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Деятельность сотрудников по пресечению дея-
тельности преступных групп осуществляется по 
следующим направлениям: документирование 

приготовительных действий; устранение негативного 
влияния на других лиц со стороны отрицательной части 
осужденных; изоляция лиц, занимающихся приготови-
тельными действиями; психологическое воздействие 
на участников групп. Вопросы психокоррекции рас-
сматривали ученые: Р.М. Грановская, И.М. Никольская, 
Н.В. Гришина, Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Я.Л. Коломен-
ский, К. Муздыбаев, Н.И. Шевандрин, В.Е. Солдатов, 
О.В. Соловьева1.

Эти меры применяются тогда, когда приготовле-
ние к преступлению грозит перерасти в покушение на 
него либо в оконченное преступление, а у сотрудни-
ков учреждения в силу сложившихся обстоятельств 
нет времени использовать иные меры воздействия. В 
таких условиях целесообразно осуществлять задер-
жание на месте приготовления к преступлению либо с 
предметами, указывающими на это. Если реализован-
ные меры не принесли успеха и виновные стремятся 
начать покушение на преступление, то есть совершают 
противоправные действия, то необходимо принимать 
все меры, исключающие наступление отрицательных 
последствий.

Сотрудники ИУ, проводящие разработку преступ-
ной группы, получив и тщательно проанализировав 
оперативно-психологическую информацию о ее дея-

1 Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: пси-
хологические механизмы. – СПб., 1999; Гришина Н.В. Пси-
хология конфликта. – СПб.: Питер, 2000 Зимбардо Ф., Ляйп- 
пе М. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2000; Коломенс- 
кий Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – 
Минск, 1976; Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: 
ЛГУ, 1983; Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и 
развитие личности. – М., 1998; Солдатов В.Е. Авторитет долж-
ности и авторитет личности. – М., 1988; Соловьева О.В. Обрат-
ная связь в межличностном общении. – М., 1992.

тельности, разрабатывают и проводят комплекс меро-
приятий, направленных на нейтрализацию этой груп-
пы. Поскольку ключевое место в деятельности данных 
формирований принадлежит лидеру, то и основная 
часть мероприятий направлена против него. Характер 
мероприятий, стратегия и тактика их проведения дик-
туются целым рядом факторов, среди которых следует 
назвать степень психологического влияния лидера на 
осужденных, его криминальную активность, индиви-
дуально-личностные характеристики.

Выделяются такие стратегические направления 
работы с лидерами преступных группировок, как 
сотрудничество, компромисс, противоборство и во-
йна. Сотрудничество и компромисс в работе с пре-
ступными группами осужденных неприемлемы, если 
их действия нарушают уголовно-правовой запрет. В 
итоге наиболее приемлемым направлением работы с 
преступными группами следует считать противобор-
ство, в рамках которого проводится комплекс психо-
логических мероприятий, имеющих следующие на-
правления: переориентация направленности группы; 
разобщение или саморазложение преступной группы; 
привлечение активных членов группы к уголовной от-
ветственности.

Переориентация направленности преступной 
группы возможна лишь на начальной стадии форми-
рования, когда члены этого сообщества еще не успели 
совершить уголовно наказуемые деяния. На практике 
переориентация достигается путем: организации ак-
тивного и целенаправленного психологического воз-
действия на членов группы и ее лидера; постановки 
перед группой задач положительной направленности, 
выполнение которых меняет ее курс; использование 
психологических возможностей осужденных и со-
трудников, способных изменить ориентированность 
группы. Чтобы добиться разобщения или самораз-
ложения группы, сотрудникам рекомендуется ис-
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пользовать психологические способы воздействия на 
членов группы и ее лидера. Данные вопросы рассма-
тривали: Г.М. Андреева, В.С. Агеева, В.М. Бехтерев,  
А.А. Бодалев, Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак, С.К. Ро-
щин, И.М. Юсупов, В.А. Ядов и др.2

В группе создаются специальные условия, вы-
нуждающие участников группы и лидера нарушать не-
формальные нормы поведения, принятые в их среде, 
и создается обстановка недоверия друг к другу. Также 
можно территориально свести к минимуму контакты 
между ними и официально предупредить всех о по-
следствиях противоправной деятельности3. Организу-
ются психологические мероприятия по дискредитации 
лидеров и активистов. Привлекаются к уголовной от-
ветственности члены преступных групп, что обеспе-
чивает действие принципа неотвратимости наказания 
за совершенные преступления. При проведении меро-
приятий психологического обеспечения предупреж-
дения особых условий, вызванных противоправной 
деятельностью преступных групп, сотрудники долж-
ны решить следующие задачи: выявление всех фактов 
противоправной деятельности членов преступных 
группировок; подробный социально-психологический 
анализ поведения лидеров и участников преступных 
групп; использование психологических портретов 
осужденных, привлекаемых к сотрудничеству с адми-
нистрацией. 

В психологическое обеспечение предупредительной 
деятельности входят: получение необходимой психоло-
гической информации и установление ее достоверности; 
экспертиза и анализ конкретных признаков противо-
правного поведения; вербальное и невербальное обна-
ружение признаков преступления3. Данные вопросы рас-
сматривали: В.А. Лабунская, К. Лебон, В.Н. Лозовский,  
С. Сигиле, А.Л. Свенцицкий, Г. Тард и др.4 При этом обе-

2 Андреева Г.М., Агеева В.С. Методы исследования межлич-
ностного восприятия в группе. – М.: МГУ, 1984; Бехтерев В.М. 
Коллективная рефлексология. – Пг., 1921; Бодалев А.А. Лич-
ность и общение. – М. Педагогика, 1983; Волков И.И. Исследо-
вание лидерства как функций групповой задачи. // Эксперимен-
тальная и прикладная психология. Вып. 4. – Л.: ЛГУ, 1971; Кри-
чевский Р.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства в 
спортивном коллективе. М.: МГУ, 1985; Рощин С.К. Психология 
толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего 
дня // Психологический журнал. – М., 1990. – №5; Юсупов И.М. 
Психология взаимопонимания. – Казань, 1991; Ядов В.А. Соци-
альная идентичность личности. – М., 1994.
3 Южанин В.Е. Специально-предупредительная деятель-
ность администрации ИТУ. – Рязань: Ряз. высш.шк. МВД 
СССР, 1990. – С. 75.
4 Лабунская В.А. Невербальное поведение. – Ростов-н/Д: 
РГУ, 1986; Лебон К. Психология народов и масс. – СПб., 
1896; Лозовский В.Н. Искусство взаимопонимания. – Сверд-

спечивается выявление психологических данных, отно-
сящихся к событию преступления, о причастности лиц 
к подготовке преступления и других лиц, причастных к 
преступлению.

Выявление организатора и документирование его 
руководящей роли становится обязательным условием 
успешной реализации психоаналитических материалов 
на преступную группу. Это возможно при условии глу-
бокого изучения механизма ее формирования, структу-
ры, характера межличностных отношений, распределе-
ния ролей. В целях нейтрализации противоправного по-
ведения преступной группы в указанном направлении 
наиболее целесообразно предупредительную работу 
проводить по направлениям: помещение прибывшего в 
учреждение «авторитета» в отряд с позитивным микро-
климатом и оперативным прикрытием; своевременное 
информирование о прибытии «авторитета» руководства 
учреждения; проведение различных мероприятий для 
создания неблагоприятного мнения о группе у осуж-
денных, чтобы ограничить возможность пополнения ее 
новыми членами. 

Необходимым условием реализации психоана-
литических материалов является документирование 
и анализ противоправного поведения. В связи с этим 
работа должна быть нацелена на следующие направ-
ления: психопрогноз возможных свидетелей и веще-
ственных доказательств; непосредственное наблюде-
ние и видео фиксация поведения лиц, сотрудничаю-
щих с администрацией. Свидетелями по уголовному 
делу, могут быть осужденные, которым в силу раз-
личных обстоятельств стали известны факты противо-
правного поведения преступной группы5. 

Это могут быть их собственные наблюдения, полу-
ченная информация от окружающих людей и т.д. Вы-
явление таких лиц, установление истинного характера 
и достаточности объема полученной информации, ко-
торой они располагают, имеют большое значение для 
принятия предупредительных мер к преступникам, а 
также юридических мер, предусмотренных законом. 
В качестве предметов и документов, которые при рас-
следовании могут быть вещественными и письмен-
ными доказательствами, выступают различные пред-
меты, инструменты, письма, записки и т.д. Получить 
данную информацию о предметах, как существенных 

ловск, 1990; Сигиле С. Преступная толпа. Опыт коллектив-
ной психологии – СПб., 1896; Свенцицкий А.Л. Социально-
психологические проблемы управления. – Л., 1979; Симо-
нович Н.Е. Социальное самочувствие людей и технологии 
его исследования в современной России. – М., 2003; Тард Г. 
Социальные законы. – СПб., 1906. 
5 См.: Исмаилов И.А. Проблемы предупреждения престу-
плений. – Баку, 1990. 
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доказательствах, сотрудники могут путем проведения 
различных оперативно-розыскных мероприятий на ос-
нове психодиагностического анализа поведенческих 
реакций, физиогномики, нейролингвистики или на ос-
нове других методов социальной психологии6.

Непосредственное наблюдение и фиксация по-
ведения членов преступной группы могут осущест-
вляться сотрудниками разных с использованием виде-
озаписи и аудиозаписи. Составляемые при этом акты, 
психологические заключения и экспертизы могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовным 
делам. А сотрудники и лица, участвовавшие в прове-
дении оперативно-розыскных и психолого-предупре-
дительных мероприятий, могут выступать в качестве 
свидетелей.

Такой тактический прием реализации материа-
лов на преступные группы, как задержание с полич-
ным, является довольно сложным и ответственным 
действием, осуществляемым в сочетании оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий. Операцию по задержанию с поличным необхо-
димо тщательно готовить: изучить личности членов 
группы, подлежащих задержанию; определить место, 
время и момент задержания; подготовить к проведе-
нию необходимые следственные действия; провести 
мероприятия по зашифровке источников информации 
и др. Чтобы преодолеть организованное противодей-
ствие расследованию и побудить членов преступной 
группы к даче правдивых показаний, следует стре-
миться к обострению существующих противоречий 
между различными членами группы, используя ме-
тоды управления конфликтными ситуациями7. Но 

6 Алешина Ю.Е., Данилин К.Е., Дубровская Е.М. Спец-
практикум по социальной психологии: опрос, семейное и 
индивидуальное консультирование. – М., 1989; Волков И.П. 
О социометрической методике в социально-психологиче-
ских исследованиях. – Л.: ЛГУ, 1970; Донцов А.И. Пробле-
мы групповой сплоченности. – М., 1979; Жуков Ю.М. Точ-
ность и дифференцированность межличностного восприя- 
тия. – М., 1992; Журавлев Л.А., Шорохов В.Е. Социально-пси-
хологическая динамика в условиях экономических измене- 
ний. –  М.: ИП РАН, 1998; Забродин Ю.М., Носов Н.А. Управ-
ление человеческими ресурсами: психологические пробле-
мы. – М., 1996; Корнилова Т.В. Экспериментальная психо-
логия. Теория и методы. – М.: Аспект Пресс, 2002; Кричевс- 
кий Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. – М.: 
аспект Пресс, 2001; Кузьмин Е.С. Основы социальной психоло- 
гии. – Л.: ЛГУ, 1964; Кузьмин Е.С., Семенов В.Е. Методы со-
циальной психологии. – М., 1977; Куницына В.Н., Казаринова 
Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: Пи-
тер, 2001; Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной 
психологии и прикладных исследованиях. – СПб., 1996.
7 Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтоло- 
гию. – Ужгород, 1995; Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфлик-

данные конфликтные ситуации не должны носить 
противоправный характер. Деятельность преступной 
группы может считаться пресеченной, если в процес-
се реализации данных удалось обеспечить: психоло-
гическое разобщение преступной группы; отказ от 
совершения подготавливаемого преступления; при-
влечение членов преступной группы к уголовной от-
ветственности.

Достаточно серьезным психологическим обе-
спечением предупредительной деятельности явля-
ется предупреждение насильственных преступле-
ний осужденных. Предупреждение насильственных 
преступлений, совершаемых осужденными в местах 
свободы, — важная составная часть предупрежде-
ния пенитенциарной преступности в целом. Показа-
тели насильственной пенитенциарной преступности 
в местах лишения свободы свидетельствуют об эф-
фективности или неэффективности психопрофилак-
тической работы. В связи с этим при организации 
психопрофилактики насилия необходимо учитывать 
имеющийся положительный опыт, а также социаль-
но-политические и социально-экономические изме-
нения в обществе.

Предупреждение пенитенциарного насилия осу-
ществляется двумя основными способами: 1) воздей-
ствие на сферу общественного бытия; 2) воздействие 
на сферу общественного сознания. Каждому из этих 
способов соответствует определенная совокупность 
видов и уровней предупредительной деятельности. 
Предупреждение пенитенциарного насилиям — одна 
из важных социальных и психологических функций 
уголовно-исполнительной системы. Психологическая 
деятельность по обеспечению данной функции спец-
ифична и направлена, с одной стороны, на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих со-
вершению насильственных преступлений в местах 
лишения свободы, а с другой — на создание таких ус-
ловий отбывания наказания, которые нейтрализовали 
бы действие негативных факторов, связанных с прину-
дительной изоляцией личности8. Определяя характер 
общесоциального предупреждения насильственных 
преступлений в местах лишения свободы, необходимо 

тология. – М., 1999; Магун В.С. Потребности и психология со-
циальной деятельности личности. – Л.: Наука, 1983; Майерс Д. 
Социальная психология. – СПб., 1997; Шорохова Е.В., Бобне- 
ва М.И. Психологические механизмы регуляции социального 
поведения. – М.: Наука, 1979; Парыгин Б.Д. Социально-пси-
хологический климат коллектива. – М., 1981; Петровкая Л.А. 
Компетентность в общении. – М., 1984.
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акцентировать внимание на формирование негатив-
ного отношения у осужденных к любым формам на-
силия. В условиях изоляции от общества это нелегкая 

задача, и прежде всего потому, что условия мест лише-
ния свободы являются идеальной средой для развития 
агрессивно-насильственных установок личности.
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о.с. соколова

к вопросу об унИфИкацИИ законоДаТеЛьсТва 
о правоохранИТеЛьной сЛужбе

10.7256/1999-2807.2013.02.4

Институт правоохранительной службы зани-
мает особое место в служебном праве России 
как подотрасли административного права. 

Это обусловлено как специфическими целями право-
охранительной деятельности — обеспечением без-
опасности, законности и правопорядка, борьбой с 
преступностью, защитой прав и свобод человека и 
гражданина, так и исключительной активностью ре-
формирования института правоохранительной служ-
бы, которое осуществляется при отсутствии базового 
закона о правоохранительной службе и легально за-
крепленных концептуальных начал такого реформи-
рования.

Сложность реформирования института правоох-
ранительной службы обусловлена и реализацией ад-
министративной реформы, цель которой — формиро-
вание «сервисного» публичного управления, нацелен-
ного на минимизацию административных барьеров и 
повышение качества и доступности государственных 
услуг. В этой связи реформирование института право-
охранительной службы сопровождается выделени-
ем из сферы деятельности отдельных правоохрани-
тельных органов (Федеральная таможенная служба, 
Федеральная миграционная служба, Министерство 
внутренних дел, Государственная противопожарная 
служба МЧС РФ) таких ее видов, которые являются 
услугами, и трансформацией отношений по поводу 
предоставления этих услуг в сферу государственной 
гражданской службы. 

Законодательство о правоохранительной службе 
исключительно объемно, оно детально регулирует 
порядок ее прохождения в различных правоохра-

нительных органах. При этом институт правоох-
ранительной службы следует признать достаточно 
«громоздким» правовым явлением. Вопросы осу-
ществления правоохранительной деятельности и 
функционирования правоохранительной службы, 
ее обеспечения, связи с другими сферами государ-
ственного управления регулируются прямо или кос-
венно нормами более чем 110 федеральных законов, 
62 указов Президента РФ, 140 постановлений Пра-
вительства РФ, помимо нормативно-правовых актов 
отраслевых федеральных органов исполнительной 
власти и иных государственных органов, в которых 
осуществляется правоохранительная служба. При 
этом следует признать непоследовательность и не-
кую спешку регулирования деятельности сотруд-
ников правоохранительной службы — например, 
нормы Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О 
полиции»1, несмотря на непродолжительный срок 
его действия, уже менялись законодателем 9 раз. 

В теории служебного права диссертационные ис-
следования вопросов организации и функционирова-
ния института правоохранительной службы условно 
можно разделить на два направления. В рамках каждо-
го из них ни один из авторов не обошел рассмотрения 
вопроса об унификации законодательства о правоох-
ранительной службе в контексте заявленной темы как 
одной из ключевых задач повышения эффективности 
реализации правоохранительных функций. 

Первое направление связано с изучением особен-
ностей правоохранительной службы в отдельных пра-

1 См.: СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
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