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Анализ современного состояния нар-
копреступности и иных связанных с ней 
негативных явлений позволяет сделать 
следующие научные выводы. 

1. Наблюдается рост числа «наркоти-
зированных семей». Под ними понима-
ются семьи, члены которых не противо-
действуют или склоняют к совершению 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, психотропных веществ 
или их аналогов и (или) немедицинскому 
употреблению указанных средств и ве-
ществ. «Наркотизированные семьи» явля-
ются группами риска молодёжной наркоп-
реступности и наркотизма.

2. Корни молодёжного наркотизма ус-
матриваются в семье. Семейная кримино-
логия (криминофамилистика) — отрасль 
криминологии, теоретические основы 
которой сформулированы Д.А. Шестако-
вым, исследует преступность сферы се-
мейных отношений, то есть, прежде всего, 
семейные причины (противоречия инсти-
тута семьи) различных видов преступной 
активности, а также закономерности со-
вершения преступлений внутри семьи. В 
рамках семейной криминологии изыскива-

ются возможности сдерживания преступ-
ности посредством воздействия на семью.1 
В научный оборот этим автором введено 
понятие семейной десоциализации. Во всех 
случаях криминогенное влияние семьи 
связано с невыполнением ею функции соци-
ализации.2 «Суть криминогенного процес-
са семейной десоциализации заключается 
во взаимодействии определённых негатив-
ных компонентов семейной микросреды с 
личностью, вследствие которого происхо-
дит отрицательная коррекция личностной 
направленности, либо в дезорганизации 
семейной ячейки, приводящей к отчужде-
нию личности от семьи с переориентацией 
на антисоциальное окружение. Кроме того, 
криминологически значимым признаётся 
такое состояние семейных отношений, ко-
торое заключается в невыполнении семьёй 
функции ограждения от внешних крими-
ногенных влияний».3 Выработке склоннос-
ти к совершению преступления подростка 
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способствуют такие обстоятельства, как 
отсутствие одного из родителей (чаще 
отца), их неумение воспитывать детей, со-
здавать дома спокойную доброжелатель-
ную обстановку, материальные трудно-
сти, дурной пример, вовлечение близкими 
родственниками несовершеннолетних в 
аморальную и преступную деятельность.4 
Как показывают криминологические ис-
следования Ю.М. Антоняна, период ран-
него детства с участием семьи, родителей 
составляет основу дальнейшего приспо-
собления ребёнка к действительности, 
соблюдения правил поведения в обществе, 
в том числе уголовно-правовых запретов.5

3. Среди ведущих факторов молодёж-
ной наркопреступности на первом месте 
находятся дефекты социализации в семье, 
связанные с воспитанием, стилями отно-
шений. О влиянии имеющихся там про-
счётов говорит хотя бы тот факт, что ряды 
пристрастившихся к наркотикам пополня-
ются в основном подростками. Родители, 
употребляя социально приемлемые нар-
котики (сигареты, алкоголь), сами того не 
подозревая, формируют их установку на 
приём наркотических средств как «нор-
мального» общепринятого поведения. 

Таким образом, табакокурение и алко-
голь являются для молодых людей первым 
шагом на пути к более сильным психоак-
тивным веществам. Однако провоцировать 
наркозависимость может как гиперопека 
со стороны родителей, лишающая подрос-
тков самостоятельности, так и бесконт-
рольность их действий. С.А. Быков видит 
главенствующую задачу профилактики 
наркотизма в предотвращении психотрав-
мирующих ситуаций, возникающих, глав-
ным образом, в процессе общения ребёнка 
с родителями в семье,6 которая рассматри-
вается нами и как объект профилактики, и 
как её субъект.

Для приобщения к наркотикам имеет 
значение также и распределение ролей, 
обязанностей, власти в семье, способов 
выражения любви и негативных чувств. 
Ребёнок учится на примерах родителей, 
а не на их воспитательных нотациях, 
и перенимает он не только жизненный 
опыт, но и навыки адаптации. Поэтому, 
чем больше времени родители уделяют 
антинаркотическому воспитанию, пред-
полагающему здоровый образ жизни, тем 
меньше риск формирования у ребёнка 
наркозависимости. 

Выделяют три основные стиля воспи-
тания, наиболее способствующих форми-
рованию наркотической зависимости и 
наркопреступного поведения.7 Гиперопе-
кающий стиль характеризуется превали-
рованием контроля над всеми поступками 
ребёнка, игнорированием факта его взрос-
ления, стимуляцией сохранения детских 
качеств (наивность, беспомощность), уст-
ранением экспериментирования и опробо-
вания новых способов поведения ребенка. 
При авторитарном стиле воспитания ро-
дители играют роль непререкаемого авто-
ритета, требуют беспрекословного подчи-
нения. Дети, воспитанные в таких семьях, 
имеют изначально ущербную самооценку. 
При попустительском стиле отсутствует 
система правил поведения подростка, ему 
предоставляется возможность самостоя-
тельно решать свои проблемы. Зачастую 
приоритетными становятся материальные 
ценности. Жизнь строится по принципу 
главенства желания, предполагающего от-
сутствие контроля и обязательств. 

4. В соответствии с Руководством по 
проведению программ обучения навыкам 
жизни в семье в целях предотвращения 
злоупотребления психоактивными ве-
ществами8 основными семейными фак-
торами, приводящими к возникновению 
риска злоупотребления психоактивными 
веществами для детей и подростков, яв-
ляются:
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к преступлению и преступности. Криминогенные 
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показатель дезадаптации // Социологические ис-
следования. — 2000. — № 4. — С. 52.

7 Лозовой В.В. Профилактика наркомании: шко-
ла, семья. — Екатеринбург, 2000. — С. 53.

8 Руководство по проведению программ обуче-
ния навыкам жизни в семье в целях предотвраще-
ния злоупотребления психоактивными веществами: 
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1) отсутствие близости и ненадежность 
отношений с родителями;

2) отсутствие содержательных отноше-
ний с взрослым человеком, обеспечиваю-
щим уход;

3) неумелое воспитание;
4) хаотичная атмосфера в доме;
5) ситуация, когда родители или бра-

тья и сестры злоупотребляют наркотиками, 
страдают умственными расстройствами или 
занимаются преступной деятельностью;

6) социальная изоляция.
5. Выделим «группы риска молодёж-

ной наркопреступности»: 
1) подростки, воспитываемые одним 

родителем, в семье, имеющей членов с от-
рицательной девиацией поведения;

2) дети с высоким уровнем предостав-
ленной неконтролируемой самостоятель-
ности ввиду высокой занятости родителей 
и высоким уровнем наличия предоставлен-
ных денежных средств;

3) беспризорники, несовершеннолет-
ние из детских домов и воспитательных 
колоний.

6. Классифицируем семьи, представ-
ляющие «группы риска, провоцирующие 
наркозависимость молодёжи, способству-
ющую наркопреступности»: 

1) неполная семья (не стимулируется 

познавательная активность ребёнка, не-
достаток внимания, однополое воспита-
ние и т.д.);

2) асоциальная семья (социальное на-
следование и стереотипы в семье);

3) педагогически несостоятельная се-
мья (финансово обеспеченная, характери-
зуется высокой занятостью родителей и 
недостаточным контролем за времяпреп-
ровождением детей и расходованием ими 
финансов).

7. Семья нуждается в дополнитель-
ной уголовно-правовой защите путём 
введения:

1) квалифицирующего признака «чле-
нами семьи» в статьи УК РФ за сбыт нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, растений или их 
частей, содержащих указанные средства 
или вещества, склонение к потреблению 
наркотиков, организацию или содержание 
наркопритонов;

2) примечания к указанным статьям 
УК РФ: «Под членами семьи понимают-
ся супруг, дети, родители. Другие родс-
твенники и в исключительных случаях 
иные граждане могут быть признаны 
членами семьи, если они проживают сов-
местно с потерпевшим в качестве членов 
его семьи».
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