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Только совместно с МВД Таджикистана в 2011 г. было проведено 
5 спецопераций, а с 2008 г. сотрудниками МВД России и МВД Таджи-
кистана было проведено 30 таких операций, в ходе которых только 
героина было изъято  почти 200 кг. В конце 2011 г. в ходе междуна-
родной антинаркотической операции «Канал-2011» было перехвачено 
16 т наркотиков. 
Опыт взаимодействия правоохранительных органов стран Содруже-

ства свидетельствует о том, что для достижения  успехов в борьбе с нар-
кобизнесом необходимо использовать комбинацию юридических и си-
ловых мер, а также мероприятий, связанных с социальной профилакти-
кой. При этом одним из главных усилий в этом направлении является 
перекрытие каналов поставки наркотиков из-за рубежа. 
Таким образом, созданы все предпосылки для дальнейшей активи-

зации совместной борьбы с НОН. Необходимо сконцентрировать уси-
лия по ее практическому осуществлению. 
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Важнейшим направлением деятельности правоохранительных ор-
ганов является обеспечение и охрана правопорядка, а также борьба с 
рецидивной преступностью. Эффективность этой борьбы обеспечива-
ется надлежащим функционированием органов правоохранительной 
системы в целом, включая деятельность уголовно-исполнительной 
системы по исправлению осужденных и предупреждению совершения 
ими новых преступлений. 
Активно используемая прогрессивная система исполнения наказа-

ний предусматривает возможность применения институтов досрочного 
освобождения осужденных, включая такие, как замена не отбытой час-
ти наказания более мягким и условно-досрочное освобождение от на-
казания. В то же время досрочное освобождение требует от админист-
рации исправительных учреждений более качественной подготовки 
осужденных к правомерной адаптации, важнейшим элементом которой 
является формирование антикриминальной устойчивости личности. 
Антикриминальная устойчивость представляет собой личностное 

неприятие противоправных способов действий для удовлетворения 
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потребностей и разрешения проблемных ситуаций, а также устойчиво-
сти к криминогенным воздействиям других лиц и сложных жизненных 
обстоятельств.  
Для решения задач исправительного процесса и формирования ан-

тикриминальной устойчивости личности наряду с классическими сред-
ствами исправительного воздействия в практике все чаще используют-
ся различные виды психологической коррекции. 
В наиболее обобщенном виде под психологической коррекцией по-

нимают направленное психологическое воздействие на определенные 
психологические структуры с целью обеспечения полноценного разви-
тия и функционирования индивида (Б.Д. Карвасарский). С учетом спе-
цифики задач исправительного процесса представляется возможным 
выделить из данного определения три основных элемента, присущих 
исправительной коррекции: 

1) направленное психологическое воздействие, реализуемое по-
средством методов психокоррекции, ориентированных на решение за-
дач исправительного процесса; 

2) психологические структуры, включающие криминально значи-
мые свойства личности и дезадаптивные состояния осужденного, нуж-
дающиеся в коррекции; 

3) цели психологического воздействия, направленные на формиро-
вание готовности к ведению правопослушного образа жизни и анти-
криминальной устойчивости осужденного. 
Таким образом, психологическую коррекцию можно определить 

как целенаправленный процесс исправления осужденных посредством 
применения специальных психотехнологий. 
В современных условиях, в международной практике исправитель-

ного процесса активно внедряются элементы групповой психокоррек-
ционной работы. Первоначально групповая форма работы использова-
лась с целью осуществления психологического воздействия на как 
можно большее число клиентов. Занимая достойное место в психоло-
гической практике зарубежных специалистов, групповая психокоррек-
ция часто вызывала недоверие у отдельных отечественных теоретиков 
и специалистов (в том числе психологов уголовно-исполнительной 
системы). Это было обусловлено ложным представлением о том, что 
люди не могут в полной мере раскрываться друг перед другом, обсуж-
дать сложные личные проблемы при такой форме психологической 
коррекции. В связи с этим необходимо отметить, что групповая психо-
коррекция предусматривает включение дополнительных эффективных 
механизмов психологического воздействия на личность, обусловлен-
ных особенностями функционирования групп. 
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Групповая психокоррекция позволяет решать ряд исправительных 
задач, которые в процессе индивидуального воздействия не могут быть 
решены (развитие социальной рефлексии, умений бесконфликтного 
общения и правомерного реагирования на неблагоприятные воздейст-
вия внешних социальных факторов). Кроме того, групповые методы 
являются весьма эффективными в развитии ценностных ориентаций, 
социально значимых личностных отношений, социально-правовых 
ожиданий, эффективных мировоззренческих и поведенческих устано-
вок и других психологических составляющих готовности осужденного 
к правопослушному образу жизни в условиях свободы. 
Современная психологическая наука предоставляет возможность 

выбора того или иного метода групповой психологической коррекции 
в рамках одного или различных теоретических направлений. В то же 
время имеющиеся исследования возможностей и эффективных моде-
лей использования групповой психокоррекции в исправительном про-
цессе носят фрагментарный характер и в основном направлены на ре-
шение узких задач. Эти исследования часто не ориентированы непо-
средственно на укрепление антикриминальной устойчивости личности 
и не предусматривают использование комплекса коррекционных мето-
дов и техник, охватывающих основные механизмы формирования лич-
ностных структур, ценностно-смысловой анализ, научение, групповое 
стимулирование, эмоционально-образное воздействие. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

групповая психокоррекция, обладая мощным исправительным потен-
циалом и реализуемая посредством широкого спектра методов и тех-
ник, может успешно использоваться для решения задач исправитель-
ного процесса и формирования  антикриминальной устойчивости у 
осужденных при их подготовке к досрочному освобождению. 
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Криминалистическая наука возникла, развивается и служит, ставя 
своей целью способствовать деятельности органов предварительного 
расследования по установлению истины по уголовному делу. Для со-
временного этапа  одной из ее приоритетных задач является разработка 
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вопросов методологии, в которых немалое место может быть отведено 
теории отражения. Значимость и актуальность теории отражения как 
для философии, так и для криминалистической науки определяется 
прежде всего универсальностью самого этого принципа.  
Философская наука определяет отражение как «категорию гносео-

логии, выступающей в качестве фундаментальной для материалисти-
ческой традиции когнитивного оптимизма»; как «реакцию (изменение, 
отпечаток, след) любой вещи, взаимодействующей с другой вещью: эта 
реакция находится в определенном соответствии или сходстве с какой-
либо стороной воздействующей на нее вещи»; как «учение о теории 
познания, ведущее начало от Демокрита, согласно которому, познан-
ное является отражением того, что должно быть познано». Из содер-
жания закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности яв-
лений материального мира следует, что взаимосвязи в процессе отра-
жения объективной действительности связаны с другими процессами, 
соответственно не существует изолированных явлений, и в этой связи 
не существует принципиально неотражаемых процессов, что является 
одной из важнейших особенностей отражения. 
Применительно к криминалистической науке процессы отражения 

глубоко исследовались А.И. Винбергом, Б.М. Шавером, Б.И. Шевчен-
ко, Р.С. Белкиным, В.Е. Корноуховым, В.А. Образцовым, А.В. Дуло-
вым и др. Анализ работ названных авторов позволяет сделать вывод о 
том, что теория отражения является методологической основой для 
всей системы криминалистики. В контексте рассматриваемой пробле-
мы особый интерес представляет исследование механизма причинения 
морального вреда с позиции теории отражения. 
В психологии вопросами теории отражения занимались К.К. Пла-

тонов, П.В. Симонов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Я.А. Понамо-
рев и др., которые в своих работах отмечали  чрезвычайную значи-
мость  философской категории отражения для психологии. Примени-
тельно к нашему исследованию (установления морального вреда, при-
чинённого преступлением) следует отметить существование взаимо-
связи криминалистики с другими науками, такими как философия, со-
циология, философия права, и в первую очередь – с психологией. Уста-
новление морального вреда становится возможном посредством пси-
хического отражения, поскольку может быть установлено внутреннее 
состояние личности в период и после совершенного преступления. Уста-
навливая взаимосвязи с произошедшими у потерпевшего психическими 
изменениями, с событием преступного деяния, а также изучая лич-
ность жертвы преступления, используя такие психологические катего-
рии, как эмоции, ощущения, воля, чувства, память, представляется 


