вызванных опьянением, и по содержанию, и по тяжести очень 

разнообразен: от нецензурной брани, приставания к гражданам, нарушений 

порядка в общественных местах до весьма опасных и тяжких хулиганских 

деяний, связанных с грубым и наглым пренебрежением   к   обществу   и   

сопровождающихся   бесчинством, уничтожением имущества, 

посягательством на жизнь и здоровье граждан. 

Сотрудники милиции Минска ежесуточно совершают множество выездов 

на семейные скандалы, большинство из которых затеяно людьми в нетрезвом 

состоянии. В последнее время женщины стремятся не отставать от мужчин: 

из числа направляемых на принудительное лечение - каждая десятая 

женщина. 

На почве пьянства совершается значительная часть опасных 

преступлений против личности: умышленных убийств, изнасилований, 

телесных повреждений. Причем совершаются эти преступления по ничтожно 

мелким, пустячным поводам и часто носят особо жестокий, бессмысленный 

характер. 

Выборочное изучение уголовных дел, рассмотренных судами 

республики, показывает, что более 70% таких преступлений, как побои, 

телесные повреждения, убийства, изнасилования, совершаются лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения, которое является как бы 

импульсом к совершению насильственных преступлений. 

На  почве  пьянства  совершается  и  значительная  часть 

мошенничеств. Воздействие алкоголя на человека, значительно снижающее 

внимание, ориентацию, быстроту реакции - непосредственная причина 

различных, порой весьма опасных нарушений правил техники безопасности 

на производстве, движения и эксплуатации транспорта. 

В   состоянии   опьянения   порой   совершаются   угоны 

автомототранспортных средств без цели их хищения, чтобы покататься. 

Нередко подобные случаи заканчиваются аварией, гибелью или увечьем 

людей.  

Особую тревогу вызывает растущая алкоголизация населения, уровень 

алкогольных психозов. Причем алкоголизм оказывает наиболее пагубное 

влияние на молодежную среду. Являясь свидетелями аморального поведения 

взрослых, у подростков формируется устойчивая система антиобщественных 

взглядов и наклонностей. 

Опьянение способствует не только тому, что человек становится 

преступником, но и тому, что он оказывается жертвой преступления. У 

пьяного легче украсть, его легче ограбить, обмануть, обвесить. Учитывая это, 

преступники нередко преднамеренно спаивают свои жертвы, а затем 

совершают преступления. Частота самоубийств  при алкоголизме составляет 

в зависимости от методов учета и подхода к проблеме от 7 до 40%.  

Значение борьбы с наркоманией в ряде стран оценивается так же, как, 

допустим, проблема биологического выживания науки. Волна наркомании 

уже "завладела" молодым поколением, все больше жертв у "белой смерти" 

среди детей. Проблема наркомании не может рассматриваться в отрыве от 
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таких уродливых, теневых сторон жизни общества, как преступность, 

проституция, пьянство и алкоголизм. Новое страшное испытание для 

человечества - СПИД - впервые заявило о себе в прямой связи с 

наркоманией. В переводе с греческого наркомания означает "оцепенение", 

"безумие". Ее часто именуют белой смертью, белой петлей, дорогой в ничто, 

путевкой в ад. Это образная терминология очень точно отражает суть 

явления: наркомания - добровольное самоуничтожение, путь к гибели. 

В последнее время среди негативных социальных явлений в обществе 

все более значимое место занимает наркомания, т.е. злоупотребление частью 

населения наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и другими токсичными веществами.  

Термин «наркомания» обозначает заболевание, возникающее в связи с 

потреблением наркотиков в немедицинских целях и характеризующееся 

непреодолимым влечением к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, вызывающим особое субъективно-положительное психическое 

состояние. Систематическое употребление наркотиков вызывает потребность 

в увеличении доз их приема. При наркомании поражаются внутренние 

органы, возникают неврологические и психические расстройства, 

развивается социальная деградация. Главными признаками наркомании 

являются: 

1. психическая зависимость (неодолимое влечение к приему 

наркотика и достижение психического комфорта лишь при 

наличии интоксикации наркотиком); 

2. физическая зависимость, которую называют абстинентным 

синдромом или просто "ломкой" (неприятные болевые ощущения, 

длящиеся 5 - 7 дней: в первые сутки озноб, потливость, жар; затем 

- боли в мышцах, суставах; на третьи сутки возможное 

наступление судорожных припадков, психозов, сумеречного 

помрачения сознания).  

Медицинские исследования показывают, что наркомания является 

состоянием периодической или хронической интоксикации организма, 

вызванной   неоднократным   употреблением   естественных   или 

искусственных наркотических веществ. 

В связи с этим состоянием возникает: 

1. непреодолимая потребность в употреблении наркотиков; 

2. необходимость увеличения дозы привычного наркотика или в переходе 

на более сильный наркотик; 

3. зависимость психического (психологического), а иногда и физического 

состояния человека от приема наркотиков. 

В широком понимании наркомания - это болезненное влечение или 

пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными 

способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться 

одурманивающего состояния. 

Для этого используют разные вещества, например такие подлинные 

наркотики, как опий, морфий, героин, кокаин, гашиш и другие. Опий - 
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высушенный млечный сок недозрелых головок опийного мака. Из опия 

изготавливают морфий, героин и другие опиаты, которые наркоманы чаще 

всего вводят внутривенно, внутримышечно или подкожно. По сравнению  с 

иными наркотиками опиаты быстро ведут к наркомании. Весьма опасны и 

любые синтетические препараты с морфиноподобным действием. 

Кокаин - препарат, вырабатываемый из южноамериканского 

кустарника кока. Не так давно научились изготавливать новый 

синтетический курительный кокаин - крэк, который более токсичен, чем 

кокаин. К тому же он весьма дешев, а потому и более доступен. В США, 

например, этот наркотик вызвал настоящую эпидемию наркомании. 

Привыкание к крэку приходит очень быстро. 

Гашиш (анаша) - один из наиболее распространенных наркотиков. Он 

изготавливается из различных сортов конопли. Употребление гашиша 

вызывает апатию, повышенную утомляемость, раздражительность, 

ослабление памяти, психоз. Лица, употребляющие гашиш, часто переходят к 

иным, более сильным наркотическим веществам. Похожее действие 

оказывают также некоторые лекарственные препараты, не отнесенные к 

разряду наркотических. Злоупотребление ими можно назвать 

лекарствоманией. 

Все применяемые одурманивающие вещества (как настоящие 

наркотики, так и другие препараты растительного происхождения или 

получаемые химическим путем) - сильные яды, т.е. токсины, поэтому 

стремление к одурманивающему состоянию с помощью ненаркотических 

веществ следовало бы называть, как уже принято, токсикоманией. 

Выделяют три основные стадии наркомании. 

На первой наблюдается повышенная толерантность, то есть 

способность организма переносить неблагоприятное влияние наркотиков, 

адаптация, привыкание к ним,  ускоренное наступление эйфории, 

психическая зависимость от наркотика. При этом нет еще хронической 

интоксикации организма и связанных с ней осложнений. Первая стадия 

кратковременна, она длится несколько недель или месяцев. 

На второй стадии достигается максимальная стабильная толерантность. 

Заметна психическая и физическая зависимость от наркотиков, появляются 

признаки хронической интоксикации организма: похудение, общая слабость 

и вялость, резкое снижение трудоспособности. Прогрессируют болезни, 

наблюдавшиеся ранее. Эта стадия у взрослого человека длится в среднем от 5 

до 10 лет. 

Третья стадия отличается постепенным снижением толерантности, 

ослаблением или полным исчезновением эйфории, тонизирующего 

воздействия наркотических веществ. Абстинения становится тяжелой, 

сопровождается полной потерей трудоспособности. Эта стадия заболевания 

развивается быстрее предшествующей. 

Особенно тяжелы последствия полинаркомании - употребления 

нескольких наркотических веществ (например, опия и снотворных, гашиша и 
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алкоголя и т.д.). Встречаются и такие больные, которые употребляют 3-4 

различных наркотика. 

Если наркомания - это заболевание, то наркотизм - социальное явление, 

которое заключается в приобщении к употреблению наркотиков отдельных 

групп населения, их наркотизации. Формой его выражения служит 

совокупность прямо или опосредованно связанных с наркотиками 

общественно опасных действий, посягающих на здоровье людей. По степени 

общественной опасности наркотизм дифференцируется на аморальный 

проступок, административное правонарушение и уголовное преступление 

(незаконный оборот наркотических средств). 

Наркотизм тесным образом связан с преступностью. В состоянии 

эйфории (наркотического опьянения) или абстиненции (наркотического 

голода) наркоманы способны на агрессивные действия, у них выявляются 

скрытые при нормальном состоянии низменные качества и черты личности. 

Человек утрачивает контроль над собой, частично или полностью 

устраняется действие сдерживающих его факторов (совести, страха 

наказания). В структуре всей преступности удельный вес преступлений, 

совершенных под воздействием наркотиков либо для их приобретения, 

неуклонно возрастает и в настоящее время достигает 4%. Значителен рост 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними наркоманами. 

Тяга к наркотикам может подтолкнуть человека на совершение любого 

преступления. Постоянный спрос на наркотики неизбежно порождает и 

предложение, реализуемое в результате определенной преступной 

деятельности (изготовление, приобретение, хищение, сбыт наркотиков), что 

приводит к развитию и процветанию наркотизма, увеличению в десятки раз 

числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Употребление наркотиков нередко приводит человека в преступную 

среду, к совершению опасных преступлений; зачастую наркоманы сами 

становятся активными участниками наркобизнеса. Лица, потребляющие 

наркотики, обладают повышенной виктимностью и часто становятся 

жертвами преступлений. 

Незаконный оборот наркотиков формирует особую социальную среду, в 

которой в значительной мере деформируются ценностные ориентации 

личности. Проводимые исследования свидетельствуют, что подавляющее 

большинство потребителей наркотиков составляют лица моложе 30 лет. 

Особое внимание представителями наркобизнеса уделяется молодежной 

среде как наиболее благоприятной для распространения наркотиков. 

Подобный подход учитывает особое состояние молодого человека в местах 

проведения свободного времени, ощущение безграничной свободы, боязнь 

оторваться от группы. Так, в процессе проведения в исследования по 

проблемам наркотизации учащихся учебных заведений и студенческой 

молодежи 16% из них признались, что допускали немедицинское 

употребление наркотиков. 

В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, деформация 

личностных ценностей происходит особенно активно. Период становления 
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личности, приобретения базовых профессиональных навыков, социальной 

адаптации с момента приобщения несовершеннолетнего к употреблению 

наркотиков прерывается. Нормой в такой среде становится противоправное 

поведение, нарушающее нормальные связи с семьей, сверстниками, которые 

не употребляют наркотики. Распространение в последние годы опасных 

наркотиков, таких как героин, приводит к быстрому развитию наркотической 

зависимости. Отсутствие у несовершеннолетних самостоятельных 

источников доходов, наличие наркотической зависимости толкает их на 

совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

Употребление наркотиков является одной из главных причин совершения 

несовершеннолетними краж, грабежей, вымогательств, которые в некоторых 

случаях сопровождаются умышленными убийствами с отягчающими 

обстоятельствами. 

Наркомания тесно связана с преступностью и является, образно говоря, 

питательной почвой для совершения различных преступных деяний, прежде 

всего корыстных и корыстно-насильственных. Нелегальное приобретение 

наркотиков требует значительных материальных затрат. Стоимость 

наркотических средств на "черном рынке" превышает аптечные цены на 

наиболее распространенные виды наркотиков в десятки и сотни раз. Чтобы 

достать деньги на наркотики, человек, зачастую нигде не работающий и не 

учащийся, начинает воровать, мошенничать, совершать грабежи, разбои, 

иные корыстные преступления. На преступления идут и многие работающие 

наркоманы, так как легального заработка для приобретения наркотиков или 

сырья для их изготовления им недостаточно. Например, возрастает число 

квартирных краж, в совершении которых зачастую участвуют наркоманы. В 

отдельных регионах страны ими совершается свыше половины таких краж. 

Увеличивается число краж и грабежей, совершаемых токсикоманами 

(особенно в подростковой среде), ибо растут цены и на используемые ими 

одурманивающие вещества. Наркомания тесно связана и с насильственной 

преступностью. Употребление наркотиков порождает немотивированную 

злобность, чувство тревоги, безотчетный страх, довольно часто вызывающие 

агрессию. Находясь в состоянии наркотического опьянения, наркоманы 

нередко совершают преступления против личности: убийства, телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганские действия и т.п. Одним из мотивов 

совершения этих преступлений все чаще становится стремление завладеть 

наркотиками или средствами для их приобретения.  

Значительную опасность представляет нелегальное распространение 

наркотиков в местах лишения свободы. Как правило, наркотики 

доставляются туда родственниками осужденных или иными лицами, 

имеющими выход за территорию зоны. Многие наркоманы (до 15%) 

приобщились к этому пороку именно в местах лишения свободы. 

Одной из форм социальной патологии является проституция, которая 

негативно влияет на духовное и нравственное здоровье общества и его 

граждан. Проблема проституции изучена недостаточно, ибо на протяжении 

нескольких десятилетий она считалась «запретной», а потому не 
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разрабатывалась и в научном аспекте. Актуальность изучения проблемы 

проституции и обстоятельств, способствующих  ее  распространению,   

обосновывается   следующими обстоятельствами: 

1) сравнительной распространенностью проституции, которая 

встречается в столичных, крупных городах; 

2) латентностью проституции, когда фактически регистрируется лишь 

"вершина айсберга", причем есть основания предполагать, что реальные 

масштабы явления значительно больше; 

3) общественной опасностью проституции, которая заключается в 

вовлечении в занятие ею все новых и новых лиц, особенно 

несовершеннолетних и молодежи; в создании питательной среды, "фона" для 

более серьезных правонарушений и неразрывной связи минимум с 20-ю 

видами преступлений, в том числе с нарушением правил о валютных 

операциях, распространением венерических заболеваний и СПИДа. 

Наиболее удачными можно считать среди многочисленных следующие 

определения проституции:  "деяние,  направленное  на  извлечение 

материальной выгоды, совершаемое в виде промысла путем вступления в 

половые связи";  "систематическое (в виде промысла) вступление в половую 

связь за вознаграждение, которое служит основным либо существенным 

дополнительным источником средств для избранного (ведомого) образа 

жизни";     "профессиональное удовлетворение сексуальных потребностей 

клиентов за плату". 

Говоря о признаках, определяющих рассматриваемое явление, выделим 

следующие: 

1) род занятия - удовлетворение сексуальной потребности клиента; 

2) характер занятия - регулярный, систематический, профессиональный 

промысел, который осуществляется путем половых связей с разными 

лицами, не основывается на личной склонности или чувственном влечении, 

направлен на удовлетворение половой потребности клиента в любой 

форме;22                                                   3) мотив занятия - заранее 

обусловленное вознаграждение в виде денег или иных материальных 

ценностей, которое, как правило, является основным или дополнительным 

источником средств существования лица, занимающегося проституцией. 

Профессиональная проституция берет начало с древнейших времен, с 

возникновения особой касты жриц при храмах, и долго сохраняла формы 

культа.  

Одним из первых исследователей проституции и ее связи с 

преступностью был итальянский криминолог Чезаре Ломброзо. Проституция 

им рассматривалась в качестве одной из форм нравственного 

помешательства ("нравственной идиотии"), которое лежит в основе женской 

преступности. В работе "Женщина преступница и проститутка" Ч. Ломброзо, 

помимо традиционной продажи женщинами своего тела на улицах и в 

публичных домах, выделял: 
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1. гражданскую проституцию (отсутствие в обществе института брака 

делает всех жен общими, что имело место у каледонцев, бушменов и 

некоторых других народов); 

2. гостеприимную проституцию (традиция предлагать гостям детей и жен 

имела место на Марианских и Филиппинских островах и у некоторых 

арабских племен); 

3. религиозную проституцию (беспорядочная половая жизнь как элемент 

религиозного обряда); 

4. проституцию политическую (использование проституток как агентов 

влияния на политических деятелей); 

5. проституцию эстетическую (содержание любовниц представителями 

высшего класса). 

В нашей стране проституция относится к числу негативных социальных 

явлений, вызывающих большой общественный интерес, но мало изученных 

криминологами. Нынешнее состояние этого феномена позволяет назвать 

следующие ее виды. По субъектам действия выделяются проституция 

женская, мужская и детская. По характеру полового поведения можно 

выделить проституцию без сексуальных извращений и проституцию с 

сексуальными извращениями. По мотивам занятия существуют проституция 

за материальное вознаграждение; проституция по принуждению (в 

результате шантажа или одной из форм рабства); проституция как условие 

получения работы или продвижения по службе ("служебная" проституция); 

проституция как форма взятки за те или иные услуги ("коррупционная" 

проституция); проституция в целях фабрикации компрометирующих 

материалов и шантажа; проституция в политических целях и в целях 

разведки. 

В чем же заключается общественная опасность проституции? 

Обозначим целый комплекс общественно опасных моментов: 

1) социальный аспект: проституция является формой социального 

паразитизма, выражающегося прежде всего в уклонении от общественно 

полезного труда, т.е. создающего своего рода альтернативный образ жизни, 

не предполагающий в качестве основной нормы трудовой процесс (связана с 

алкоголизмом, наркоманией); 

2) медицинский аспект: распространение венерических заболеваний и 

СПИДа; женщины, занимающиеся проституцией, утрачивают собственное 

здоровье, не могут быть полноценными матерями и соответственно не могут 

производить полноценных, здоровых детей; 

3) нравственно-психологический аспект: проституция неизбежно ведет 

к искажению природных, биологических и психологических человеческих 

качеств и общечеловеческих ценностей, к деградации личности и моральной 

патологии;  

4) правовой аспект: проституция обязательно приводит к преступной 

деятельности. Эти явления взаимосвязаны. 

В настоящее время преступность женщин во многом связана с 

проституцией. Рост числа проституток влияет на увеличение количества 
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преступлений, связанных с вовлечением в занятие проституцией (нередко 

девушек, не достигших совершеннолетия и даже малолетних), организацией 

и содержанием притонов, заражением венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. Проститутки значительно чаще, чем прежде, стали участвовать в 

квартирных кражах в роли наводчиц, разведчиц, а порой и непосредственных 

исполнительниц. Взаимосвязь проституции и преступности в первую очередь 

проявляется в том, что многие проститутки начинают заниматься хищениями 

денег и ценностей у клиентов; некоторые используют для этой цели алкоголь 

и наркотики, вызывающие сон и в отдельных случаях потерю сознания. 

Передозировка наркотиков зачастую приводит такого клиента к смерти. 

Проституция может быть сопряжена с совершением вымогательств, краж, 

грабежей, должностных преступлений. Последние имеют место в случаях, 

когда должностные лица требуют от проституток денег за оказание 

различного рода услуг (лечение, обеспечение транспортом, трудоустройство 

и т.д.). 

Имеющее место насилие над проститутками постепенно приобретает 

характер социальной нормы. Вполне естественным для некоторых мужчин 

становится восприятие женщин вообще как проституток, что служит 

мотивацией к совершению изнасилований и иных насильственных 

преступлений. 

Все более рынок сексуальных услуг прибирает к рукам организованная 

преступность. Криминальными аспектами этого рынка являются организация 

притонов, склонение к занятию проституцией, незаконное лишение свободы, 

принуждение к употреблению наркотиков. Криминальный бизнес в сфере 

проституции тесно связан с криминальным рабством и торговлей живым 

товаром. Девушек и детей, пригодных для использования в такой торговле, 

похищают и содержат в специальных притонах тюремного типа. Нередко 

похищению предшествуют заманчивые предложения сняться в кино или 

поучаствовать в престижном конкурсе красоты; бездомным женщинам и 

детям обещают жилище и хорошее питание. Весьма распространенной 

формой торговли живым товаром является вербовка молодых девушек на 

работу за рубеж, которую работодатели описывают в самых радужных 

красках. Однако по приезде к "месту работы" девушки оказываются в 

притоне тюремного типа, где их путем избиения и использования наркотиков 

заставляют удовлетворять половые потребности в извращенных формах. 

Нередко после нещадной сексуальной эксплуатации в притонах женщин 

перепродают преступным группировкам, специализирующимся на 

трансплантации внутренних органов. 

Кроме того, вокруг проституток, как правило, концентрируется большое 

количество лиц, совершающих преступления. Одним из видов связи 

проституции с групповой и организованной преступностью является участие 

проституток в преступных группах, совершающих корыстные и корыстно-

насильственные преступления. 

Исторический и международный опыт, социальная практика 

современных  цивилизованных государств показывают, что метод 
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административного, уголовного преследования не дает желаемого 

результата. В современных условиях с социальной и политической точек 

зрения наиболее предпочтительным является метод не запретительный, а 

регламентирующий, который может обеспечить контроль общества за 

проституцией как социальным явлением и за теми лицами, которые ею 

занимаются.  Иное решение, повлечет лишь переключение внимания 

общества с социальных, экономических, воспитательных и 

профилактических мер воздействия на административно-волевые меры. А 

решить проблему проституции можно только комплексным подходом, 

отдавая при этом предпочтение социальной профилактике, средствам 

нравственного, воспитательного воздействия в целях формирования 

полноценной личности. 

 

Вопрос 2. Индивидуальная профилактика 

Незаконный оборот наркотиков формирует особую социальную среду, в 

которой в значительной мере деформируются ценностные ориентации 

личности. Проводимые исследования свидетельствуют, что подавляющее 

большинство потребителей наркотиков составляют лица моложе 30 лет. 

Особое внимание представителями наркобизнеса уделяется молодежной 

среде как наиболее благоприятной для распространения наркотиков. 

Подобный подход учитывает особое состояние молодого человека в местах 

"тусовок": его "раскрепощенность", ощущение безграничной свободы, 

стремление к общению без комплексов, желание не выпадать из "тусовочной 

обоймы", боязнь оторваться от группы. Так, в процессе проведения в 67 

регионах России исследования по проблемам наркотизации учащихся 

учебных заведений и студенческой молодежи 16% из них признались, что 

допускали немедицинское употребление наркотиков. 

В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, деформация 

личностных ценностей происходит особенно активно. Период становления 

личности, приобретения базовых профессиональных навыков, социальной 

адаптации с момента приобщения несовершеннолетнего к употреблению 

наркотиков прерывается. Нормой в такой среде становится противоправное 

поведение, нарушающее нормальные связи с семьей, сверстниками, которые 

не употребляют наркотики. Распространение в последние годы "тяжелых" 

наркотиков, таких как героин, приводит к быстрому развитию наркотической 

зависимости. Отсутствие у несовершеннолетних самостоятельных 

источников доходов, наличие наркотической зависимости толкает их на 

совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

Употребление наркотиков является одной из главных причин совершения 

несовершеннолетними краж, грабежей, вымогательств, которые в некоторых 

случаях сопровождаются умышленными убийствами с отягчающими 

обстоятельствами. 

Без целостного изучения личности невозможно разработать достаточно 

эффективную комплексную систему мер воздействия на проституцию, а 
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также на конкретные причины и условия, способствующие не только ее 

возникновению, но и достаточно устойчивому существованию в обществе. 

Результаты исследования А.П. Дьяченко, А.В. Борбата, С.Н. Красули 

свидетельствую, о том, что среди проституток преобладают молодые 

женщины в возрасте 18 – 29 лет (82,1% от всего массива), 12,3% - составляют 

несовершеннолетние. Каждая вторая работает на предприятии и в 

учреждении, каждая десятая учится в школе, ПТУ и ВУЗе, 21,9% женщин, 

занимающихся проституцией, не имеют определенных занятий, 13,7% - 

домохозяйки. 

Данное обстоятельство вызывает особую озабоченность, так как 

практически для каждой третьей женщины, из числа опрошенных, 

проституция превращается в основной источник антиобщественного 

паразитического существования. Одним из обстоятельств, побудившим 

опрошенных к занятию проституцией, явился низкий уровень материальной 

обеспеченности в семье. Причем половина (43,8%) прямо указывает, что они 

стали заниматься проституцией в связи с тяжелым материальным 

положением. 

Весьма существенным фактором в жизни человека, как мы знаем, 

является обеспеченность жильем. Характерно, что 31% современных 

проституток не имели места жительства в тех городах, где занимались своим 

ремеслом. При этом 7,5% были мигрантами из других населенных пунктов, 

21% составили жительницы других областей. Далее, каждая пятая из 

проституток имеет несовершеннолетних детей, которые проживают в 15,1% 

случаев вместе с ними, что, безусловно, сказывается на нравственном 

формировании подрастающего поколения. 

Образ жизни проституток довольно жестко связан с потреблением 

алкоголя. Во-первых, призрачная «красивая жизнь» включает как 

неотъемлемый элемент употребление алкогольных напитков. Во-вторых, 

алкоголь «сближает» при ресторанных, гостиничных и т.п. знакомствах. 

Наконец, алкоголь помогает забыться, когда за фасадом «красивой жизни» 

все явственнее ощущается внутренняя опустошенность, гнусность ремесла, 

бытовые невзгоды. Это функцию выполняют и наркотики. 

О связи проституции с пьянством, алкоголизмом и наркоманией 

говорит тот факт, что 68,5% женщин, занимающихся проституцией, 

предпочитают вступать в половой контакт с "клиентами" в состоянии 

алкогольного опьянения или наркотического возбуждения, а местами, где 

происходит знакомство с "клиентами" в 52,1% случаев становятся рестораны, 

в 42,4% - кафе и бары. 

Неизбежным следствием такого образа жизни женщин являются 

венерические заболевания. По данным исследования, более трети лиц, 

занимающихся проституцией, перенесли венерические заболевания, причем 

некоторые из них болели по два и более раза. 

Для низшей категории проституток характерно преобладание женщин 

старших возрастов. Доля лиц старше 30 лет составляет здесь 85,5%, в том 

числе 41% - в возрасте 40 - 45 лет, 16% - 51 - 59 лет.  
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Торговля телом на крайнем уровне нравственного падения не 

приносит, естественно, каких-либо особых доходов. Низкая такса побуждает 

этих женщин вступать в половые контакты по несколько раз в день с 

разными клиентами, одновременно добывать средства к существованию 

воровством, спекуляцией, сводничеством, сбытом краденого. 

Около 90% таких женщин являлись ранее судимыми, причем 10% из 

них оказались судимыми дважды и более. 

Отмечается тесная связь проституции с преступностью. Так, 61,5% 

опрошенных сотрудников органов внутренних дел указывают, что 

проституция зачастую приводит к преступной деятельности. Чаще всего, по 

их мнению, она связана с нарушением правил о валютных операциях 

(22,7%), распространением венерических болезней (17,8%), содержанием 

притонов разврата и сводничеством (15,0%), вовлечением 

несовершеннолетних в проституцию (10,4%). 

Проведенное исследование, упомянутое выше, показало, что в 

большинстве случаев притоны содержат женщины. Причем 88% из них сами 

принимали участие в "обслуживании" клиентов. Для более двух третей 

содержание притона представляло собой только средство наживы. 

Деятельность по обеспечению функционирования притона в 38,3% случаев 

включала приобретение для посетителей наркотиков, в 43,3% - спиртного. В 

притонах разврата существуют условия, способствующие совершению 

свыше десяти видов преступлений на сексуальной почве. Характерно, что 

93% притонов разврата посещалось ранее судимыми. 

Часто  женщины  легкого  поведения  являются  соучастницами 

преступлений или их непосредственными исполнителями. Некоторые 

проститутки вступая в сговор с преступниками, заводят своих клиентов в 

заранее обусловленное место и там их грабят. У проституток подобного рода 

есть водители ("драйверы"), которые работают вместе с ними. Такой 

водитель везет проститутку и клиента якобы на квартиру, подвозит к 

проходному подъезду, через который проститутка скрывается. 

Особенное распространение получили имущественные преступления в 

отношении  "клиентов"  с  использованием  медицинского  препарата 

"клофелина", который подмешивается проститутками в спиртные напитки 

или кофе, после употребления которых "клиент" теряет сознание. 

 

 

Вопрос 3. Детерминанты  пьянства, наркомании и проституции 

Если говорить о причинах возникновения пьянства и алкоголизма 

вообще, то следует сказать, что вопрос этот чрезвычайно сложный и не имеет 

однозначного ответа. Большинство    современных    авторов    указывают,    

что злоупотреблению алкоголем и развитию алкоголизма способствует 

комплекс факторов как социального, психологического, так и 

биологического плана. 
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К социальным  факторам отнесем питейные традиции народа, 

социальное положение (состав семьи, образование, экономическая 

обеспеченность, профессия, образ жизни и т.д.), национальную и 

религиозную принадлежность, обычаи и влияние ближайшего окружения 

(семья, товарищи, компания). Большое значение в комплексе причин 

социального плана, обусловливающих пьянство, имеет сравнительно 

невысокий уровень общей культуры жизни в сфере труда, быта и досуга 

некоторой части населения. 

В частности, достаточное количество людей занято 

малоквалифицированным тяжелым ручным физическим трудом. Такой труд 

не требует от работников высокой профессиональной и общекультурной 

подготовки и поэтому не стимулирует их духовное развитие. Это и 

способствует сохранению в этих группах населения "питейных" традиций, а 

также их приобщению к алкогольным напиткам как средству хотя бы 

временного иллюзорного снятия физической усталости, психологической 

разрядки и заполнения свободного времени. А ведь у значительной части 

населения слабо развиты культурные потребности и интересы, отсутствуют 

умения и навыки позитивного и рационального проведения свободного 

времени.  Так, по данным социологических исследований, наибольшая 

интенсивность распространенности пьянства отмечается именно среди лиц, 

занятых преимущественно ручным тяжелым физическим трудом и 

работающих в монотонных и вредных условиях труда. 

Влияние указанных обстоятельств нередко дополняется довольно 

низкой производственной и трудовой дисциплиной. Администрация порой 

становится на путь попустительства пьянству, допуская к работе лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии, не пресекает и скрывает факты 

употребления алкоголя на производстве. 

Не менее значимым является также существование нездорового, порой 

конфликтного нравственно-психологического климата в некоторых трудовых 

коллективах, отсутствие последовательной борьбы с пьянством со стороны 

общественности, а также недостаточное внимание к технической 

оснащенности, содержанию и условиям труда, бытовым и жилищным 

потребностям, возможностям проведения свободного времени. 

Стимулирующее   воздействие   на   рост   пьянства   оказывают 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия жизни, бытовая 

неустроенность и неудовлетворенность. Данный фактор, как правило, 

воздействует не непосредственно, а через действие других обстоятельств. 

Так, длительное отсутствие отдельной квартиры или другого 

благоустроенного жилья, бытовые трудности часто служат причиной 

семейных ссор и конфликтов. Психологически неуравновешенные и 

недостаточно нравственно воспитанные люди нередко находят «выход» из 

таких ситуаций в неумеренном употреблении спиртных напитков. 

Среди факторов, влияющих на формирования алкоголизма у 

подростков, на первом месте стоят такие, как: 1) условия воспитания в семье; 

2) низкий уровень образования; 3) раннее вступление в самостоятельную 
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жизнь; 4) ранее употребление алкоголя; 5) влияние неформальной группы 

сверстников. Особенно стимулирует рост пьянства и вовлечение в него 

подростков и молодежи процветание "питейных" традиций и нравов в семье. 

Бытовое пьянство превращает употребление алкоголя в якобы 

допустимое повседневное и обыденное занятие, санкционированное 

групповыми нормами и правилами поведения. 

Сохранению «питейных» традиций в значительной степени 

способствует также неудовлетворительная организация и низкое культурное 

содержание досуга. По мнению специалистов по борьбе с пьянством, 

наличие «питейных» традиций и обычаев наравне с недостатками культурно-

нравственного развития людей, неразвитостью их культуры досуга являются 

важнейшими причинами сохранения пьянства в нашем обществе.  

Также среди причин следует указать слабое антиалкогольное 

воспитание, которое часто имеет формальный и исключительно 

просветительский информативный характер. 

Распространенность пьянства в немалой степени зависит от активности 

правоохранительных органов и общественности по выявлению, пресечению 

и наказанию лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Пьянству в 

значительной мере способствует обстановка доступности приобретения 

спиртных напитков, реклама и высокий общий уровень их производства и 

реализации. Таковы основные социальные причины и условия, порождающие 

пьянство. 

Говоря о психологических факторах, отнесем к ним, прежде всего, 

опьяняющее свойство алкоголя, сопровождающееся повышением 

настроения, чувством "удовлетворенности", облегчением межличностных 

контактов. Действительно, состояние опьянения на короткое время снижает 

общее напряжение, уменьшает волнение, робость, неудовлетворенность 

собой. Слабого, оно делает "сильным", замкнутого и хмурого - веселым. Эта 

иллюзия психического и физического комфорта лежит в основе влечения к 

алкоголю  и  является  важным  психологическим  фактором  в 

формировании алкоголизма. 

Почему же некоторые люди быстро попадают в жестокую зависимость 

от алкоголя? Может быть, алкоголизм передается по наследству? Задолго до 

того, как уровень культурного, технического и научного прогресса позволил 

провести глубокие исследования о генетической передаче нормальных и 

патологических признаков, у ученых сформировались представления о 

наследственности в характере целого ряда заболеваний. К их числу многие 

исследователи относили и алкоголизм. Еще древнегреческий мыслитель 

Аристотель высказал твердое убеждение о том, что алкоголизм передается по 

наследству. Противоречивые мнения, высказанные в отношении роли 

наследственности, отражали трудности в изучении этой проблемы. 

Действительно, как отделить наследственную передачу от тех многолетних 

психологических влияний, под воздействием которых растет будущий 

больной в семье алкоголика? Каждый знает, насколько велико влияние 

повседневного примера родителей на психологическое развитие ребенка, на 
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формирование его интересов и привычек. Целый ряд выработанных в детстве 

привычек, особенностей психологических реакций остается на очень 

длительное время, может быть некоторые из них - на всю жизнь. Ведь новое 

падает на уже сформированные структуры, прочность которых бывает 

различной: и нестойкой и чрезвычайно устойчивой. Так, когда родители 

страдают алкоголизмом, развитие раннего влечения к алкоголю особенно 

велико, а в то же время известно, что чем в более раннем  возрасте 

начинается употребление алкоголя, тем быстрее и интенсивнее развивается 

влечение к нему. Не только алкоголизм у родителей, но и их отношение к 

приему алкоголя имеет существенное значение в развитии алкоголизма у их 

детей. А что происходит, если молодой человек попадает в компанию, 

которая по типу своего поведения, отношений к нему чем-то, иногда явным, 

а иногда неуловимым напоминает когда-то уже пережитую ситуацию, не 

могут ли у него возникнуть те виды психологических реакций, которые были 

выработаны в детстве? Такая возможность не исключена. Говоря о большом 

влиянии условий воспитания в семье на формирование алкоголизма, нельзя в 

то же время исключить возможные влияния со стороны других людей, 

особенно близких друзей подростка и молодого человека. 

С целью установления возможности наследственной передачи 

влечения к алкоголю были проведены также экспериментальные 

исследования на животных. В опытах на мышах и крысах было замечено, что 

если животных, испытывающих жажду, запустить в комнату, где 

расставлены сосуды, одни из которых наполнены водой, а другие - 

разведенным спиртом, то животные без всякого к тому принуждения делятся 

на две группы, одна из которых пьет воду, а вторая - разведенный спирт. 

Если отобрать крыс, предпочитающих спирт, и проследить за их потомством, 

то среди него окажется большее количество животных, предпочитающих 

спирт.  

Один из видных специалистов в области изучения алкоголизма – 

канадский ученый Джелинек, длительное время сотрудничавший со 

специалистами   из разных стран в рамках Всемирной   организации 

здравоохранения, пришел к заключению о том, что по наследству передается 

не алкоголизм как таковой, а определенная слабость нервной системы и 

особенности обменных процессов, которые могут служить подходящей 

почвой для развития алкоголизма под воздействием различных и в том числе 

социальных факторов, например влияние семьи на формирование личности, 

ее взглядов, интересов и пристрастий. 

Таким образом, причину, как пьянства, так и алкоголизма следует 

рассматривать под углом воздействия на организм комплекса диалектически 

взаимосвязанных и взаимообусловленных внешних факторов и внутренних 

предрасполагающих условий.  

Выделение «основных», «главных» факторов, влияющих на 

формирование пьянства, таких как социальные (семья, компания), 

психологические (особенности характера), биологические (наследственность) 

и т.п., непродуктивно. Проблема профилактики алкоголизма не терпит 
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узковедомственного подхода, она разрешима лишь при подходе к причине 

пьянства и алкоголизма как к комплексу взаимосвязанных факторов 

(социальных, психологических, биологических).  

Далее, по своему отрицательному влиянию на организм наркотические 

вещества во много раз превосходят действие алкоголя. Если физическая 

зависимость от алкоголя формируется спустя 7-15 лет после начала его 

систематического употребления, то у лиц, употребляющих наркотические 

вещества, - через полтора - два месяца. Распад личности в результате приема 

наркотиков происходит в 20 раз быстрее, чем от приема алкоголя. 

Наркомания ведет к физической и психической деградации, быстрому 

старению и преждевременной смерти. 

Обобщая, можно сказать, что под влиянием определенных условий 

наркоманом может стать любой человек. Вызвать пагубное пристрастие 

могут различные причины, в каждом случае они индивидуальны. 

Иногда в этом повинно влияние группы ровесников, в которой 

одурманивание наркотиками считается "хорошим тоном" и как бы 

санкционирует принадлежность индивидуума к группе. 

Подобные группы вовлекают в свой круг именно тех молодых людей, 

воспитанием которых родители занимаются недостаточно, предоставляя им 

много свободы и не контролируя, как они проводят время. 

Подростки, получающие поддержку в семье, ощущающие признание и 

одобрение в   школе, молодежной организации, кружке по интересам, 

пользующиеся авторитетом в коллективе и имеющие возможность 

реализовать свои увлечения, в значительно меньшей степени подвержены 

опасному влиянию групп наркоманов, даже если находятся в 

непосредственной сфере их воздействия. 

В других случаях наркотическое пристрастие - результат царящей в 

данном молодежном кругу моды на употребление наркотиков или 

проявления интереса, любопытства подростка к ощущениям, которые 

вызывают запретные гашиш, героин или ЛСД. 

Так, согласно проведенным Ю.М. Ткачевским исследованиям, 78,6% 

наркоманов начали приобщаться к этому пороку под влиянием других лиц. 

Из них 51,3% втянулись в потребление наркотиков по примеру друзей и 

знакомых, 27,3% - случайных лиц. 

Особый, весьма серьезный мотив обращения молодых людей к 

наркотикам - переживаемые ими личные жизненные трудности. Обычно они 

связаны либо с семейными конфликтами, либо с ситуацией в учебном 

заведении, либо с какими-то иными проблемами. Сложности такого рода 

вызывают необычайно сильное, болезненно переживаемое психическое 

напряжение, которое делает невозможной нормальную повседневную жизнь 

и непременно требует разрядки. 

 Необходимый каждому человеку навык адекватного поведения в 

трудных ситуациях развит тем сильнее, чем более правильно сформирована 

психика личности, поэтому если у молодого человека отмечаются дефекты 

психики и при этом он натолкнется на проблемы, с которыми не умеет или не 
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хочет справиться, то он усиленно ищет какой-то иной способ разрядки 

терзающего его напряжения. Обнаруживается, что эту функцию выполняет 

наркотик. 

Так, 80%, несовершеннолетних приобщаются к наркотикам, стремясь 

познать тайну дурманящего зелья. В этом аспекте еще раз остановим 

внимание на том, что в сетях наркомании часто оказываются и те, кто 

стремится уйти от сложностей жизни, конфликтных ситуаций, болезненного 

состояния и пр. 

Итак, перечислим некоторые из причин наркомании,  это:  и влияние 

группы, и результат царящей в данном молодежном кругу моды на 

употребление наркотиков, и разнообразные жизненные затруднения, которые 

испытывает человек, и типологические особенности характера, и многое 

другое, как: развитие туризма, расширение международных связей, 

урбанизация, миграция населения способствуют распространению 

национальных традиций, в том числе таких отрицательных, как употребление 

наркотических веществ; многие лица, осуждавшиеся за различные 

преступления, впервые познакомились с наркотиками в местах лишения 

свободы и постепенно втянулись в это зло; интерес к наркотикам всячески 

подогревают заинтересованные лица, например, продавцы.    Нередко они 

снабжают наркотиками несовершеннолетних бесплатно, постепенно втягивая 

их в порочный круг. В последнее время стали отмечаться факты 

насильственного вовлечения в наркоманию. Распространению наркомании 

способствуют и многочисленные просчеты в организации быта, досуга 

людей. Наркомания может возникнуть и на почве бесконтрольного приема 

снотворных и болеутоляющих средств. 

Проституция - это сложный клубок причинно-следственных 

зависимостей, истоки которых глубоко коренятся в крайнее негативных 

процессах, протекающих в обществе. 

Действительно, эти истоки можно найти в социальных противоречиях, 

экономических потрясениях, низком уровне жизни, падении нравственности 

отдельных социальных групп населения и т.д. 

Являясь следствием социальных, экономических и нравственных 

деформаций, присущих обществу, проституция одновременно являет собой 

одну из причин не только антиобщественного, но и противоправного 

поведения отдельных лиц, причину совершения достаточно многих видов 

преступлений. К их числу можно отнести сутенерство, притоносодержание, 

сводничество, вовлечение в проституцию несовершеннолетних, заражение 

венерической болезнью или СПИДом. Более опосредованно связано с 

проституцией совершение и таких опасных преступлений, как 

вымогательство, нарушение правил о валютных операциях, кражи, грабежи, 

разбои и т.п. 

Таким образом, проституция - отнюдь не тупиковая или обособленная 

социальная ситуация в противоправном поведении. Иными словами, данный 

социальный феномен можно и нужно рассматривать в качестве связующего 

звена в цепи различных проявлений социальной патологии. Она нередко 
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выступает в качестве своеобразного катализатора общественных проявлений, 

поскольку образ жизни таких женщин и сами они притягивают к себе 

различные криминальные личности. 

И не случайно именно проститутки нередко становятся жертвами 

рэкетиров, используются организованной преступностью. Нельзя не признать 

в этой связи справедливость мысли выдающегося русского криминолога М. 

Гернета о том, что проституция порождается теми же социальными 

явлениями, что и преступность. 

Причинный комплекс, обусловливающий проституцию как социальное 

явление, чрезвычайно широк по кругу компонентов, многообразен, 

многоаспектен и связан со многими негативными явлениями, и в первую 

очередь с преступностью. В ряду существенных детерминантов проституции 

можно выделить две основные группы факторов: социально-экономические и 

этические. К социально-экономическим относятся: резко обостряющееся 

социальное неравенство в стране, расслоение общества на богатых и бедных; 

низкий уровень социальной обеспеченности значительной части населения, в 

том числе молодежи; ограниченное число социально приемлемых способов 

обеспечения женщинам желаемого ими высокого уровня жизни и др. В 

качестве этических факторов можно отметить низкий моральный облик 

значительной части населения, психологизм "вещизма"; резкое падение 

нравов в обществе; самоотчуждение человека в современных условиях, 

построенных на товарно-денежных отношениях; разрушение традиционных 

национальных представлений о женщине как олицетворении красоты и 

духовности; падение престижа материнства; упущения в общем и половом 

воспитании молодежи и всего населения. 

При этом проституция является не только социально обусловленным, но 

и относительно самостоятельным негативным явлением. И в этом качестве 

она сама выступает в качестве причины возникновения негативных 

последствий, которые заключаются в следующем: 

проституция является одним из этапов нравственной деградации, 

который нередко завершается преступным поведением (рост проституции 

влечет рост преступности вообще и женской в особенности); 

рост проституции обусловливает рост смертности, заболеваемости (в 

первую очередь распространение венерических заболеваний и СПИДа) и 

самоубийств в обществе; 

проституция подрывает социальную нравственность, отрицает 

целомудрие, бескорыстную любовь, способствует деградации национальной 

культуры; 

проституция разрушает институт семьи, отрицательно влияет на 

формирование подрастающего поколения; 

проституция способствует падению престижа образования, труда и 

трудовых заработков. 
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Вопрос 4. Общая профилактика. Взаимодействие органов 

внутренних дел с государственными органами и общественными 

организациями по профилактике пьянства, наркомании и проституции 

 

В профилактике  пьянства и алкоголизма, а также в пресечении 

правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, ведущая 

роль принадлежит правоохранительным органам, осуществляющим такое 

предупреждение на специально-криминологическом уровне и в процессе 

индивидуальной профилактики. При этом особое значение приобретает 

координация действий органов внутренних дел, органов прокуратуры и суда, 

государственных структур, комиссий по борьбе с пьянством, различных 

общественных объединений. 

Важным направлением профилактики пьянства и алкоголизма является 

предупреждение этого негативного явления в общественных местах. 

Проведение мероприятий по поддержанию общественного порядка на 

улицах, площадях, в парках, скверах, на вокзалах, транспортных 

магистралях, стадионах обеспечивает удаление работниками милиции из 

общественных мест лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также 

пресечение распития спиртных напитков в указанных местах и 

предупреждение иных правонарушений на ранней стадии их совершения. 

Задержание таких лиц сотрудниками милиции осуществляется в 

соответствии с нормами уголовного, уголовно-процессуального, 

административного законодательства.  

При осуществлении профилактики пьянства особо необходимо и его 

предупреждение в быту. При этом действенными средствами ранней 

профилактики являются своевременное выявление и постановка на учет лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками в быту, последующий контроль за 

их поведением по месту жительства, осуществляемые участковыми 

уполномоченными милиции. В целях предупреждения пьянства на 

производстве участковые уполномоченные и другие сотрудники милиции 

взаимодействуют с руководством и отделами кадров предприятий, 

учреждений и организаций. 

В настоящее время, важное значение приобретает предупреждение 

пьянства среди несовершеннолетних и молодежи.  

Сотрудники подразделений органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с органами 

прокуратуры, суда, комиссиями по делам несовершеннолетних проводят 

целенаправленную работу по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих пьянству в молодежной среде, выявлению подростков, 

склонных к употреблению спиртных напитков, проведению с ними 

индивидуальной профилактической работы с одновременной постановкой 

таких лиц на соответствующий учет. В свою очередь активная работа должна 

осуществляться и с родителями и лицами, их заменяющими, злостно 

уклоняющимися от воспитания детей. В случаях же установления фактов 
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вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных 

напитков виновные подлежат уголовной ответственности. 

Значительное место в предупреждении пьянства и алкоголизма занимает 

антиалкогольная пропаганда, важную роль в которой играют средства 

массовой информации. Интересы профилактики криминальных и других 

социально негативных последствий пьянства и алкоголизма настоятельно 

требуют разработки и планомерной реализации комплексной, всесторонне 

взвешенной, хорошо просчитанной антиалкогольной политики, 

учитывающей исторический опыт нашей страны и международный опыт. 

Усиленная борьба с пьянством и алкоголизмом возможна только на основе 

системного применения экономических, социальных, правовых, 

воспитательных, психолого-педагогических, социологических, медицинских 

мер, совместной работы множества государственных органов, общественных 

объединений и движений. 

Позитивная коррекция направленности поведения, особенно,  молодежи, 

употребляющей наркотики, возможна путем проведения всего комплекса 

правовых, медицинских и психосоциальных мер общей и частной превенции, 

основанных на глубоком знании особенностей конкретной личности.  

Для предупреждения правонарушений, связанных с наркотизмом, в 

молодежной среде приоритет должен отдаваться превентивным мерам, а не 

репрессиям. Профилактику необходимо осуществлять по двум основным 

направлениям: а) профилактика наркомании, включая лечение наркоманов и 

их реабилитацию; б) профилактика правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Успех в предупреждении наркотизма в первую очередь зависит от 

снижения спроса на наркотики и сокращения количества их потребителей. В 

условиях отсутствия юридической ответственности за потребление 

наркотических средств без назначения врача требуется комплексное 

воспитательно-профилактическое и лечебное воздействие на наркоманов. 

Поэтому в профилактике наркомании необходимо решение ряда следующих 

взаимосвязанных задач: 

 создание системы выявления наркозависимых лиц и контроля за 

распространением наркотических средств в учебных заведениях; 

осуществление стабилизации и последующего снижения уровня 

наркотизации в образовательной среде; 

 повышение уровня образования граждан, напрямую связанного с 

созданием устойчивого позитивного морально-психологического 

климата в трудовом коллективе, образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности возвращения на работу и учебу ранее 

наркозависимых лиц после их лечения и реабилитации; 

 дифференцированный, комплексный подход к выработке системы 

мер противодействия наркотизма на любом уровне с 

использованием методов общей и индивидуальной профилактики. 

Предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота 

наркотиков включает две составные части: 
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а) общее предупреждение, основным содержанием которого являются 

меры по устранению причин и условий, способствующих как наркотизации 

населения, так и совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств; 

б) индивидуальное предупреждение в отношении конкретных лиц, 

злоупотребляющих наркотическими средствами и склонных к совершению 

на этой почве преступлений. 

Общее предупреждение заключается в выявлении специфических 

криминогенных обстоятельств, способствующих вовлечению населения в 

немедицинский прием наркотических средств, и проведении мероприятий по 

прекращению или уменьшению влияний этих детерминант. 

Задачами такой деятельности являются формирование у населения 

устойчивого общественного мнения о неприятии наркотических средств; 

убеждение тех граждан, которые приобщились к потреблению наркотиков, 

отказаться от них. 

Общепредупредительные мероприятия включают выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

связанных с наркотиками; формирование негативного по отношению к 

употреблению наркотиков общественного мнения населения; осуществление 

контроля над процессами законного оборота (от производства до реализации 

и использования наркотиков) с тем, чтобы исключить их использование в 

немедицинских целях. 

Выявление причин и условий, способствующих развитию спроса на 

наркотики и совершению связанных с их приемом преступлений, достигается 

специальным изучением, кропотливой аналитической работой, позволяющей 

выделить типичные криминологические детерминанты. Такая деятельность 

правоохранительных и иных государственных органов и негосударственных 

структур обеспечивает информационную базу для последующих 

общепрофилактических мероприятий экономического, социального, 

воспитательного, правового, психолого-педагогического и собственно 

предупредительного характера. 

Формирование у населения антинаркотической позиции предполагает 

широкую разъяснительную работу об опасности для жизни и здоровья 

злоупотребления наркотиками и последствиях такого поведения; о правовых 

последствиях нарушения законодательных норм, направленных на 

противодействие злоупотреблению наркотиками; о возможных путях 

излечения от наркотической зависимости; о профилактической работе с 

населением для исключения условий, способствующих приобщению граждан 

к потреблению наркотиков. 

Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков 

имеет и осуществление контроля за движением наркотиков в 

фармацевтических и медицинских учреждениях. Работники этих учреждений 

иногда вступают в преступные сделки с наркоманами, похищают ампулы 

морфина и промедола, порошок омнопона. В некоторых регионах почти 
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третья часть выявленных наркоманов доставала наркотики и их составные 

компоненты в больницах и аптеках. 

В настоящее время проводится разъяснительная работа с населением, 

пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от принятия 

наркотических средств. Разнообразны способы такой работы, которая, 

например, включает: 

1. регулярные встречи и беседы с различными группами населения 

специалистов, осуществляющих противодействие 

распространению наркотиков, борьбу с этим социальным злом, 

обеспечивающих лечение наркоманов; 

2. специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, 

выступления в средствах массовой информации о вреде 

незаконного оборота и употребления наркотических средств; 

3. распространение разнообразных предметов агитационного 

характера (рекламок, буклетов, листовок и т.п.); 

4. проведение направленной предупредительной работы с 

отдельными категориями граждан, находящихся в "зоне риска" 

(несовершеннолетними и молодежью, маргиналами и др.); 

5. обеспечение согласованных усилий субъектов, на которые 

возложена обязанность противодействовать незаконному обороту 

наркотиков и бороться с преступностью данного вида; 

6. устранение источников и сырьевых возможностей для незаконного 

изготовления и распространения наркотических средств и их 

прекурсоров. 

7. Индивидуальное предупреждение злоупотреблений 

наркотическими средствами и преступлений на этой почве 

осуществляется в следующих направлениях: 

8. выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к 

совершению на этой почве преступлений; 

9. устранение причин и условий индивидуального 

антиобщественного или противоправного поведения; 

10. устранение конкретных обстоятельств, приводящих к 

употреблению ими наркотиков; 

11. осуществление наблюдения и обеспечение иного социального 

контроля за поведением и образом жизни лиц, злоупотребляющих 

наркотиками и склонных на этой основе к правонарушающему 

поведению; 

12. осуществление в отношении указанных выше лиц мер 

воспитательного, медицинского, правового и иного характера с 

целью недопущения правонарушающего поведения с их стороны. 

Важное значение в предупреждении незаконного оборота наркотиков 

имеет противодействие совершению наркоманами отдельных видов 

преступлений, предметно и мотивационно связанных со злоупотреблением 

наркотическими средствами. 
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В настоящее время в целях профилактики наркомании и наркотизма, 

учеными и практическими работниками правоохранительных органов и 

органов здравоохранения высказываются предложения о криминализации 

потребления наркотиков в немедицинских целях, установления наказания 

виновным в таком потреблении в виде принудительных мер медицинского 

характера. Однако главным направлением профилактики и преодоления 

наркотизма остается совершенствование материальных и социальных 

условий жизни людей. Поэтому комплексное использование экономических, 

социально-культурных, воспитательных и правовых мер является основным 

условием эффективного предупреждения наркотизма. Все эти меры должны 

найти закрепление в государственной программе и реализовываться в целом 

в проводимом на государственном уровне  антинаркотической политике. 

Ведущая роль в борьбе с негативными последствиями проституции 

принадлежит ее профилактике. При этом следует использовать опыт борьбы 

с проституцией в нашей стране в советское время. Созданная еще в 1919 г. 

Комиссия по борьбе с проституцией при Наркомздраве позволила 

скорректировать государственную политику таким образом, что к тридцатым 

годам прошлого века проституция как массовое явление в стране фактически 

перестала существовать. 

Мощный импульс возрождению проституции дал всеобъемлющий 

кризис, в который оказалась ввергнута наша страна после распада СССР. 

Первым этапом воздействия на проституцию и преступность должно 

стать искоренение детской проституции и сексуального рабства. Наряду с 

совершенствованием социальной политики государства, заботой о семье 

главным направлением решения этой проблемы является совершенствование 

деятельности правоохранительных органов и прежде всего подразделений, 

занимающихся борьбой с организованной преступностью и 

предупреждением преступлений несовершеннолетних. 

Виктимологическая профилактика, разъяснение опасностей, которые 

подстерегают несовершеннолетнего и взрослую женщину в современном 

мире, позволят спасти от растления и гибели многих людей. 

Вторым этапом, который успешно реализуется во многих развитых 

зарубежных странах, является установление медицинского, полицейского, 

финансового и социального контроля над проституцией. Это создаст 

предпосылки для постепенного вытеснения данного явления из нашей жизни. 

Вывод общества из кризиса, забота государства о духовно-нравственной 

сфере жизни, рост благосостояния будут уменьшать социальную базу 

проституции. Большое место в ее профилактике занимает религия, 

немаловажна в нравственном возрождении падших женщин роль 

священников разных конфессий. 

Одновременно жесткая запретительная политика в отношении 

пропаганды сексуальной распущенности, сексуальных извращений, 

порнографии, жесткие карательные меры в отношении лиц, втягивающих 

детей и девушек в занятие проституцией, - необходимое условие защиты 

нравственной и духовной безопасности общества. 


