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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье рассматрена наркотизация как угроза национальной безопасности государства. По мнению 

авторов, сегодня органы внутренних дел должны во взаимодействии с институтами гражданского 

общества постоянно проводить профилактические мероприятия, направленные на постоянное и 

безусловное сокращение спроса населением наркотиков, что и является важной мерой политики 

государства в этом направлении. 
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PREVENTION OF POPULATION NARCOTIZATION AS A SOCIAL PROBLEM  

IN THE REPUBLIC OF TADZHIKISTAN 

 

The article focuses on the narcotization as a threat to national security of the state. In the authors’ opinion, 

nowadays law enforcement agencies should continually hold preventive arrangements in interaction with civil 

society institutes in order to provide the constant and unconditional reduction of demand for drugs by the 

population. It is considered to be an important measure of the state policy in this sphere.  
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В современном таджикском обществе 

наблюдается процесс переоценки и обновления 

мировоззренческих установок. На первый план 

выдвигаются такие общечеловеческие 

ценности, как нравственность, мораль, 

достоинство личности. Ценности человека 

утверждаются в процессе активной борьбы с 

такими негативными явлениями, как коррупция, 

экстремизм, терроризм и наркотизация 

населения. 

Наркотики потребляли люди разных культур 

в разных целях: во время религиозных обрядов, 

для восстановления сил, для изменения сознания, 

для снятия боли и неприятных ощущений, при  

лечении и т. д. А. Ш. Розикзода отмечает, что не 

менее злободневной для региона, по мнению 

администрации, является проблема не 

контролируемого никем оборота и 

злоупотребления населением наркотиков. В 

Туркестанском генерал-губернаторстве местное 

население издавна употребляло наркотики, 

доставляемые контрабандным путем. В конце ХIХ 

— начале ХХ вв. потребление наркотиков 

населением заметно не увеличилось, но и не 

прекратилось, поэтому борьба против этого зла 

была одной из важных задач местной полиции. 

Многие, не имея возможности добыть 

относительно дорогие анашу и опиум, 

употребляли кукнор (было много способов его 

употребления) — настой маковых головок, 

медленно разрушающий организм [1, с. 55]. 

В целях усиления борьбы против потребления 

наркотиков военный губернатор Самаркандской 

области принял постановление № 381 от 1 июля 

1906 г., в котором говорилось: «Со злом этим 

необходимо бороться неослабно, пока еще есть 

время и пока потребление наркотиков не 

захватило еще более широкие слои населения. 

Ввиду этого прошу уездных начальников, 

полицмейстеров, участковых и полицейских 

приставов, волостных управителей, сельских и 

аульных старшин усилить надзор за такими 

местами, где можно ожидать курение анаши и 

опия. 

Со своей стороны рекомендую обратить 

внимание на туземные чайные и харчевни 

(чайханы и ошхона, «столовой»), которые главным 

образом являются теми местами, в которых 

потребление этих наркотиков более всего 

обнаруживается. Содержатели чайханы или 

ошхона, а равное, все лица, уличенные в 

распространении и потреблении наркотических 



средств, должны привлекаться  

к законной ответственности. В связи с этим 

полицейским приставам и участковым было 

предоставлено право наказывать в 

административном порядке лиц местного 

населения, подвергать их аресту и денежному 

взысканию» [1, с. 57]. 

Наркотизация населения — это социально 

негативное явление, которое существовало в 

различных периодах истории Таджикистана. 

Следует подчеркнуть, что свыше 98 % 

населения Таджикистана являются 

приверженцами мусульманской веры, которые 

придерживаются норм поведения священного 

Корана, в котором говорится о запрете 

потребления одурманивающего вещества: «О 

вы, которые уверовали! Поистине, опьяняющие 

(все, что затмевает разум), азартные игры, 

сторонитесь же этого, чтобы вы оказались 

счастливыми!» [2]. В Библейской энциклопедии 

Брокгауза указывается, что «…обет назорейства 

включал в себя а) абсолютное воздержание от 

вина и других одурманивающих напитков, а также 

от сырых или сушеных виноградных ягод и от всего 

того, что делается из винограда…» [3]. 

Резкий рост уровня наркотизации на 

современном этапе актуализирует постановку 

задачи противодействия этому негативному 

феномену. Верно отмечает А. А. Ильюхов: «...к 

качеству антинаркоманийной пропаганды в данный 

момент много претензий, хотя количество 

проводимых мероприятий в отчетах выглядит 

внушительно» [4, с. 62, 63]. 

Правоохранительные органы не могут 

самостоятельно решить эту проблему без помощи 

институтов гражданского общества (СМИ, научные 

ассоциации, религиозные конфессии) и 

населения. 

Нет ничего более практичного, чем хорошая 

теория [5, с. 25]. Во всем мире, и в частности  

в Таджикистане, соответствующие 

правоохранительные органы ведут 

профилактику наркотизации населения. Но 

правоприменительная практика показывает, что 

только с принятием соответствующих законов и 

запретов невозможно решить эту проблему, 

потому что, пока существует спрос  

на наркотики, найдутся люди, которые 

производят и распространяют их. 

По определению Всемирной организации 

здравоохранения под наркоманией понимается 

развитие потребности в постоянном или 

периодическом приеме наркотического средства 

для того, чтобы испытать удовольствие или 

избежать дискомфорта, обусловленного 

прекращением приема этого средства [6, с. 12]. 

Профилактика немедицинского употребления 

наркотических средств, выявление специфических 

криминогенных обстоятельств, способствующих 

вовлечению населения в наркотизацию, 

заключается в уменьшении их влияния. Целью 

указанных профилактических мер является 

пропаганда органами внутренних дел здорового и 

спортивного образа жизни, формирование у 

населения общественного мнения, 

ориентированного на неприятие наркотиков и 

отказ от их потребления со стороны тех, кто успел 

приобщиться к наркотическим или психотропным 

средствам. 

Выявление причин, стимулирующих развитие 

спроса на наркотики, достигается обобщением 

анализа таких правонарушений, их связи с другими 

преступлениями. Такой анализ-обобщение 

составляет информационную базу для 

планирования необходимых 

общепрофилактических мероприятий. 

При изучении причин наркомании многие 

исследователи приходят к выводу о том, что 

употребление наркотиков является не симптомом 

конкретного заболевания, а симптомом культуры, 

психологического состояния общества. Духовный 

вакуум, если он не в состоянии заполниться 

внутренним смыслом, всегда найдет себе внешний 

наполнитель. У старшего поколения это был 

алкоголь, у современной молодежи — наркотики 

[7, с. 7]. 

Формирование общественного мнения в 

отношении борьбы с немедицинским 

потреблением наркотиков осуществляется 

разъяснительной работой среди населения о 

необходимости соблюдения антинаркотического 

законодательства и правовых последствиях его 

нарушения, опасности злоупотребления 

наркотиками, влекущего медицинские и 

социальные последствия. Разъяснительная 

работа проводится в таких формах, как: 

регулярные встречи и беседы с различными 

группами населения (аудитория может 

формироваться по возрастному — 14—18, 19—25, 

25—30; половому; территориальному — 

приграничные районы, районы, города; 

профессиональному — в зависимости от 



профессий, социальному признаку); 

распространение наглядных пособий (буклетов, 

листовок, плакатов и т. д.) о негативном влиянии 

и вреде наркотиков; выступление в СМИ; 

информирование государственных органов, 

религиозных конфессий о ситуации, связанной с 

наркотиками. 

Подготовка к проведению выступлений, бесед 

должна строиться с учетом состава аудитории. 

Меры антинаркотической пропаганды и общей 

профилактики в целом нельзя ограничивать так 

называемыми группами риска, т. е. наиболее 

уязвимыми для наркотизации слоями (группами) 

населения, к которым обычно относят 

подростков, молодежь, безработных и некоторые 

этнические или другие социальные группы. Опыт 

показывает, что профилактическая работа среди 

подростков дает больший эффект, если 

дополняется разъяснительными беседами с 

родителями (например, на родительских 

собраниях в школах), дедушками и бабушками 

(пенсионерами по месту жительства) 

потенциальных жертв наркобизнеса. 

По мнению экспертов, основные причины роста 

потребления наркотиков следующие: расширение 

сети наркосбытчиков, доступность наркотиков 

на розничном рынке, безработица, низкий уровень 

жизни значительной части населения, открытая 

пропаганда наркотиков в СМИ, ненадлежащее 

родительское внимание к детям и подросткам, 

отсутствие отлаженной системы профилактики 

[8, с. 22]. Согласно исследованиям В. С. 

Овчинникова причинами роста потребления 

наркотиков являются: а) влияние западной 

культуры; б) появление транснациональной 

молодежной моды; в) ошибки в системе 

воспитания; г) общее повышение благосостояния 

общества, позднее взросление, социальный 

паразитизм, свойственный молодежи [9, с. 13, 

14]. Психолог А. Г. Амбрумова называет иные 

причины: а) трудности социализации в семье; б) 

возрастание напряженности жизни; в) 

стремление молодежи к самостоятельности и 

самовыражению; г) одиночество [10, с. 6, 7]. 

В рамках общей профилактики органы 

внутренних дел участвуют: в выявлении причин и 

условий, способствующих распространению 

наркомании  

и незаконному обороту наркотиков; 

антинаркотической пропаганде; выявлении 

потребителей наркотиков, групп риска. 

Непосредственным ее результатом является 

тесное сотрудничество со здравоохранительной, 

таможенной, пограничной службами, СМИ, 

духовенством, занимающимися прямо или 

косвенно вопросами профилактики 

злоупотребления наркотиками. 

Органам внутренних дел необходимо 

осуществлять взаимодействие с институтами 

гражданского общества (профсоюзами, 

политическими партиями, культурными 

организациями, научными ассоциациями, СМИ, а 

также семьями и церковью). 

Кроме того, на наш взгляд, в 

общеобразовательных школах должны 

разрабатываться программы санитарного 

просвещения по проблемам злоупотребления 

наркотиками, открываться правовые уголки, 

экспресс-информации и другая подобного рода 

наглядная антинаркотическая агитация, которая 

позволит вести профилактику наркомании на 

ранних стадиях. 

Замечается также активизация деятельности 

институтов гражданского общества, т. е. 

неправительственных общественных и 

благотворительных организаций в Республике 

Таджикистан, направленных на разработку и 

реализацию в данном аспекте разных 

профилактических программ. Безусловно, их 

значение и сила состоят в неординарном и гибком 

подходе к проблеме профилактики наркотизации 

населения, что позволяет использовать их 

потенциал в более широком плане. 

Информационной, организационной поддержке 

данных институтов способствовали бы 

сотрудники органов внутренних дел путем 

систематического привлечения населения к 

участию в совместном проведении семинаров, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни. 

Процедура разъяснения обществу 

антинаркотического законодательства, 

негативных последствий немедицинского 

потребления наркотиков стимулирует повышение 

уровня информированности и осведомленности 

общественности об опасности злоупотребления 

этими веществами и их незаконного оборота, 

способствует предупреждению совершения деяний, 

подпадающих под действие уголовного или 

административного законодательства. 

В своих выступлениях сотрудникам органов 

внутренних дел важно не допускать непродуманные 

и утрированные оценки, чрезмерную морализацию 



и запугивание молодежи, которые не дадут 

положительных результатов. В процессе 

сотрудничества с населением необходимо также 

учесть, что если наркотики представлять как 

антисоциальное, ведущее к саморазрушению 

явление, в итоге это может привести к 

отчуждению аудитории. Метод насаждения 

страха никогда не работал на  предупреждение 

правонарушений. 

В выступлениях и беседах сотрудникам 

органов внутренних дел следует разносторонне 

показывать опасность наркотизации здоровья 

каждого гражданина и генофонда нации в целом. 

Необходимо изобличать легенды о сугубо 

личном «безвредном» характере потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

создавать самостоятельную инициативу у 

молодежи по отношению к любым попыткам 

одурманивания, стимулировать желание у 

слушателей помогать сотрудникам органов 

внутренних дел с институтами гражданского 

общества в предупреждении незаконного оборота 

наркотиков. 

Что касается достижения эффективных 

результатов при проведении оперативно-

разыскных мероприятий, то необходимо 

подчеркнуть: это возможно при условии, что 

сотрудники органов внутренних дел, которые, 

кроме умения проводить оперативные 

мероприятия, обладают необходимыми 

знаниями в области наркологии, владеют 

информацией о способах производства 

наркотиков, умеют четко говорить на  жаргоне 

наркоманов, в том числе в период их 

наркотического голодания. 

Следовательно, в профилактике 

наркотизации, осуществляемой 

правоохранительными органами, должны 

осуществляться подготовка специалистов, 

обладающих знаниями о психологическом, 

медицинском, педагогическом и правовом аспектах 

данной проблемы. 
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