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  Острота преступного влияния на жизнедеятельность общества 

составляет ключевую проблему опасности возростающих масштабов на 

Украине. По этому, важно установить причинно-следственную связь явлений 

наркотизма и преступности в целом, изучить криминологические аспекты 

борьбы с наркоманией в местах осуждения, и наконец вывести наиболее 

еффективные методы искоренения данной проблемы.  

  Статья посвящена теоретическому осмислению методико-

организационнных вопросов борьбы с наркотизмом среди осужденных, 

которые отбывают срок в исправительных колониях. Также, изучается ряд 

факторов взаимообусловленности феномена наркотизма и преступности с 

криминологической точки зрения. Более того, проведен анализ методов борьбы 

с наркотизмом в разрезе криминологического исследования.  

  Ключевые слова. наркотизм, исправительная колония, криминологические 

методы, преступность, осужденный 

  Гумін О. М. Аналіз методико-організаційних аспектів боротьби з 

наркотизмом у виправних колоніях / Інститут права та психології 

Національного університету «Львівська політехніка», Україна, м. Львів 

  Гострота злочинного впливу на життєздатність суспільства утворює 

основну ключову проблему наростаючих масштабів в Україні. Саме тому 

важливо встановити прічінно-наслідковий зв’язок між явищами наркотизму 

та злочинністю в цілому, вивчити кримінологічні аспекти боротьби з 



наркоманією в місцях позбавлення волі, і врешті, вивести найбільш ефективні 

методи усуненя даної проблеми. 

  Стаття присвячена теоретичному осмисленню методико-

організаційних питань боротьби з наркотизмом серед засуджених, які 

відбувають покарання у виправних колоніях. Також, вивчається ряд факторів 

взаємообумовленості феномена наркотизму та злочинності з кримінологічної 

точки зору. Більш того, проведений аналіз методів боротьби з наркотизмом в 

розрізі кримінологічного дослідження. 

  Ключові слова. наркотизм, виправна колонія, кримінологічні методи, 

злочинність, засуджений. 

  Gymin O. M. Analysis of organizational issues concerning fight against drug 

addiction in penal colonies / Institute of Law and Psychology, National University 

‘Lviv Polytechnic’, Ukraine, Lviv 

  The state of crime rate and its influence on living comprises one of the key 

issues of dangerous scale in Ukraine. For that reason, it is important to designate 

cause-and-effect relation of drug addiction and crime in general, examine 

criminological aspects to overcome drug addiction among imprisoned and finally, to 

conclude with the most effective methods of its elimination.  

  The article is dedicated to the review of organizational issues concerning the 

fight against drug addiction among imprisoned. Besides, the range of aspects 

regarding the interdependence of drug addiction and crime from the point of view of 

criminology are covered. Moreover, the analysis of specific methods to overcome 

drug addiction in criminology was undertaken. 

  Key words. drug addiction, penal colony, methods of criminology, crime, 

imprisoned  

 

Вступление.  

Постановка проблемы. Криминогенная ситуация в Украине характеризуется 

не только весьма опасными общими масштабами, но и нарастающей степенью 

ее разрушительного влияния на жизнедеятельность общества. Поэтому 



концептуально важно установить основные причины такой криминогенности, 

что будет способствовать созданию наиболее эффективных возможностей их 

нейтрализации и устранения. С позиции современной украинской 

криминологической науки органическая связь этих общественно-опасных 

явлений приобретает повышено актуальный характер.  

 Анализ исследований. Вопросами исследования борьбы с наркотизмом, 

в том числе и в исправительных колониях, занимались такие ученые как 

Бехтерев Ю. Ю., Васильев Н. Н., Гребнев В. П., Дановский С. Л., Долгова А. И., 

Журавлев М. П., Колесов В. Д., Коротников И. В., Лунеев В. В., Марков А. Я., 

Тоскин Н. Е., Турцевич С. В., Тюрин С. В., Шевченко А. И. 

Целью статьи является анализ методико-органазационных аспектов 

борьбы с наркотизмом в исправительных колониях. 

 Изложение основного материала. Элементы патологического влечения 

к наркотикам и токсикоманическим веществам все явственнее предстают как 

причины и способствующие условия преступной деятельности. Следовательно, 

общественная востребованность постановки и решения данной 

криминологической проблемы исторически оправданна и, тем более, актуальна 

с учетом нынешней социальной коррозии и экономического кризиса в 

обществе.  

  Обострение криминогенной ситуации в Украине, как подтверждает 

практика, во-многом является прямым результатом повышения уровня и 

темпов наркотизации и токсикоманизации населения, особенно молодёжи, 

сопровождаемых падением духовности и нравственно правовых ориентаций 

[1]. 

 В этом отношении, криминологические аспекты борьбы с наркоманией и 

токсикоманией вообще и в местах лишения свободы в особенности – одно из 

центральных направлений борьбы с преступностью. Для криминологов 

исключительно важное значение приобретает деятельность по искоренению 

наркомании и токсикомании среди преступников по двум основаниям: во-

первых, такого рода заболевания и слабости существенно затрудняют, а 



зачастую и обесценивают исправительно-воспитательную функцию уголовного 

наказания, во-вторых, они не просто стимулируют преступный рецидив, но и 

способствуют его проявлению в самых изощренных и наиболее общественно 

опасных формах [2, c.14; c. 6].  

  В процессе криминологического познания представляется возможность 

получить фактические данные об взаимообусловленности феномена 

наркотизма и преступности. Такое познание текущих состояний наркотизма и 

преступности дает основание и открывает широкие возможности для 

прогностической деятельности, пресечения и предупреждения их, в том числе 

ранней профилактики [3, c. 5-7].  

  С точки зрения методов криминологического исследования преступности 

вообще, мы в полной мере можем рассматривать их применительно к проблеме 

исправления и перевоспитания осужденных с наркотической зависимостью, 

отбывающих наказания в исправительных колониях, поскольку они 

направлены на изучение: объектов отражения, форм отражения, цели 

отражения.  

  Прежде всего, отметим, что исправление и перевоспитание осужденных, 

отбывающих наказания в исправительных колониях, предполагает научно 

апробированный процесс воздействия на личность, опирающийся на правовые 

и психолого-педагогический подходы, передовую методику, оперативность. 

  Такая взаимообусловленность криминогенных факторов и борьбы за их 

устранение в условиях отбывания наказания в исправительных колониях 

обладает существенной спецификой. Во-первых, криминогенный фактор 

наркотизма заметно усложняет взаимоотношения администрации 

исправительных колоний с осужденными преступниками, так как расширяет 

круг принципиально важных криминологических задач. Во-вторых, появляется 

дополнительная наполняемость уровня взаимодействия с медицинской и 

психологическими службами. И, наконец, в-третьих, сама личность 

осужденных, как на социальном так и на биологическом уровне, заметно 



активнее оказывает сознательное и подсознательное сопротивление 

воспитательным воздействием [4]. 

  Методологической основой организации борьбы с явлениями наркотизма 

среди осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях, 

является теоретическое и практическое осмысление системы конкретных 

способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о 

наркотизме и преступности, их причинах и условиях, личности осужденных, 

мерах борьбы с наркотизмом, способах криминологического и логического 

прогнозирования, а также, соответственно, планирование мер борьбы и 

профилактики в отношении наркотизма в местах лишения свободы. Все методы 

такой деятельности становятся эффективными лишь на основе теоретического 

осмысления происхождения и генезиса феноменов наркотизма и преступности, 

знания и учета взаимообусловленности, социальной и правовой сущности.  

  Именно органическая взаимосвязь наркотизма и преступности 

обусловливает выбор того или иного арсенала методов исследования данной 

проблемы. Криминологические аспекты борьбы с наркотизмом среди 

осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях, 

предполагают широкое использование следующих методов: 

- статистический, когда используются количественно-качественные 

показатели преступности, связанной с наркотизмом или незаконным 

оборотом наркотиков; 

- анкетирование, как способ рассмотрения криминологических проблем 

наркотизма и наркооборота путем опросов репрезентативного числа 

осужденных преступников, отбывающих наказание в исправительных 

колониях; 

- анонимное анкетирование с целью изучения явлений латентности 

рассматриваемой преступности, и, соответственно, криминогенных свойств 

личности не только осужденных, но и неустановленных преступников; 

- интервью, представляющее собой непринужденную, доверительную беседу 

(индивидуальную или групповую), с вопросами – ответами в устной форме, 



когда возможен широкий спектр психологических подходов к 

преступникам данной категории; 

- тестирование с целью психологической и наркологической диагностики, 

когда используются стандартизированные вопросы и задачи с той или иной 

шкалой значения; 

- социометрия, с использованием для измерения эмоционально-

психологических связей осужденных, а также, особенностей воздействия на 

них разной силы и форм наркотической или токсикоманической 

зависимости. 

  При изучении проблем наркотизма и преступности в условиях отбывания 

наказания осужденными в исправительных колониях, целесообразно 

использовать и другие методы. Прежде всего, - это наблюдение, как процесс 

визуального восприятия ситуаций, связанных с наркологической зависимостью 

осужденных, с уровнем их психологической адаптации к установленному 

внутреннему режиму в колонии, препятствующему приобретению 

наркотических веществ. 

  В методологическом плане борьба с явлениями наркотизма среди 

осужденных, приговоренных судом к лишению свободы, - это, в частности, 

«проблема постепенной конкретизации предупредительных мер от уровня 

общего, глобального до вполне конкретных доступных реализаций 

профилактических мер» [5, c. 49].  

     Эффективность проводимых исследований, касающихся борьбы с 

наркотизмом среди осужденных, отбывающих наказания в исправительных 

колониях, зависит от комплексного подхода при использовании тех или иных 

методов сбора информации, ее анализа и подготовки рекомендаций. При этом в 

оптимальном варианте принято, как показывает практика, ставить для 

выяснения, прежде всего три группы задач. 

  Первая группа задач: реальная оценка общей и специальной 

криминологической обстановки в колонии с выяснением причиняемого 

наркотизмом физического и морального ущерба осужденным; определение 



основных тенденций в состоянии наркотизма в целом и их конкретных видов; 

установление взаимосвязей между криминологическими показателями и теми 

или иными видами наркотизма.  

  Вторая группа задач: реальная оценка предупредительной деятельности 

администрации и психологических служб исправительных колоний и 

повышение качественного уровня такой деятельности; корректировка основных 

направлений борьбы с наркотизмом среди осужденных; планирование текущей 

воспитательной работы по исправлению и перевоспитанию осужденных в 

сочетании с постепенным устранением социальной и биологической 

зависимости от наркотических средств.  

  Третья группа задач: наркологическая помощь осужденным, страдающим 

зависимостью, прежде всего, со стороны медиков и психиатров. 

  Таким образом, в основе борьбы с наркотизмом среди преступников, 

отбывающих наказания в исправительных колониях, находятся учет 

показателей состояния индивидуальной преступности и наркотической 

зависимости, а также контроль за такими индивидуальными характеристиками 

личности осужденных. Неполнота или необъективность одних данных 

искажает все другие, ослабляет методическую базу борьбы с наркотизмом 

осужденных вообще и отбывающих наказания в исправительных колониях в 

особенности [6, c. 34, 42]. 

  Следует подчеркнуть и то обстоятельство, что методы борьбы с 

рассматриваемой преступностью должны учитывать устойчивую тенденцию в 

стране к изменениям качественных особенностей и преступности, и личности 

преступников. Эти особенности состоят в том, что и преступления и 

преступники становятся все более общественно опасными с учетом 

взаимообусловленности преступности и наркотизма [7, c. 46, 50, 77]. Именно по 

этому существенно повышается роль борьбы с наркотизмом в местах лишения 

свободы, особенно на уровне предупреждения рецидивной преступности. 

   Методы борьбы с наркотизмом и преступностью в исправительных 

колониях специфичны тем, что направлены, во-первых, на то, чтобы наркотизм 



не стал пусковым механизмом совершения преступлений в исправительных 

колониях во время отбывания наказания и, во-вторых, не стал таковым после 

отбытия наказания. Поэтому под концепцией борьбы с наркотизмом и 

преступностью в данном случае понимается более узкое криминологическое 

поле, обусловленное тесной взаимосвязью наркотизма и преступности прежде 

всего в условиях исправительных колоний.  

  Современный этап изучения вопросов, связанных с наркотизмом и 

преступностью среди заключенных, отбывающих наказания в исправительных 

колониях, характеризуется теоретическими и практическими поисками более 

эффективных мер исправления, перевоспитания и лечения осужденных. Если в 

широком понимании борьба с преступностью на уровне ранней профилактики 

предполагает приоритет метода убеждения, оставляя за собой в резерве метод 

принуждения, то после совершения преступлений, особенно в местах лишения 

свободы, приоритетным становится метод принуждения. «Наиболее суровая 

мера принуждения – уголовное наказание, и прежде всего лишение свободы. 

При применении наказания эффект убеждения достигается посредством прямо 

выраженного принуждения». 

  Концептуальной идее исправления и перевоспитания осужденных, 

отягощенных наркотической зависимостью, подчинено уголовно-

исполнительное законодательство Украины. В соответствии с этим 

законодательством основными средствами исправления и перевоспитания 

осужденных являются режим отбывания наказания, общественно полезный 

труд, воспитательная работа, общеобразовательное и профессионально-

техническое обучение. 

  Средства исправления и перевоспитания осужденных применяются с 

учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденного, а также его поведения и отношения к 

труду. В целом организационная и производственно-хозяйственная 

деятельность исправительных учреждений должна быть подчинена их 

основной задаче – исправлению и перевоспитанию осужденных.  



  С учетом законодательной основы исправления и перевоспитания 

осужденных, страдающих зависимостью от наркотиков или токсикоманических 

веществ, и осуществляется учет, нейтрализация и устранение конкретных 

криминогенных факторов. Здесь обеспечивается: 

- целенаправленность аналитической и практической деятельности 

исправительных колоний; 

- правильно и точно определяются конкретные задачи исправления и 

перевоспитания; 

- учитывается в процессе исправления и перевоспитания эффективность  

медицинской и психиатрической помощи; 

- устраняются все возможные нелегальные источники приобретения 

наркотических веществ. 

  Как подтверждает практика, отбывая наказание в исправительных 

колониях, значительная часть осужденных не отказывается от общественно 

опасного поведения, допуская нарушения и даже преступления, в том числе 

связанные с наркотизмом. Это свидетельствует об устойчивой тенденции 

противоправного поведения многих осужденных, об их стойком нежелании во 

время отбывания наказания в исправительных колониях отказываться от 

употребления нелегально добываемых наркотиков. 

  В целом, уместно говорить о явно недостаточной эффективности 

антинаркотических воспитательно-предупредительных мер, а также о наличии 

серьезных упущений в самой организации работы администрации 

исправительных колоний. Устранение хронических, столь существенных 

недостатков  и упущений в борьбе с наркотизмом в условиях исполнения 

наказания в исполнительных колониях вряд ли логично, во-первых, без 

дальнейшего повышения эффективности воспитательно-предупредительного 

воздействия на осужденных, склонных к наркотизму, во-вторых, без более 

глубокого анализа наиболее существенных криминогенных факторов, 

оказывающих негативное воздействие на распространенность наркотизма среди 

осужденных. 



  Состояние наркотизации в исправительных колониях устанавливается 

через абсолютное число осужденных, испытывающих наркозависимость. 

Уровень (или коэффициент) наркотизации представляет собой соотношение 

числа осужденных с наркозависимостью к числу всех осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях. Структура наркотизации 

характеризует осужденных с учетом соотношения отдельных видов и категорий 

употребляемых наркотических веществ, различающихся по признакам 

социальной опасности. Динамика наркотизации показывает качественно-

количественные изменения в состоянии, уровне и структуре наркотизации 

среди осужденных за определенные отрезки времени. 

  Рассмотрение названных составных элементов наркотизма через призму 

существующих основных криминогенных факторов влияющих на общее 

состояние наркотизма среди осужденных, объективно способствует 

организации более эффективной работы по пресечению и предупреждению 

среди них наркотизма в целом [8, c. 17, 18; c. 3].       

  Вместе с тем, администрация исправительных колоний при определении 

центральных направлений предупреждения явлений наркотизма, а также при 

разработке комплексных мер предупреждения правонарушений и преступлений 

со стороны лиц, склонных к наркотической зависимости, не должна 

ограничиваться формальным знанием общего состояния, структуры, динамики 

распространения наркотизма.  

  В этом отношении, как справедливо утверждает А. Б. Сахаров, 

существенной составной частью социального процесса предупреждения 

преступности и связанного с ней наркотизма является целенаправленная 

деятельность по устранению или нейтрализации непосредственно 

криминогенных обстоятельств с одновременным обеспечением 

антикриминогенных условий. 

  Следовательно, объективные потребности практики борьбы с 

распространением наркотизма в исправительных колониях предполагают, как 



изучение причин последнего, так и выявление обстоятельств, которые 

обусловливают изменения ее состояния, структуры и динамики.  

  В частности, В. Н. Кудрявцев подчеркивал, что причины различий в 

показателях правонарушений – это еще не причины правонарушений, хотя 

между тем и другим может существовать тесная связь. По этому изменения в 

динамике, состоянии и структуре наркотизма могут быть связаны с такими 

внешними факторами как, например, численность и особенности состава 

осужденных, находящихся в той или иной исправительной колонии [9, c. 84]. 

  Выводы. Сказанное дает основание заключить, что причины 

преступности, в том числе и связанные с наркотизмом, и ситуации, 

оказывающие влияние на ее состояние, структуру и динамику, хотя и 

взаимосвязанные, но не тождественные. Комплекс многих самых 

разнообразных обстоятельств и явлений позволяет не только объяснить, почему 

существуют наркотизм и преступность в одной упряжке, но и вскрыть сложные 

социальные механизмы воспроизводства наркотизма и преступности как одной 

из глобальных проблем криминологической науки. 
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