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Совершенствование правовых основ морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел  

на новых территориях Российской Федерации 

 

Аннотация. В докладе освещены основные результаты научного иссле-

дования проблемы правового регулирования морально-психологического обес-

печения органов внутренних дел в особых условиях. Рассмотрены основные за-

конодательные и ведомственные нормативные правовые акты. На основе ана-

лиза нормативных правовых актов сделаны выводы и предложения, актуальные 

для организации морально-психологического обеспечения деятельности орга-

нов внутренних дел Российской Федерации в современных условиях. 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение; специальная во-

енная операция; особые условия; национальная безопасность; «гибридная война». 

 

Актуальность вынесенных на обсуждение вопросов не вызывает сомне-

ний. Об этом свидетельствует ход событий в зоне специальной военной опера-

ции, а также столь представительный состав участников конференции. 

Критические изменения в международных отношениях, рост военных 

бюджетов ведущих мировых держав, эскалация международной напряжённо-

сти, взрывное развитие военных технологий, милитаризация космоса и инфор-

мационного пространства: эти и многие другие факторы свидетельствуют о 

подготовке войны коллективным Западом. 

В связи с ограниченными возможностями ведущих держав в применении 

современных видов вооружения под угрозой перерастания локальной войны в 

глобальную с полным взаимным уничтожением воюющих сторон противобор-

ство смещается в информационную или ментальную сферу («гибридная вой-

на»). Противник всемерно и широко использует все доступные формы, методы 

и средства противоборства невоенного характера. 

Его цель очевидна — деморализовать население нашей страны, личный 

состав Вооружённых Сил, других войск и органов, дискредитировать руковод-

ство российского государства, склонить общественное мнение граждан в сто-

рону поддержки оппозиции и в конечном итоге — сменить государственную 

власть в Российской Федерации. 

Чем мы должны ответить? 

Стратегия национальной безопасности определяет, что цели обороны 

страны достигаются путём решения комплекса задач, в числе которых: 
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12) поддержание на высоком уровне морально-политического и психоло-

гического состояния личного состава, правопорядка и воинской дисциплины в 

Вооружённых Силах, других войсках, воинских формированиях и органах; 

13) военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе 

граждан; 

14) повышение уровня социальной защищённости военнослужащих, чле-

нов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также улучшение усло-

вий военной службы [1]. 

Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации [2] 

к полномочиям Министра внутренних дел Российской Федерации отнесено 

определение порядка организации морально-психологического обеспечения де-

ятельности. Такой порядок был утверждён два года назад приказом Министра 

№ 900 [3]. 

На протяжении последних тридцати лет система морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел прошла 

сложный и противоречивый путь развития. Могу констатировать тот факт, что 

для обычных, мирных условий выполнения задач, а также для действий в усло-

виях внутреннего вооружённого конфликта как показывает практика имеющее-

ся нормативное регулирование вполне достаточно. 

Вместе с тем для действий в условиях специальной военной операции, 

участия в обеспечении режима военного положения в ряде субъектов Россий-

ской Федерации, а также реагирования на чрезвычайные обстоятельства (чрез-

вычайные ситуации) органы внутренних дел нуждаются в нормативно-

правовом регулировании морально-психологического обеспечения. 

При этом следует отметить, что в законодательных актах Российской Фе-

дерации на военное время, например: в Федеральном конституционном законе 

от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017 г.) «О военном положении» 

[4]; Федеральном законе от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (ред. от 04.11.2022 г.) 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» [5]; 

Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (ред. от 04.11.2022 г.) 

«Об обороне» [6] — нормы, регулирующие морально-психологическое обеспе-

чение отсутствуют. 

Следовательно, правовое регулирование морально-психологического 

обеспечения ограничивается подзаконными актами и ведомственной норматив-

но-правовой базой. Может быть, этого достаточно для мирных условий. По 

нашему мнению, в условиях войны полномочия на осуществление организации 

и проведение мероприятий морально-психологического обеспечения должны 

быть законом предоставлены аппаратам управления органов внутренних дел. 

В связи с этим предлагается предусмотреть в законодательстве о военном 

времени соответствующие полномочия по организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

Затем следует разработать ведомственные нормативные правовые акты, 

которые содержат нормы, определяющие порядок организации и проведения 

мероприятий морально-психологического обеспечения как в угрожаемый пери-

од, в период ведения войны, так и после окончания войны. Здесь два пути: 
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включение отдельных глав в уставные документы и издание самостоятельных 

наставлений, руководств или инструкций. 

Содержание таких документов может включать: 

- цели и задачи морально-психологического обеспечения в особых усло-

виях; 

- описание сил и средств морально-психологического обеспечения и по-

рядок их применения; 

- ответственность руководителей органов внутренних дел и их заместите-

лей по работе с личным составом по организации и проведению мероприятий 

МПО; 

- порядок организации морально-психологического обеспечения в особых 

условиях; 

- особенности проведения мероприятий по видам морально-

психологического обеспечения, применяемых формы и методы работы; 

- способы повышения эффективности морально-психологического обес-

печения. 

Более подробно раскрыть содержание документов не представляется воз-

можным в силу необходимости обеспечения закрытого режима работы. 

Подобный подход был ранее реализован в МВД России [7]. Однако в 

настоящее время вопросы работы с личным составом при чрезвычайных обсто-

ятельствах и в военное время не рассматриваются. 

Следующая проблема — это ведомственная разобщённость систем рабо-

ты с личным составом. Сегодня в Российской Федерации в системе федераль-

ных органов исполнительной власти существует 12 государственных военизи-

рованных организаций, кроме того прокуратура, Следственный комитет и во-

енные суды представлены военной составляющей. И во всех перечисленных 

органах работа с личным составом осуществляется по-разному. Очевидно, в 

условиях военного времени такой подход не станет решающим вкладом в побе-

ду. Следовательно, настало время: 

во-первых, создать координационный орган, например, в составе Совета 

Безопасности Российской Федерации для согласования походов к работе и под-

готовке нормативного регулирования; 

во-вторых, выработать единый подход к организации работы с личным 

составом с учётом ведомственной специфики, характера государственной 

службы и выполняемых задач. Различия и особенности есть и будут, но прин-

ципы службы, духовно-нравственные ценности, мировоззрение и если угодно 

идеология должны быть выстроены на единых основаниях; 

в-третьих, подготовка кадров в области морально-психологического 

обеспечения и военно-политической работы должна вестись в общих образова-

тельных организациях хотя бы для близких по функциям ведомств. Такая прак-

тика вполне оправдывала себя в предыдущем историческом периоде и позволя-

ла значительно экономить средства. 

В завершение приведём слова известного римского военного писателя 

V века Публия Флавия Вегеция Рената — «si vis pacem, para bellum» — «Хо-
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чешь мира — готовься к войне» [8]. Поэтому на благо России заранее подгото-

виться к грядущим событиям. 
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чения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на совре-
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ренних дел. 

 

Морально-психологическое обеспечение деятельности органов внутрен-

них дел является важнейшим направлением создания условий для успешного 

выполнения задач стоящих перед Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Современная обстановка в мире насыщена противостоянием про-

тивополярных сил, активно использующих технологии информационно-

психологического деструктивного давления на своего противника. Целями та-

кого давления является достижение задач дестабилизации моральных, нрав-

ственных, духовных, патриотических основ любого государства, находящегося 

в прицеле западных недружественных стран. Силовые структуры и все граж-

дане нашего государства сегодня, как никогда в истории нашей страны, явля-

ются мишенью Запада для создания дестабилизирующей обстановки и срыва 

планов России на самостоятельное, справедливое, независимое, интенсивно 

развивающееся и укрепляющее свою обороноспособность государство. 

23 февраля 2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин вы-

ступая перед гражданами нашей страны в День защитника отечества отметил, 

что «Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важ-

нейшей государственной задачей. А Вооруженные силы служат надежной га-
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рантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граж-

дан, стабильного, поступательного развития России». 

Говоря о нашей с вами деятельности на Коллегии МВД России 

17 февраля 2022 года В.В. Путин отметил, что «Во все времена Министерство 

внутренних дел по праву считалось ключевым звеном правоохранительной си-

стемы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственно-

сти, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участво-

вали в решении важнейших общенациональных задач» [5]. 

Эти слова Президента подтверждают, что сегодня руководство нашей 

страны уделяет первостепенное значение фундаментальным задачам поддержа-

ния стабильного, устойчиво и поступательно развивающегося государства, и 

общества, способных сохранить свое место в многополярном мире и еще боль-

ше укрепить свои рубежи в нестабильной и противоречивой глобальной миро-

вой политической системе. 

В течение текущего года дестабилизирующие планы западного мира, вся-

чески завуалированно скрываемые от глаз общественности, как никогда ранее 

оголились и показали свою лживую и ужасающую своими целям на уничтоже-

ние нашей страны сущность. 

Именно поэтому на современном этапе своего развития Министерство 

внутренних дел Российской Федерации учитывая нарастающие вызовы из вне 

осуществляет реформирование системы обеспечения работы с личным соста-

вом, которое как я уже сказал выше, является важнейшим направлением, со-

здающим условия для эффективного решения стоящих перед нами задач. 

Среди уже принятых и еще принимаемых МВД России мер по реформи-

рованию системы работы с личным составом органов внутренних дел является: 

— построение в Министерстве внутренних дел Российской Федерации ор-

ганизационно-управленческой вертикали «от ведомства до низшего звена на 

местах» взаимодействия по линии обеспечения работы с личным составом ор-

ганов внутренних дел; 

— введение в структуру руководства Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации должностного лица, координирующего деятельность работы с 

личным составом — заместителя Министра внутренних дел Российской Федера-

ции; 

— создание Главного управления по работе с личным составом МВД России, 

ставшего приемником Департамента государственной службы и кадров 

МВД России [3,4]; 

— образование в структуре Главного управления по работе с личным составом 

МВД России нового подразделения отдела информационно-пропагандистской ра-

боты Управления морально-психологического обеспечения; 

— восстановление в территориальных органах статуса заместителей руко-

водителей территориальных органов внутренних дел, с наделением их допол-

нительными правовыми полномочиями и одновременно ответственностью за 

участие в принимаемых решениях по выполнению служебно-оперативных за-

дач; 

— проведение на постоянной основе учебно-методических сборов с руко-
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водителями подразделений по работе с личным составом. 

Одним из последних знаковых ориентиров курса внутренней и внешней 

политики нашего государства, направленной на укрепление механизмов проти-

востояния деструктивным силам, нацеленным на подрыв государственной ста-

бильности, стал Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

[1]. В нем в п. 10 указано, что органы внутренних дел являются одним из ис-

полнителей государственной политики по сохранению и укреплению традици-

онных ценностей в области образования, воспитания, работы с молодежью, 

культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств 

массовой информации и массовых коммуникаций, международного сотрудни-

чества. Все эти направления, так или иначе, реализуются Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации через организацию морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

Руководящими внутриведомственными документами, определяющими за-

дачи по реализации системы морально-психологического обеспечения деятель-

ности ОВД является приказ МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Во-

просы морально-психологического обеспечения деятельности органов внутрен-

них дел Российской Федерации» [2], в котором указано, что «….Организация 

морально-психологического обеспечения представляет собой непрерывный, це-

ленаправленный, согласованный процесс управленческой деятельности руко-

водителей по осуществлению морально-психологического обеспечения». 

Среди направлений данного обеспечения отмечаются такие виды и формы 

работы как: воспитательная работа; социальная работа; морально-

психологическая подготовка; индивидуальная воспитательная работа, инфор-

мационно-пропагандистская работа; работа по поддержанию служебной дисци-

плины и законности среди личного состава; культурно-просветительская работа 

и другие. 

Основные усилия системы морально-психологического обеспечения со-

средотачиваются на воспитании личного состава в духе преданности своему 

Отечеству — Российской Федерации, понимания и поддержания государствен-

ной политики в сфере внутренних дел, решений Президента Российской Феде-

рации, Министра внутренних дел Российской Федерации по вопросам обеспе-

чения законности и правопорядка. 

Объектами морально-психологического обеспечения являются отдельные 

сотрудники, категории сотрудников, служебные коллективы. 

Субъектами морально-психологического обеспечения являются:  

— руководители (начальники) органов, организаций, подразделений 

МВД России, их заместители, руководители структурных подразделений;  

— руководители подразделений по работе с личным составом; 

— подразделения морально-психологического обеспечения; 

— иные должностные лица, на которых решением руководителей возло-

жена организация морально-психологического обеспечения; 
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— а также вспомогательные подразделения и средства, к которым отно-

сятся: музейные формирования, культурные (культурно-исторические) центры, 

клубы, лекторские группы, агитационно-пропагандистские и концертные брига-

ды, мобильные группы психологов, пункты информирования личного состава, 

комнаты воспитательной работы, наглядные средства информации (наглядная 

агитация, стенная печать, мобильные комплексы наглядной агитации), культурно-

досуговое имущество (учреждения и объекты культуры и спорта, полиграфиче-

ское оборудование, книжные фонды библиотек, технические и наглядные сред-

ства информации и пропаганды, выставочные экспозиции), мемориальные ком-

плексы, информационные (информационно-телекоммуникационные) ресурсы, 

технические средства информации и пропаганды, кабинеты психологической ре-

гуляции и др. 

И это не полный список вспомогательных средств и механизмов повыше-

ния морально-психологической устойчивости личного состава, направленных 

на реализацию выше указанных задач в обозначенных документах-регуляторах 

повышения уровня противодействия активно используемым технологиям ин-

формационно-психологического деструктивного давления на граждан нашего 

общества, к которым, в том числе, относятся и сотрудники ОВД. 

В настоящее время Главным управлением по работе с личным составом 

формируются дополнительные предложения в проект приказа МВД России «О 

внесении изменений в приказ МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Во-

просы организации морально-психологического обеспечения деятельности ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». Это значит, что работа по со-

вершенствованию деятельности и выработке механизмов обеспечения высокой 

морально-психологической устойчивости личного состава продолжается. 

Таким образом, инициированная учебно-научным комплексом исследо-

вания проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения де-

ятельности органов внутренних дел сегодняшняя конференция, традиционно 

ставшая ежегодной, позволяет всем заинтересованным ученым, педагогическим 

работникам, молодым исследователям, практикам работы с личным составом 

делится передовым опытом, обсуждать возникающие проблемы и искать пути 

повышения эффективности реализации механизмов и совершенствования 

средств по созданию благоприятных и устойчивых условий для решения право-

охранительных задач, возлагаемых на органы внутренних дел Российской Фе-

дерации. 
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Исследование вопросов, касающихся духовно-нравственных основ жиз-

недеятельности общества и личности, является особенно интересным, посколь-

ку именно духовно-нравственное развитие человека во многом определяет его 

отношение к себе, к окружающим людям, к своей стране. От сохранения и 

укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в об-

ществе напрямую зависит судьба самого общества и поддержание величия Рос-

сийской Федерации как государства, являющегося на сегодня в мировом про-

странстве фундаментальным оплотом духовности и нравственности. Это в свою 

очередь позволяет утверждать, что рассмотрение указанных вопросов в аспекте 

определения нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение россий-

ских граждан, является весьма актуальным. 

Основным нормативным правовым актом в сфере традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей на сегодняшний день является Указ 

Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [2]. 

Указанный документ определяет традиционные ценности как нравствен-

ные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России. 

К традиционным ценностям относятся: 

— жизнь;  

— достоинство;  

— права и свободы человека;  

— патриотизм; 

— гражданственность; 
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— служение Отечеству и ответственность за его судьбу; 

— высокие нравственные идеалы; 

— крепкая семья; 

— созидательный труд; 

— приоритет духовного над материальным; 

— гуманизм; 

— милосердие; 

— справедливость; 

— коллективизм; 

— взаимопомощь и взаимоуважение; 

— историческая память и преемственность поколений; 

— единство народов России. 

Государственная политика Российской Федерации по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей пред-

ставляет собой совокупность скоординированных мер, осуществляемых Прези-

дентом Российской Федерации и иными органами публичной власти при уча-

стии институтов гражданского общества для противодействия социокультур-

ным угрозам национальной безопасности Российской Федерации в части, каса-

ющейся защиты традиционных ценностей. Реализуется данная государственная 

политика в области: 

— образования и воспитания; 

— работы с молодежью; 

— культуры; 

— науки; 

— межнациональных и межрелигиозных отношений; 

— средств массовой информации и массовых коммуникаций; 

— международного сотрудничества. 

В реализации такой государственной политики участвуют федеральные 

органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, общественной безопасности, и иные органы пуб-

личной власти в пределах своих полномочий. 

Сообразно с вышеизложенным следует указать, что на сегодняшний день 

с позиции стратегического планирования в Российской Федерации четко опре-

делены традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также 

обозначены цели и задачи государственной политики по их сохранению и 

укреплению. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года 

№ 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» одним 

из структурных подразделений центрального аппарата МВД России является 

Главное управление по работе с личным составом [1], которое на сегодняшний 

момент возглавляет генерал-лейтенант полиции Ларионов Андрей Петрович 

(см. Приказ МВД России от 29 июня 2022 года № 479 «О создании Главного 

управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации») [3]. 
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Необходимо отдельно отметить, что в составе управления организации 

морально-психологического обеспечения ГУРЛС МВД России образован но-

вый отдел организации информационно-пропагандисткой работы, что, без-

условно, позволяет утверждать о несомненной значимости вопросов воспита-

ния сотрудников органов внутренних дел в аспекте формирования их мировоз-

зрения с позиции четкого понимания государственной политики Российской 

Федерации по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

На наш взгляд в рамках работы по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей целесообразно рассмотреть 

вопрос о реализации следующих рекомендаций: 

— надлежит своевременно вносить изменения и дополнения в норматив-

ные правовые акты, затрагивающие вопросы стратегического планирования в 

области традиционных российских ценностей; 

— следует совершенствовать формы и методы воспитания молодежи в 

соответствии с целями государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных ценностей; 

— необходимо повышать эффективность деятельности правоохранитель-

ных органов по профилактике и пресечению противоправных действий, 

направленных на распространение деструктивной идеологии. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать 

следующее: 

1) рассмотрение вопросов сохранения и укрепления традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей имеет существенное значение с точ-

ки зрения формирования мировоззренческих установок российских граждан; 

2) нормативное закрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, безусловно, выступает одним из условий определения 

конкретных ориентиров по воспитанию молодежи; 

3) дальнейшая работа в свете государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

несомненно, будет способствовать формированию на международной арене об-

раза Российского государства как хранителя и защитника традиционных обще-

человеческих ценностей. 

 

Список литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 

(ред. от 30 сентября 2022 года) «Вопросы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334; 2022. № 40. Ст. 6787. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2022. № 46. 

Ст. 7977. 



22 
 

3. Приказ МВД России от 29 июня 2022 года № 479 «О создании Главно-

го управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации» // Официально документ опубликован не был. 

 

© Забегаев А. А., 2022 



23 
 

Бородавко Леонид Трофимович, 

профессор кафедры физической подготовки  

и прикладных единоборств 

Санкт-Петербургского университета МВД России 

доктор педагогических наук, доцент 

 

Актуальные проблемы морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних. Автор, ана-

лизируя специфику организации и проведения психолого-педагогических ме-

роприятий в рассматриваемой области, формулирует и обосновывает предло-

жения по совершенствованию института морально-психологического обеспе-

чения как одного из важнейших элементов системы работы с личным составом 

в органах внутренних дел. 
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ренних дел; работа с личным составом; воспитательная работа; морально-
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В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина — обязанность государства (статья 2 Конституции Российской Федера-

ции). Непосредственная реализация задач по охране и защите прав и свобод 

граждан возложена на правоохранительные органы государственного аппарата. 

Одним из важнейших элементов правоохранительной системы государства яв-

ляются органы внутренних дел, поскольку именно сотрудники органов внут-

ренних дел в наибольшей степени взаимодействуют с населением при выпол-

нении своих должностных обязанностей, и именно по действиям сотрудников 

органов внутренних дел у граждан формируется общее впечатление об эффек-

тивности функционирования всей правоохранительной системы государства. 

Сообразно этому можно отметить, что повышение среди населения авторитета 

сотрудников органов внутренних дел как государственных служащих выступа-

ет одним из необходимых условий формирования в России развитого граждан-

ского общества. Не случайно Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 

2021 года подчеркивает важность реализации правоохранительной функции 

государства в рамках дальнейшего построения в Российской Федерации право-

вого государства [1]. Эффективность реализации органами внутренних дел сво-

их функций во многом определяется профессионально-нравственными каче-

ствами сотрудников, которые формируются, в том числе, в процессе работы в 

сфере морально-психологического обеспечения деятельности органов внутрен-

них дел. Это в свою очередь позволяет утверждать, что рассмотрение института 

морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
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в аспекте совершенствования системы работы с личным составом в органах 

внутренних дел, является весьма актуальным. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с морально-

психологическим обеспечением деятельности органов внутренних дел, уделя-

ется довольно серьезное внимание, что позволяет говорить о достаточной изу-

ченности обозначенной проблематики [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Основными нормативными правовыми актами в области организации и 

проведения мероприятий морально-психологического обеспечения деятельно-

сти органов внутренних дел на сегодняшний день являются: 

1) Приказ МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Вопросы органи-

зации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутрен-

них дел Российской Федерации»; 

2) Письмо ДГСК МВД России от 31 декабря 2021 года № 21/7/21717 

«О направлении методических рекомендаций». 

Согласно указанному выше приказу морально-психологическое обеспе-

чения деятельности органов внутренних дел представляет собой вид управлен-

ческой деятельности руководителей, начальников, заместителей, помощников 

и т. д., направленной на формирование и поддержание морально-

психологического состояния личного состава на уровне, позволяющем эффек-

тивно выполнять служебные задачи в повседневных и особых условиях. 

Морально-психологическое обеспечение деятельности органов внутрен-

них дел включает в себя следующие виды деятельности: 

1) воспитательную работу; 

2) психологическую работу; 

3) социальную работу. 

Рассмотрим более подробно каждый из приведенных выше видов дея-

тельности. 

Воспитательная работа в органах внутренних дел — это основной вид 

морально-психологического обеспечения, представляющий собой целенаправ-

ленную деятельность по формированию у сотрудников комплекса гражданских, 

профессиональных, психологических и нравственных качеств, обусловленных 

потребностями службы. 

К основным правовым документам, посвященным вопросам воспитания 

сотрудников органов внутренних дел можно отнести: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года 

№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Феде-

рации»; 

2) Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации»; 

3) Приказ МВД России от 17 ноября 2020 года № 777 «Об утверждении 

Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 

форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия» и др. 

Воспитательная работа в органах внутренних дел организуется по следу-

ющим направлениям: 
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— патриотическое воспитание; 

— профессиональное воспитание; 

— правовое воспитание; 

— нравственно-этическое воспитание; 

— эстетическое воспитание. 

Воспитательная работы включает в себя следующие виды: 

— морально-психологическую подготовку; 

— индивидуальную воспитательную работу; 

— информационно-пропагандистскую работу; 

— работу по поддержанию служебной дисциплины и законности; 

— культурно-просветительскую работу. 

В работе с сотрудниками органов внутренних дел при проведении воспи-

тательной работы рекомендуется использовать следующие основные методы 

воспитания: убеждение, пример, соревнование, упражнение, поощрение, крити-

ка действий (поступков). 

По нашему мнению, самыми эффективными методами в рамках воспита-

ния личного состава органов внутренних дел, несомненно, являются метод 

убеждения и метод личного примера. Метод убеждения наиболее предпочтите-

лен в психолого-педагогическом плане и выступает ведущим методом воспита-

ния, так как он апеллирует к уму, логике, опыту и чувствам человека, обеспе-

чивая добровольное принятие идей, их самостоятельное осмысление и превра-

щение в мотивы поведения. 

Метод личного примера также связан с психологическими особенностями 

человека и позволяет добиться существенных результатов в воспитании со-

трудников органов внутренних дел при безусловном соблюдении и исполнении 

самими субъектами воспитательной работы всех правил и предписаний, преду-

смотренных для сотрудников органов внутренних дел, касающихся как выпол-

нения служебных обязанностей, так и поведения вне службы  

Психологическая работа — вид морально-психологического обеспечения, 

представляющий собой деятельность, направленную на формирование у со-

трудников профессионально значимых психологических качеств личности, 

психологической устойчивости и готовности к эффективному выполнению 

оперативно-служебных задач. 

Основными правовыми документами, касающимися особенностей психо-

логической работы в органах внутренних дел выступают: 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 

2012 года № 1259 «Об утверждении Правил профессионального психологиче-

ского отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»; 

— Приказ МВД России от 2 сентября 2013 года № 660 «Об утверждении 

Положения об основах организации психологической работы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации»; 

— Приказ МВД России от 10 января 2012 года № 5 «О медико-

психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации». 
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Основное предназначение психологической работы состоит в изучении, 

формировании и развитии у сотрудников мотивов, установок и настроя на ре-

шение всего комплекса служебных задач, способности переносить высокие 

психоэмоциональные нагрузки и сохранять эффективность действий в условиях 

негативного информационно-психологического воздействия. 

Психологическая работа проводится по следующим направлениям: 

— профессиональный психологический отбор кандидатов на службу в 

органы внутренних дел; 

— психологическая помощь сотрудникам и членам их семей; 

— психологическое сопровождение выполнения оперативно-служебных 

задач, в том числе в особых условиях. 

Социальная работа — вид морально-психологического обеспечения, 

представляющий собой деятельность, направленную на обеспечение реализа-

ции предусмотренных законодательством мер государственной социальной за-

щиты сотрудников и создание на этой основе социальных условий для эффек-

тивного выполнения личным составом оперативно-служебных задач. 

Основным ведомственным нормативным правовым актом в сфере прове-

дения социальной работы в органах внутренних дел является Приказ 

МВД России от 27 апреля 2020 года № 245 «Об утверждении Порядка органи-

зации социальной работы в органах внутренних дел Российской Федерации». 

Социальная работа в органах, организациях, подразделениях МВД России 

проводится; 

— с сотрудниками и членами их семей, членами семей сотрудников, по-

гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-

левания, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, про-

павшего без вести при выполнении служебных обязанностей; 

— с сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие увечий (ранений, 

травм, контузий), заболеваний, полученных при выполнении служебных обя-

занностей; 

— с сотрудниками, уволенными из органов внутренних дел с правом на 

пенсию. 

Организация социальной работы возлагается на руководителей (началь-

ников) органов, организаций, подразделений МВД России, начальников под-

разделений по работе с личным составом (помощников по работе с личным со-

ставом), а в случае их отсутствия — на должностное лицо, на которое в уста-

новленном порядке возложены функции выполнения мероприятий морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

При проведении социальной работы обеспечивается: 

1) организация взаимодействия с федеральными органами исполнитель-

ной власти, иными государственными органами, органами местного само-

управления, а также организация взаимодействия кадровых, правовых, финан-

совых, медицинских и тыловых подразделений по вопросам предоставления 

социальной поддержки, предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации, в решении социально-бытовых вопросов сотрудников, членов семей 
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погибших, пропавших без вести сотрудников и инвалидов вследствие военной 

травмы, ветеранов; 

2) рассмотрение на совещаниях результатов деятельности по выполнению 

мероприятий по организации социальной работы. 

На наш взгляд целесообразно рассмотреть вопрос о реализации следую-

щих рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, могут способствовать со-

вершенствованию института морально-психологического обеспечения как од-

ного из важнейших элементов системы работы с личным составом в органах 

внутренних дел: 

— комплексное использование всех предусмотренных форм и методов 

воспитания личного состава, а также интегрированная реализация всех норма-

тивно предусмотренных направлений психологической и социальной работы в 

органах внутренних дел; 

— акцентирование внимания при использовании методов воспитания 

именно на методах убеждения и личного примера, которые являются наиболее 

действенными в контексте влияния на сознание и волю сотрудников методами, 

так как именно они формирует систему мотивационной направленности у со-

трудников органов внутренних дел на соблюдение и исполнение всех правовых 

предписаний, основанной на искреннем восприятии правовых норм 

и позиционировании их как единственно верных; 

— совершенствование дисциплинарной практики в органах внутренних 

дел как в административно-правовом, так и в психолого-педагогическом аспек-

тах; 

— повышение требовательности руководителей к своим подчиненным 

применительно к вопросам соблюдения ими норм служебной дисциплины и за-

конности с одновременным усилением персонального спроса с руководителей 

за совершение правонарушений сотрудниками вверенных им подразделений; 

— дальнейшее повышение уровня социального обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел с одновременным ужесточением наказания за правона-

рушения коррупционной направленности; 

— совершенствование кадровой политики в органах внутренних дел, ори-

ентированной на анализ мотивации граждан при поступлении на службу в ор-

ганы внутренних дел; 

— в рамках осуществления института подготовки кадров в органах внут-

ренних дел увеличение доли занятий по морально-психологической подготовке, 

а также по правовой подготовке, посвященных социальной защите сотрудников 

органов внутренних дел, с приглашением для проведения обозначенных заня-

тий представителей образовательных организация МВД России, а также прак-

тических работников подразделений психологического обеспечения и социаль-

ной зашиты сотрудников органов внутренних дел; 

— последовательное соблюдение всех предусмотренных требований к 

кандидатам для замещения должностей в подразделениях психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел с обязательным акцентиро-

ванием внимания на наличии высшего образования в области психологии; 
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— осуществление дальнейшего совершенствования нормативной право-

вой базы в сфере организации и проведения всех видов морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать 

следующее: 

1) исследование вопросов морально-психологического обеспечения дея-

тельности органов внутренних дел имеет существенное значение в свете систе-

матизации психолого-педагогических знаний в данной области; 

2) институт морально-психологического обеспечения деятельности орга-

нов внутренних дел является одним из важнейших элементов системы работы с 

личным составом в органах внутренних дел; 

3) анализ педагогических особенностей морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел, а также нормативной пра-

вовой базы в указанной сфере выступает одним из необходимых условий даль-

нейшего совершенствования системы работы с личным составом в органах 

внутренних дел и повышения эффективности функционирования всей системы 

МВД России в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию информа-

ционно-психологических угроз в служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел в условиях деструктивного информационно-психологического 

воздействия. Автор указывает на психологические механизмы негативного ин-

формационно-психологического воздействия и их конечную цель, обосновыва-

ет необходимость формирования морально-психологической устойчивости 

у сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: информационно-психологические угрозы, информаци-

онно-психологическое воздействие, морально-психологическая устойчивость, 

сотрудники органов внутренних дел, психолого-педагогические условия проти-

водействия. 

 

В настоящее время Российская Федерация столкнулась с масштабным 

информационно-психологическим противоборством со стороны США, их со-

юзников и международных организаций. Противоборство происходит на фоне 

появления новых угроз национальной безопасности России, которые направле-

ны на уничтожение наших национальных интересов и ценностей, ограничения 

экономического, политического и культурного суверенитета, сдерживание об-

щественного развития, человеческого, научного и технологического потенциала 

страны. 

Этих целей США и отдельные западные страны пытаются достичь путём 

манипулирования общественным сознанием и фальсификации мировой исто-

рии. Негативное информационно-психологическое воздействие осуществляется 

на различные категории населения России. Среди значимых объектов воздей-

ствия выделяют сотрудников силовых структур, в том числе сотрудников орга-

нов внутренних дел. Поэтому обеспечение информационно-психологической 

безопасности Российской Федерации должно включать в себя формирование 
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морально-психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел 

в условиях негативного информационно-психологического воздействия. 

В нормативных документах стратегического планирования Российской 

Федерации отмечено, что развитие и укрепление России в настоящее время 

осуществляется в обстановке нарастающего информационно-психологического 

противоборства с международными и внутренними деструктивными силами. 

Подчёркнуто, что это противоборство происходит на фоне появления новых 

угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный 

характер, охватывающий ценности и модели общественного развития, челове-

ческий, научный и технологический потенциалы [1].  

Президент Российской Федерации В.В. Путин выступая на различных 

дискуссионных площадках и представительских мероприятиях неоднократно 

указывал, что мир динамично изменяется, формируются контуры многополяр-

ного мироустройства, большее количество стран и народов в мире выбирают 

путь свободного, суверенного развития, которое основывается на самобытно-

сти, традициях, ценностях каждой страны и каждого народа. Этим объектив-

ным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя 

хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называе-

мого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных 

путей развития. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела су-

веренных государств: организуют провокации, государственные перевороты, 

гражданские войны. В ход идут любые средства [4]. 

Государственные политики и деятели, научное сообщество неоднократно 

обращали внимание населения России и всего мирового сообщества на стремле-

ние США и отдельных западных стран достигать своих целей путём манипулиро-

вания общественным сознанием и фальсификации истории. И что является прин-

ципиальным в преобладающей своей части угрозы государственной и обществен-

ной безопасности нацелены на людей — на различные категории граждан Россий-

ской Федерации, в том числе, на сотрудников органов внутренних дел. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации выде-

ляются информационные угрозы для российского государства, общества и от-

дельных граждан. К основным источникам информационно-психологических 

угроз отнесена деятельность: специальных служб и организаций иностранных 

государств, отдельных лиц; террористических и экстремистских организаций; 

радикальных общественных объединений и движений; преступных организа-

ций и группировок; коррупционная деятельность [2]. 

Содержание информационно-психологической деятельности перечислен-

ных субъектов, в первую очередь, нацеливается на разрушение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, распространение и пропаганду 

идеологии фашизма, нацизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесе-

ние ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в 

обществе, осуществление преступных посягательств, направленных против 

личности, собственности, государственной власти, общественной и экономиче-

ской безопасности. 
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Важно отметить, что объектом этой деструктивной информационно-

психологической деятельности выступает население Российской Федерации в 

целом, её государственные структуры, отдельные группы населения (политиче-

ские, социальные, этнические, конфессиональные, профессиональные) и кон-

кретные люди. Приоритетным её объектом являются органы правопорядка, в 

том числе органы внутренних дел. 

Анализ контента СМИ, социальных медиа, сообщений, циркулирующих в 

мессенджерах, позволяет дополнительно выделить информационно- психоло-

гические угрозы, проявляющиеся в деятельности организаций, социальных 

групп и сообществ, отдельных лиц. Источниками таких угроз являются их но-

сители: некоммерческие организации — иностранные агенты, несистемные оп-

позиционные политические объединения, группы и отдельные лица, которые за 

вознаграждение осуществляют негативное информационно-психологическое 

воздействие на сотрудников органов внутренних дел. 

Содержание этой деятельности состоит в таких информационно- психо-

логических воздействиях на сотрудников, которые нацелены на изменение их 

сознания, самовосприятия, социальных отношений, психического состояния 

сотрудников, затруднение добросовестное и качественное выполнение служеб-

ных обязанностей. Для того, чтобы достичь этих целей указанные нами субъек-

ты используют убеждение, внушение, психическое заражение, угрозы, оскорб-

ления, манипулятивные психотехнологии. 

В психологических исследованиях описываются психологические меха-

низмы негативного информационно-психологического воздействия. Такие воз-

действия осуществляется путём искажения информации (ложь, подтасовка фак-

тов, деформация информации, смещение понятий и т.д.), утаивания важных ас-

пектов (умолчание, сокрытие тем, избирательность в подаче информации), вы-

бор манипулятивного способа подачи (заполнение пространства потокам бес-

смысленной и бессвязной информации, лишающей человека возможности 

отыскать её смысл, подача информации частями, не позволяющими ее воспри-

нимать целостно и в соответствующем контексте, компоновка тем, приводящая 

человека к вполне однозначным выводам), использование выгодного момента 

подачи информации (прайм-тайм в телеэфире), подпороговая передача инфор-

мации (например, подчёркивание нужного её фрагмента усиление музыкально-

го фона, сокрытие самого факта воздействия). При этом тщательно учитывается 

физический фон (где находится объект манипуляции), культурный фон (куль-

турные нормы, национальные и местные традиции, стереотипы восприятия и 

стратегии вынесения решений, предрассудки и т. д.) и социальный контекст 

(социальная группа, выполняемые социальные роли и т. д.) [5]. 

Внешние информационно-психологические источники воздействуют на 

сознание человека и его поведение не непосредственно, а преломляясь через 

его мировоззрение, систему ценностей, особенности познавательных, эмоцио-

нально-волевых и мотивационных процессов, переживаемые состояния, осо-

бенности психических свойств личности. 

Так, например, сотрудник органов внутренних дел в системе ценностей 

которого важное место занимает честь, достоинство, выполнение служебного 
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долга, ответственность, коллективизм, ни при каких обстоятельствах не поддастся 

деструктивному информационно-психологическому воздействию. А тот, сотруд-

ник у которого ценностью является самообогащение, свобода от каких-либо обя-

зательств, самопочетание может легко поддаться негативному влиянию. 

Жертвами негативного информационно-психологического воздействия 

могут стать сотрудники, отличающиеся неустойчивостью профессиональной 

мотивации, бедностью профессиональных и жизненных знаний, умений и 

навыков, неспособностью эффективно действовать в условиях высоких и низ-

ких информационных нагрузок, отсутствием навыков психической саморегуля-

ции, клиповостью (фрагментарностью) мышления, низкой критичностью вос-

приятия информации, неуверенностью в себе, высокой внушаемостью [8]. 

При подборе «мишеней» воздействия субъекты информационно-

психологического воздействия стремятся, прежде всего, воздействовать на те 

структуры личности, «нажав» на которые, можно получить предполагаемых ре-

зультат. Если в готовом виде таких мишеней нет, то субъектами негативного 

информационно-психологического воздействия предпринимаются действия по 

их созданию для оказания воздействия в будущем [7]. 

Конечной целью негативного информационно-психологического воздей-

ствия на сотрудников органов внутренних дел является нанесение такого ин-

формационно-психологического ущерба, который бы существенно снизил эф-

фективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

и правоохранительной системы в целом [8]. 

Широкий перечень угроз в виде массированного информационного пси-

хологического воздействия на сотрудников органов внутренних дел со стороны 

различных субъектов требует создание системы их информационно-

психологической безопасности. Таким образом, информационно-психологическая 

защищённость подразумевает создание правовых, информационных, организаци-

онных, инженерно-технических, социальных, психологических и других барьеров 

на пути внешних угроз, регуляторов информационных потоков, воздействующих 

на сотрудников органов внутренних дел, а также ресурсов, необходимых для защи-

ты информации высокой значимости и прав субъектов, участвующих информа-

ционной деятельности [6]. 

Однако, очевидно, что полностью уберечь сотрудников органов внутрен-

них дел от негативного информационно-психологического воздействия практи-

чески невозможно. В связи с этим остро встаёт вопрос о формировании у них 

своеобразного «иммунитета» к негативным информационно-психологическим 

воздействиям. В качестве такого иммунитета и выступает морально-

психологическая устойчивость сотрудников [3] в условиях негативного инфор-

мационно-психологического воздействия, которая призвана стать барьером для 

внешних и внутренних информационно-психологических угроз и должна целе-

направленно формироваться у сотрудников в период их профессиональной под-

готовки и развиваться в процессе служебной деятельности. 

В этих целях в период обучения сотрудников о образовательных органи-

зациях системы МВД России возможно включение в учебные планы в Блок 1 

Дисциплины (модули) в раздел «Обязательная часть» по всем реализуемым 
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специальностям и направлениям подготовки учебных дисциплин «Психология 

воздействия. Информационно-психологическое воздействие», «Защита личного 

состава от деструктивного информационно-психологического воздействия», в 

раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» дис-

циплины «Организация информационно-пропагандистской работы в органах 

внутренних дел». Также целесообразным является включение тематики данной 

направленности по дисциплинам уже включенным в учебные планы «Основы 

профессиональной деятельности», «Юридическая психология», «Психология в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел», «Организация работы по 

укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел», 

«Педагогика в деятельности сотрудников органов внутренних дел», «Педагоги-

ка и психология». 

Сотрудники, проходящие службу в территориальных подразделениях 

МВД России, могут быть направлены в образовательные организации системы 

МВД России на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации, по тематике защиты личного состава 

от деструктивного информационно-психологического воздействия. 
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Индивидуальный подход к каждому сотруднику органов внутренних дел 

(далее — ОВД), является важнейшим принципом воспитания и важной задачей, 

стоящей перед руководителями (начальниками) в системе МВД России. Необ-

ходимость индивидуально-воспитательной работы диктуется индивидуальным 

своеобразием каждого сотрудника темперамента и характера, особенностями 

его общего и нравственного развития, различиями в восприятии и осмыслении 

событий. 

Методике индивидуально-воспитательной работы посвящено множество 

публикаций, научно-практических рекомендаций [1, 2, 3]. Однако на практике 

любой руководитель, особенно начинающий, сталкивается со множеством во-

просов при изучении и воспитании подчиненных. 

Индивидуальный подход к подчиненному имеет много граней. Он заслу-

живает серьезного внимания руководителя, так как путь к успешному решению 

воспитательных задач пролегает через человека, его знания, убеждения, граж-

данскую позицию. Доходить до каждого человека в служебном коллективе, 

оказывать помощь в нравственном и профессиональном становлении — это 

правило должно стать внутренней потребностью каждого руководителя, так как 

оно пронизывает всю его деятельность по управлению службой, по поддержа-

нию в коллективе служебной дисциплины и морально-психологического состо-

яния подчиненных. 

Умение правильно строить отношения с подчиненными не приходит к 

руководителю одновременно с получением должности или назначения на 

должность. Умение индивидуально работать с каждым это искусство. Этим ис-

кусством овладевают не сразу. Для этого необходимы внутреннее убеждение в 

важности индивидуального подхода, знания психологических основ, форм и 

методов индивидуальной воспитательной работы. 
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Индивидуальная работа с людьми — дело ответственное. Практика и 

опыт показывают, что изучение людей, как и их воспитание — одна из наибо-

лее трудных проблем. Особое значение индивидуальная воспитательная работа, 

ее совершенствование приобретает в современных условиях. И вот почему. 

Процессы, вызванные демократизацией жизни общества, политизацией отно-

шений между людьми, привели к поляризации взглядов и суждений в сфере 

общения и взаимодействия. Утверждение прав человека, расширение свобод и 

возможностей в обществе повышают чувство собственного достоинства и са-

моуважение людей. Это требует от руководителя умения вести диалог, в ходе 

которого не нужно навязывать подчиненным готовые стереотипы, а следует 

убеждать логикой и разумом, находить наиболее эффективные формы и сред-

ства, мобилизующие сотрудников на совершенствование личностных качеств и 

способностей [4]. 

Служебные коллективы ОВД пополняются молодежью, значительно от-

личающейся от старших своих товарищей, прежде всего прагматизмом и раци-

онализмом. Для некоторых характерно потребительское отношение к профес-

сии, скептицизм или равнодушие к гражданским обязанностям. Воспитывать 

профессионализм и ответственность у молодых сотрудников можно, лишь опи-

раясь на понимание их психологии и знание индивидуальных особенностей. 

«Личный состав подразделения ОВД представляет собой сложную соци-

альную общность, состоящую из неповторимых в своем богатстве индивиду-

альностей. В нем служат рядовой и начальствующий состав, специалисты раз-

личных профессий, представители многих национальностей, имеющие различ-

ный уровень подготовки, служебный опыт, разные способности, интересы, ха-

рактеры и привычки» [5]. 

Предпосылки индивидуального подхода обусловлены именно этим объ-

ективно существующим разнообразием индивидуальностей, социальными, об-

разовательными, национальными, профессиональными различиями людей, не-

одинаковостью жизненного опыта и интересов. 

Сущность индивидуальной воспитательной работы состоит в том, чтобы 

на основе глубокого и всестороннего изучения личных качеств сотрудников, их 

особенностей — интересов, потребностей, способностей, характера, темпера-

мента «наилучшим образом осуществлять расстановку кадров в интересах 

службы, развивать и формировать у сотрудников необходимые профессиональ-

но значимые качества для успешного выполнения служебных задач, соблюде-

ния дисциплины и законности, способствовать всестороннему развитию лично-

сти» [4]. 

Для индивидуального подхода изучение человека является и основой, и 

условием эффективности работы специалиста. О необходимости глубокого 

изучения людей и индивидуальной воспитательной работе говорится во многих 

нормативных правовых актах МВД России. 

«Основная цель изучения заключается в том, чтобы познать сотрудника 

как личность. Однако, эта задача непростая и требует творческого подхода, ибо 

человек сам по себе многообразен, многие его качества непрерывно изменяют-

ся: одни появляются, другие развиваются, третьи исчезают. Поэтому изучать 
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сотрудника необходимо всесторонне, выделяя нравственные и деловые каче-

ства, а также существенные психологические особенности, их обусловливаю-

щие» [6]. 

Среди общих требований необходимо назвать категорию отношение. 

Именно отношение является предметом воспитания, в том числе индивидуаль-

ного. На основе отношения строятся ценности, убеждения, идеологические и 

духовные смыслы. Среди них важнейшими являются отношение сотрудника к 

делу (службе, специальности) и работе в команде; основной показатель — от-

ветственность. Отношение к окружающим: подчиненным, руководству, сослу-

живцам, гражданам (в том числе — потерпевшим, подозреваемым и т.д.); ос-

новной показатель — справедливость, доброжелательность. Отношение к се-

бе — самооценка своих способностей и возможностей (адекватная, завышен-

ная, заниженная), чувство собственного достоинства.  

Следует подчеркнуть, что важно опираться не на отдельные качества и 

свойства личности, даже и рассмотренные в комплексе. Важнее при организа-

ции индивидуально-воспитательной работы понять проблему, с которой стал-

кивается сотрудник, которую он не может самостоятельно разрешить, в резуль-

тате чего у него развиваются разнообразные неадекватные реакции, защитные 

формы поведения, устойчивые деформации личности.  

Например, говоря об индивидуализации воспитания в образовательной 

организации МВД России, руководству факультета (курса), ответственному за 

воспитание курсантов и слушателей, необходимо учитывать множество факто-

ров, влияющих на развитие будущего специалиста [7]. На начальном этапе кур-

санты по-разному адаптируются к новым для них условиям обучения в вузе и 

требованиям службы, к новому учебному коллективу. Позже проявляются раз-

ные способности к учебным дисциплинам и служебным обязанностям, по-

разному складываются взаимоотношения с младшими командирами и товари-

щами по группе. С выходом на практику курсанты и слушатели по-разному 

включаются в реальные условия службы. И дело здесь не в отдельных каче-

ствах — дисциплинированности, ответственности или особенностях темпера-

мента. Комплекс внутренних и внешних условий создает некоторую проблему 

для молодого человека — адаптироваться, утвердиться, показать себя, опреде-

литься в профессии и т.д.  

Одни и те же условия разные люди воспринимают по-разному, в зависи-

мости от того, как они оценивают свои способности, возможности, каковы их 

притязания, как они видят себя в сравнении с другими. Опираясь не на отдель-

ные качества, а на понимание целостной ситуации, которую по-разному может 

оценивать сам сотрудник, его начальник, товарищи по группе, можно менять 

взгляды и суждения подчиненных. Любое качество, тем более свойство лично-

сти изменить очень сложно. Изменить же конкретные оценки, видение ситуа-

ции, перспективы, своих возможностей — это задача посильная. Она и состав-

ляет суть воспитания. А личностные качества будут результатом долговремен-

ного взаимодействия в процессе решения жизненных ситуаций и профессио-

нальной (или учебной) деятельности. 
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Точно так же, когда речь идет об изучении личности сотрудников в под-

разделениях ОВД с целью индивидуализации воспитательной работы, важно не 

только многостороннее изучение, сколько понимание того, как и почему вос-

принимает и оценивает какую-то ситуацию сотрудник.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы организации и проведения 

воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних дел на основе об-

ращения к исторической памяти, пропаганды и приумножения лучших тради-

ций правоохранительной службы. В качестве примера такой работы рассматри-

вается практика решения вопросов об увековечивании подвигов воинов 21-й 

стрелковой дивизии войск НКВД, защищавшей юго-западные рубежи Ленин-

града в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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отизм, гражданственность, воспитание, обучение. 

 

На современном этапе развития российского общества большое значение 

приобретает знание отечественной истории, обращение к героическим тради-

циям защиты Отечества, формирование у молодого поколения чувства преем-

ственности поколений. Практика проведения мероприятий воспитательной ра-

боты в силовых структурах показывает, что направления деятельности, в осно-

ве которых лежит уважение, сохранение и приумножение исторической памяти, 

сегодня стали приоритетными. Так, например, в нормативных документах 

МВД России подчеркивается, что мемориальная работа сегодня должна быть 

направлена на выполнение задач патриотического воспитания. Содержание 

этой деятельности составляет реализация целого комплекса мероприятий, в том 

числе внесения обоснованных предложений в органы местного самоуправления 

о присвоении имен сотрудников, погибших при выполнении служебных обя-

занностей и открытии в общественных местах мемориальных досок, стел, обе-

лисков. Все это способствует воспитанию у сотрудников высоких гражданских, 

профессиональных, нравственно-этических и психологических качеств [1]. 

Подвиг, запечатленный в топонимике населенных пунктов — это вопло-

щение исторической памяти и уважение к наследию предыдущих поколений. 

Города и поселки, улицы, площади и скверы, мемориальные комплексы и па-

мятники, названные в честь героев прошлого, занимают почетное и достойное 

место в памяти и сознании людей, способствуют формированию государствен-

но-патриотического мировоззрения, обеспечивают надежную защиту от нега-
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тивного информационно-психологического воздействия внутренних и внешних 

деструктивных сил. Ведь очевидно, что историческую память надо не только 

сохранять, но и защищать от искажения, деформации и мифологизации основ-

ных событий, являвшихся судьбоносными для нашего государства. Все эти во-

просы сегодня находятся в центре внимания практических работников воспита-

тельных подразделений, получают отражение в исследованиях современных 

авторов [2]. 

Оборона Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. занимает особое место в славной летописи бессмертного подвига всех 

народов нашего государства. Длительность блокады и беспримерное мужество 

защитников и всего населения города практически не имели аналогов в миро-

вой истории. Но даже на этом героико-патриотическом фоне 900-дневной обо-

роны, выделяются подвиги сотрудников ленинградской милиции, бойцов и ко-

мандиров войск НКВД, обеспечивших надежную защиту правопорядка и бое-

вых рубежей. Сегодня их мужество увековечено в десятках мемориальных объ-

ектов и топонимических названиях. Всего в период обороны города погибло 

1236 милиционеров, сотни сотрудников умерли от ран и истощения. Службу 

приходилось нести в условиях штатного некомплекта, так как более половины 

списочного состава было мобилизовано на передовую, преимущественно в во-

инские части НКВД, сражавшихся на наиболее опасных направлениях [3]. 

Автор настоящей статьи в своих работах неоднократно обращался к роли 

войск НКВД в обороне города, героизму воинов-чекистов, которым командова-

ние фронта доверяло самые ответственные задачи. Одной из таких задач стала 

защита Ленинграда на юго-западном направлении, там, где войска вермахта по-

дошли ближе всего к историческому центру. На этот участок, получивший 

название Урицкий рубеж, была направлена 21-я мотострелковая дивизия внут-

ренних войск НКВД. Полоса обороны проходила по линии Полежаевский 

парк — Урицк — Володарский — железнодорожная станция Лигово — Старо-

Паново — Сосновая Поляна. 

13 сентября 1941 г. воинские части дивизии вступили в бой с противни-

ком, пытавшимся с ходу прорвать линию обороны. Именно здесь, после оже-

сточенных боев он был остановлен и впервые в ходе наступления перешел к 

позиционной обороне. Бойцы и командиры дивизии воевали под девизом «Че-

кисты в плен не сдаются!» [4]. В самый ответственный период тяжелейших ис-

пытаний (сентябрь 1941 — август 1942 гг.) дивизией на Урицком рубеже ко-

мандовал 40-летний полковник, с 1944 г. — генерал-майор Михаил Данилович 

Папченко, участник советско-польской войны 1920 г., прошедший впослед-

ствии все основные командные должности в пограничных войсках от началь-

ника кордона до командира полка. На должность командира 21-й дивизии был 

назначен с началом войны. 

Отметим, что к ноябрю 1941 г. 482 воинов соединения были отмечены 

государственными наградами, трое стали Героями Советского Союза, девять 

человек были награждены орденом Ленина, пятьдесят один — орденом Крас-

ной Звезды. В своих мемуарах «Воспоминания и размышления» Маршал Со-

ветского Союза Г.К. Жуков отметил организованность и стойкость воинов  
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21-й дивизии войск НКВД. Знаменитый военачальник писал: «…В отражении 

удара через Лигово на Ленинград особенно отличилась 21-я стрелковая дивизия 

М.Д. Папченко» [5]. 

О подвигах воинов-чекистов свидетельствуют мемориальные комплексы 

и памятники, расположенные в Санкт-Петербурге. Так, например, еще в 1946 г., 

на добровольные пожертвования жителей города на проспекте Народного 

ополчения возле железнодорожной станции Лигово был построен бетонный 

памятник бойцам и командирам 21-ой стрелковой дивизии войск НКВД, к 

1984 гг. ставший гранитным. Героизму воинов посвящен и мемориал защитни-

кам города «Урицкий рубеж» на пересечении проспекта Ветеранов и улицы 

Добровольцев, открытый в 2020 г. на месте воинского захоронения. Все эти 

объекты героико-патриотического наследия давно уже стали местами проведе-

ния выездных учебных занятий по дисциплинам гуманитарного цикла курсан-

тов и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России. 

В апреле 2021 г. на одном из заседаний научного кружка кафедры управ-

ления персоналом и воспитательной работы нашего вуза было принято реше-

ние: добиться увековечивания подвигов воинов 21-й дивизии в городской топо-

нимике в рамках подготовки к 70-й годовщине со дня начала героической обо-

роны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вскоре были подготовлены соответствующие документы: историческая 

справка, обоснование, ходатайство, осуществлен поиск возможных вариантов 

безымянных проездов для переименования. Эту инициативу поддержало руко-

водство университета, администрация Красносельского района и ветеранские 

организации. 8 декабря 2021 г. Топонимической комиссией Санкт-Петербурга 

было принято решение одобрить название безымянного проезда возле Полежа-

евского парка, соединяющего улицы Партизана Германа и Чекистов, «Улица 

Генерала Папченко» [6]. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

22 сентября 2022 г., № 867 «О присвоении наименований безымянным проез-

дам в Красносельском районе Санкт-Петербурга», в городской топонимике по-

явилась улица генерала Папченко [7]. 

Очевидно, что увековечивание исторической памяти воинов, сражавших-

ся на Урицком рубеже, где сегодня находятся учебные корпуса Санкт-

Петербургского университета МВД России, позволяет более эффективно орга-

низовывать и проводить воспитательные мероприятия по изучению героиче-

ского наследия и пропаганде боевых традиций защитников Отечества, форми-

ровать у молодого поколения государственно-патриотическое мировоззрение, 

верность Отечеству и служебному долгу. Сохранение памяти о героизме стра-

жей правопорядка, воплощенной в памятниках, мемориальных и памятных дос-

ках, топонимических названиях, приумножение замечательных традиций слу-

жения Отечеству, сегодня должны быть приоритетными направлениями воспи-

тания сотрудников правоохранительных органов. 

На современном этапе развития органов внутренних дел особенно акту-

альными являются задачи формирования мировоззренческих ценностей, преж-

де всего патриотизма и гражданственности, улучшения качества и содержания 

проводимых мероприятий патриотического и нравственно-этического воспита-
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ния в период обучения в вузах системы МВД России и ходе прохождения 

службы. В основе этой работы должно быть уважение исторической памяти, 

изучение героического наследия прошлого, пропаганда и приумножение слу-

жебных и боевых традиций с активным использованием современных техноло-

гий воспитательной работы. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ нормативных документов, 

принятых в 2021 году и получивших свою реализацию в 2022 году, которые 

направлены на регулирование музейного ведомственного дела в г. Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Рассмотрен некоторый практический 

опыт реализации актов, механизм взаимодействия экспозиции и комнат исто-

рии. 

Ключевые слова: историческая экспозиция, комната истории; патриоти-

ческое воспитание. 

 

В течении 2021-2022 гг. проведена работа, направленная на создание не-

обходимых нормативных условий для успешной организации музейного ведом-

ственного дела в Петербурге. 

В конце 2021 года были подготовлены три нормативных правовых акта. В 

первую очередь Приказ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области от 28 сентября 2021 г. № 497 «Об организации деятельности экс-

позиции (постоянно действующей) КЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и комнат истории структурных подразделений 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подчинен-

ных ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области органи-

заций и территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» в рамках которого: 

— закреплено положение о том, что комнаты истории, созданные в 

структурных подразделениях ГУ МВД России, являются составной частью экс-

позиции, а также то, что экспозиция является головной по отношению к комна-

там истории, созданным в структурных подразделениях ГУ МВД России, под-

чиненных ГУ МВД России организациях и территориальных органах 

МВД России (тем самым создается сеть организованных ведомственных «музе-

ев», некоторые из которых стали «филиалами» центральной экспозиции); 

— определен механизм взаимодействия с ответственными за комнаты ис-

тории, порядок создания комнат истории, а при отсутствии возможности их со-

здания, порядок передачи музейных предметов и музейных коллекций на по-

стоянное/временное хранение в экспозиции. 

Целью создания вышеназванного нормативного правового акта заявлено, 

как совершенствование работы по патриотическому, нравственному и профес-
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сиональному воспитанию сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, профориентационной работы и профилактики правонарушений 

среди молодежи, организации эффективной работы экспозиции (постоянно 

действующей) КЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и комнат истории структурных подразделений ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подчиненных ГУ МВД России 

организаций и территориальных органов МВД России на районном уровне 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области как центров исследования, хране-

ния и экспонирования служебных реликвий, предметов и материалов, раскры-

вающих историю, традиции и героику службы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

В ходе реализации данного акты, были собраны сведения об ответствен-

ных лицах за организацию работы комнат истории, также результаты прове-

денной ими сверки наличия имеющихся в распоряжении музейных предметов и 

(или) музейных коллекций с фотографированием каждого объекта (подлинни-

ков: документов, наград, фотографий, оборудования, оружия, техники и других 

предметов), собраны и проанализированы сведения из перечней предметов, от-

носящихся к комнатам истории. 

В течении мая 2022 года была проведена серия практических семинаров с 

сотрудниками, ответственными за комнаты истории структурных подразделе-

ний ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подчи-

ненных ГУ МВД России организаций и территориальных органов МВД России 

на районном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по теме «Во-

просы нормативного регулирования работы экспозиции (постоянно действую-

щей)и комнат истории в подразделениях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области». В ходе семинаров был рассмотрен спектр специфи-

ческих вопросов, среди которых: юридические проблемы организации Экспо-

зиции, комнат историй, внештатных музеев в системе МВД России: юридиче-

ские аспекты холощения, хранения и экспонирования огнестрельного оружия в 

музеях России; нормативное регулирование хранения и экспонирования холод-

ного и огнестрельного оружия в музеях Санкт-Петербурга; юридические вопро-

сы учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций в экспозиции 

и в комнатах истории подразделений системы МВД России; проблемы хране-

ния и экспонирования транспортной техники и средств связи в музеях Санкт-

Петербурга и др. Это позволило ответить на множество вопросов, возникающих 

в процессе работ, как экспозиции, так и комнат истории, а также решить ряд 

практических проблем и сложностей, среди которых: проблемы экспонирова-

ния оружия, его частей, боеприпасов, оригиналы документов, наград, содержа-

щих драгоценные металлы и др; проблемы работы в архивах и получения ар-

хивных копий; проблемы доступа к материалах, хранящимся в подразделениях 

МВД России; проблемы автоматизации документооборота и др. 

Кроме того, для тех подразделений, в которых отсутствуют комнаты ис-

тории, в данном акте определен порядок проведения исследовательской работы 

направленной на изучение истории создания и развития своего подразделения и 

предложено оформить и разместить соответствующую информацию на инфор-
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мационных стендах, а в случае выявления или поступления музейных предме-

тов и (или) музейных коллекций направлять в Экспозицию на хранение и экс-

понирование. 

26 ноября 2021 года было подготовлено Распоряжение начальника Куль-

турного центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти № 57, об утверждении «Порядка поступления, учета, хранения и использо-

вания музейных предметов и музейных коллекций экспозиции (постоянно дей-

ствующей) КЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти». Данным актом был определен порядок организации поступления, учета, 

хранения и использования музейных коллекций, музейных предметов, иных 

предметов и документов экспозиции, а также изменен в соответствии с требо-

ваниями Министерства культуры Российской Федерации документооборот экс-

позиции (закреплены образцы для 17-ти типов различных документов, в соот-

ветствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации). 

26 ноября 2021 года подготовлено Распоряжение начальника Культурно-

го центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

№ 58 в котором закреплен Типовой регламент комнаты истории структурного 

подразделения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, подчиненных ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области организаций и территориальных органов МВД России на районном 

уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который определил орга-

низацию поступления, учета, хранения и использования музейных коллекций, 

музейных предметов, иных предметов и документов комнат истории, а также 

учет предметов, ведение и сохранность учетной документации, связанной с 

предметами, включая процедуру первичной регистрации предметов в книге по-

ступлений фонда комнат истории, ее форму, состав и порядок внесения в нее 

сведений, обеспечение сохранности предметов и безопасности предметов, 

включающее наличие присвоенных им учетных обозначений. Данный акт за-

крепил обязательными для ведение всего лишь три документа: оценочное за-

ключение, акт приема-передачи на постоянное / временное хранение и книгу 

поступлений (главную инвентарную книгу), тем самым снизив нагрузку по до-

кументообороту и стандартизировав процесс. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных документов, регули-

рующих музейное ведомственное дело в системе МВД России на примере 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяет сказать, что возникло 

нормативное основание организации и деятельности как экспозиции (постоянно 

действующей) КЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, так и комнат истории структурных подразделений ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подчиненных ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области организаций и территориаль-

ных органов МВД России на районном уровне Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. Это позволило создать нормативные условия для сохранения 

культурного наследия МВД России. 

Эта работа была проведена с связи с тем, что петербургская ведомствен-

ная музейная работа, история которой начинается на рубеже XIX и XX вв. бога-
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та формами, методами и средствами проведения патриотического воспитания. 

За эти годы были созданы шесть музеев и около 100 комнат истории. Все это 

время сотрудниками и работниками музеев и комнат истории было проведено 

сотни тысяч экскурсий, тематических встреч, творческих вечеров, научных се-

минаров и конференций, были проведены сотни научных исследований и опуб-

ликованы десятки научных изданий. В пространстве музеев и при участии их 

персонала снималось более 30-ти художественных и документальных фильмов. 

Вся эта многолетняя работа была так или иначе связана с необходимостью со-

хранения исторического наследия полиции, а также традиций петербургской 

полиции, на базе которых по настоящее время проводится патриотическое вос-

питание молодых сотрудников ОВД, курсантов и слушателей высших и сред-

них образовательных организаций. 

 

© Стоцкий А. П., 2022 
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каждым сотрудником своей правоохранительной миссии за судьбу нашей Ро-

дины и эффективного решения возложенных на него служебных задач. Акцен-

тируя внимание на некоторых аспектах укрепления психологической устойчи-

вости сотрудников к своей профессиональной деятельности в особый период, 

автор апеллирует к необходимости перестройки системы подготовки личного 

состава российских органов внутренних дел, с учетом тех реалий, в которых со-

трудникам приходится проходить свою службу. 
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В своем поздравлении 10 ноября 2022 г. личного состава и ветеранов ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздни-

ком — Днем сотрудника органов внутренних дел, Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин обратил особое внимание: во-первых, на повышенные требо-

вания, предъявляемые сегодня к Министерству внутренних дел, а также на 

сложность и ответственность решаемых им задач; во-вторых, указал на муже-

ство, смелость и решительность действий сотрудников МВД России в ходе 

проведения специальной военной операции (СВО), пресечению провокаций и 

диверсий, обеспечение общественного порядка в Донецкой и Луганской народ-

ных республиках, Запорожской и Херсонской областях [1]. Наиболее обстоя-

тельно подвиги сотрудников на отмеченных территориях представлены на 

официальном сайте МВД России (в разделе «Хроника мужества»). 

Отмеченная Президентом Российской Федерации оценка деятельности 

органов внутренних дел и сам ход проведения СВО, предопределяют более 

внимательное отношение к такому виду управленческой деятельности как мо-

рально-психологическое обеспечение деятельности органов, организаций, под-

разделений МВД России в особых условиях, направления которого закреплены 

в разделе V Приказа МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 [2]. 



50 
 

Как следует из текста указанного документа МВД России и применитель-

но к выполнению служебных задач в особых условиях, целеполагание органи-

зации морально-психологического обеспечения предполагает: во-первых, фор-

мирование морально-психологической готовности сотрудников к эффективным 

действиям; во-вторых, достижение высокой степени их морально-

психологической устойчивости к влиянию негативных факторов складываю-

щейся обстановки. 

При рассмотрении особенностей формирования и поддержания мораль-

но-психологического состояния личного состава органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации (в контексте опыта специальной военной операции на 

Украине), представляется необходимым акцентировать внимание на опыте ра-

боты с личным составом Национальной полиции Украины (НПУ), который 

независимо от своего территориального расположения в пределах своей страны 

и служебной принадлежности, однозначно воспитывается в духе ненависти к 

России и стремлении к своему непосредственному участию в достижении 

окончательной победы над ней. Свидетельством этому является содержание 

публикаций, представленных в материалах научных конференций, соответ-

ствующих научных статьях и учебных пособиях, авторами которых являются 

украинские ученые и специалисты психологических служб.  

Активизация консциентального воздействия на личный состав органов 

внутренних дел НПУ началась непосредственно после событий марта 2014 г., 

вошедших в российскую историографию в качестве «Крымской весны» и по-

служивших триггером для обострения военно-политической напряженности 

между Россией и Украиной [3], а по сути между Россией и «коллективным За-

падом», управляемым США. 

Определяя в качестве предмета данной статьи проблему укрепления мо-

рально-психологического состояния сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации в особый период, важно обратить внимание на то обстоя-

тельство, что работа по управлению сознанием украинских правоохранителей 

проводится в одном формате с воздействием на сознание личного состава Во-

оруженных Сил Украины (ВСУ). Указанный фактор позволяет акцентировать 

внимание на важность единения общего настроя российских армии, флота, по-

лиции и наших других вооруженных формирований, в части уверенности в 

несомненность достижения победы России (в ходе проводимой СВО) над аме-

риканскими сателлитами в лице украинского и «коллективно-западного» про-

тивника.  

Выявляя вариабельные и постоянные компоненты в тактике и стратегии 

действий российской стороны в период «Крымской весны» и обобщив опыт 

личного участия в боевых действиях на территории Донбасса в должности ко-

мандира «волынской роты» украинского батальона «Айдар» (девиз которого 

«Рабов в рай не пускают), Е.О. Дикий указывает на роль украинской полиции 

во время отмеченных событий, вооружая таким образом своих балтийских 

партнеров опытом задействования полицейских формирований в войне, имену-

емой в качестве «гибридной», а также в условиях, по определению автора, 

«прямой военной инвазии» со стороны России [4 ]. 
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Применительно к вопросу о задействования полиции в особых условиях, 

автор отмеченного учебного пособия отмечает следующее:  

1. Главный урок как залог успеха в войне кроется в совместных усилиях 

против врага со стороны общества, национального правительства, военных, по-

лиции, спецслужб, патриотических парамилитарных формирований, журнали-

стов и гражданских активистов, деятельность которых должна отличаться вы-

соким уровнем координации и синхронностью своих шагов. 

2. Война за сознание («консциентальная война») является закономерной 

фазой подготовки на этапе подготовки к ожидаемому прямому вооруженному 

вторжению. 

3. Важным компонентом комплекса мер в условиях «гибридной войны» 

является совместная деятельность полиции и других специальных служб по 

мониторингу возникновения враждебно настроенных сетевых групп в Интерне-

те и распространяемого ими потока деструктивных месседжей. 

4. Победив в «консциентальной войне», страна — победитель должна 

уничтожить «носителей неприемлемых типов сознания», сочетая при этом во-

енные и полицейские методы. Указанное суждение украинского писателя и бо-

евика не вызывает сомнения в желании его сторонников, включая иностранных 

наемников, применять любые радикальные меры по физическому уничтожению 

россиян по признаку их принадлежности к нации с «иным типом сознания» [4]. 

Подробно раскрывая направления морально-психологической подготовки 

курсантов высших учебных заведений системы МВД Украины (укр. «заклади 

вищоï освiти — МВС Украïни») в период проведения на украинской террито-

рии боевых действий, ряд ученых указанной страны особое внимание обращает 

на вопросы: 

во-первых, психологической стойкости как целостной характеристике 

личности, обеспечивающей ее устойчивость к фрустрирующим и стрессоген-

ным воздействиям тяжелых ситуаций; 

во-вторых, психологической устойчивости или психологической рези-

лентности, представляющих собой психический ресурс человека, необходимый 

ему для преодоления жизненных проблем, планирования и воплощения опти-

мистических идей в жизнь, а также конструирования и поддержания взаимоот-

ношений в обществе. Уточняя содержание психологической резилентности 

личности полицейского, преподаватели-психологи указанных «заклади вищоï 

освiти — МВС Украïни» обращают внимание на следующие ее компоненты: 

1. Надежда — непоколебимая уверенность в себе, а также в том, что лич-

ность обладает необходимыми средствами и возможностями для достижения це-

ли. 

2. Оптимизм — ожидание того, что в конце концов все закончится хорошо. 

3. Собственная устойчивость — умение не сдаваться при столкновении с 

трудностями и двигаться дальше к цели, несмотря на неудачи. 

4. Адаптированность — способность чувствовать себя уверенно при лю-

бых изменениях окружающей среды [5, c. 132-133]. При этом, в число основ-

ных методов совершенствования психологической устойчивости (резилентно-
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сти) курсантов полицейских учебных заведений Украины (во время ведения во-

енных действий) включены: 

1. Основной метод: «Трудно в учебе — легко в бою!», реализация которо-

го обязывает командиров рассчитать, организовать и культивировать высокий 

уровень психического давления на курсантов, причем таким образом, чтобы это 

давление не прекращалось ни на минуту. В результате курсанты, которые адап-

тируются к данному виду стрессоустойчивой подготовки, начинают относиться 

к высокому уровню эмоциональной нагрузки, как к норме. 

2. Дополнительный метод: «Прививка от стресса». Командиры периоди-

чески организуют увеличение сверх норм физической и психической нагрузки 

на курсантов. 

Средствами совершенствования психологической стойкости, способ-

ствующими привыканию организма к высокому уровню физической нагрузки, 

выступают: 

а) физическая нагрузка: выполнение упражнений «до предела» — из-за 

возникающих ощущений боли;  

б) температурные воздействия (как холодные, так и горячие): в горячей 

воде наращивать нагрузку за счет повышения температуры и времени нахожде-

ния в ней от 5 до 10 минут; в холодной воде повышение нагрузки за счет уве-

личения продолжительности процедуры задействования минимально-

возможной температуры;  

в) задержка дыхания: на вдохе и выдохе «до предела» (сидя, сохраняя не-

подвижность и расслабленность, с концентрацией на ощущениях);  

г) голодание: 1-2 раза в неделю, без прекращения повседневной деятель-

ности; 

д) болевые воздействия, массаж веником в бане, массаж ногами, приме-

нение аппликаторов [5, c. 134-135]. 

Анализ материалов научно-практической конференции, прошедшей в ок-

тябре 2022 г. во Львовском государственном университете внутренних дел, 

позволяет выявить ведущую мысль практически всех ее участников в доведе-

нии до сознания личного состава НПУ. Содержание этой мысли сводится к од-

нозначному определению России и ее государственных институтов в качестве 

врага Украины. На данной конференции вновь был подтвержден вывод относи-

тельно целесообразности активизации информационной или информационно-

смысловой войны за сознание (укр. «свідомість») больших масс людей и отме-

чен тот факт, что эффективность любой информационной интервенции, наце-

ленной на деструкцию реальности, в конечном итоге зависит от готовности лю-

дей воспринимать соответствующие нарративы. В этой связи обращено внима-

ние на усиление работы с курсантами полицейского ведомства по формирова-

нию у них смысловых конструктов личности для правильной интерпретации 

фактов, подтверждающих справедливость вооруженного противостояния «во-

енной инвазии» России. 

По мнению некоторых участников данной конференции, правоохрани-

тельная (боевая) деятельность в условиях военного положения выдвигает до-

статочно высокие показатели к личностному потенциалу ее субъектов. Именно 
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по этой причине, в фокусе современного медико-психологического внимания 

должна быть психологическая устойчивость личности правоохранителя, его 

выносливость, резилентность и гибкость. Кроме того, в целях выхода из ощу-

щения тревожности и волнения, личному составу НПУ следует научиться тех-

никам эмоциональной саморегуляции, приобрести навыки эффективной ком-

муникации, и как следствие, прийти к налаживанию взаимодействия в профес-

сиональной и бытовой среде, понять деструктивные ограничительные установ-

ки и задействуя свои личностные психологические ресурсы, двигаться дальше. 

Таким образом, на основе обобщения некоторых концептуальных устано-

вок по морально-психологическому воздействию на личность сотрудника по-

лиции, выполняющего свои задачи в особых условиях, как непосредственно в 

зоне ведения боевых действий (в формате специальной военной операции), так 

и в других максимально приближенных к боевым условиях несения службы, 

представляется сформулировать следующие выводы: 

1. Основополагающим условием успеха Российской Федерации в про-

должающейся специальной военной операции является сплочение нашего 

народа, его бдительность и вера в справедливость намеченных целей по реали-

зации данной операции. При этом, особое значение имеет фактор преодоления 

каких-либо моментов ведомственной разобщенности, особенно между Воору-

женными Силами и правоохранительными институтами вообще, и органами 

внутренних дел, в частности. 

2. В условиях современных реалий, содержание правоохранительной дея-

тельности органов внутренних дел Российской Федерации однозначно должно 

восприниматься в качестве боевой работы военного времени, а параметры слу-

жебной дисциплины в системе органов внутренних дел должна быть макси-

мально приближенными к параметрам воинской дисциплины. 

3. Непреходящее значение имеет перестройка действующей системы 

профессиональной подготовки личного состава органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации с «мирного на военный лад» и на военный период действия 

специальной военной операции. Отмеченное в первую очередь касается пере-

стройки процесса формирования и поддержания морально-психологического 

состояния личного состава органов внутренних дел, направленного на укрепле-

ние его психологической устойчивости к несению службы в новых условиях 

военного времени, тем более, что противник принимает активные меры по 

нанесению военных ударов, организации провокаций и диверсий в пределах 

территории нашей страны. 
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В настоящее время одним из немаловажных направлений военно-

политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

является культурно-досуговая работа. 

В современных условиях культурно-досуговая работа располагает большим 

арсеналом средств эмоционального воздействия, разнообразными формами и мето-

дами проведения массовых просветительных, воспитательных и развлекательных 

мероприятий, широко используется самодеятельное художественное творчество. 

Вся эта система форм, средств и методов культурно-досуговой работы позволяет 

сформировать у военнослужащих высокие морально-психологические качества за-

щитника Отечества, развивать их познавательные интересы, общественное мнение, 

коллективные чувства и настроения, удовлетворять потребности в культурном об-

щении, а также мобилизовать военнослужащих на решение задач боевой службы, 

поддержания боевой готовности, боевой и военно-политической (политической) 

подготовки, укрепления воинской дисциплины. 

Рассматривая вопрос о современной ситуации в развитии культурно-

досуговой работы, мы не можем не говорить о возрождении общей культуры, со-

хранении и восстановлении утерянных традиций, которые обеспечивали каждому 

свою самобытность и неповторимость. 

Развитый в культурном и эстетическом отношении военнослужащий лучше 

контролирует свое эмоциональное состояние, быстрее адаптируется к трудностям 

воинской службы и оказывается более стойким в бою. 
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Досуг, как социальное явление, имеет глубокие исторические корни, он 

всходит к периоду каменного века, когда возвращение древних охотников с добы-

чей воспринималось соплеменниками, как большой праздник и наблюдается на 

протяжении всех этапов формирования русской армии вплоть до наших дней. Ар-

мия как часть общества не может жить без культуры. Она пользуется достижени-

ями науки и техники. Армию невозможно представить без музыки, художествен-

ной литературы, театра, кино, живописи и других видов искусства. Но и культура 

не существует без армии. Защита Отечества — это защита и его культуры, всего 

того, что создано народом, его веры, традиций, обычаев. Не менее важно и то, что 

наша армия всегда являлась носительницей и важнейшим источником культуры. 

Российские военные, и прежде всего, офицеры, внесли неоценимый вклад в разви-

тие отечественной культуры. Традицией Российской армии всегда было воспита-

ние людей, не только беспредельно преданных Родине и воинскому долгу, но и 

высоко образованных, думающих, творческих личностей. Их деятельность про-

явилась во всех областях российской культуры. 

Эпоха Петра I ознаменовала глубочайшие перемены в жизни страны. Ста-

новлению Российской империи способствовали глубокие сдвиги в экономике и 

политике: всё это сопровождалось изменениями в мировоззрении и психологии 

людей и, разумеется, влекло за собой социальные и культурно-бытовые преобра-

зования, которые проникали в войска. 

Для популяризации своих преобразований Пётр I прибегал к таким публич-

ным зрелищам, как уличные маскарады, торжественные шествия (обязательно 

предполагавшее возведение триумфальных ворот), иллюминации, пародийные 

обряды и т.п. Данные формы досуга проникали и в войска. 

В ХVIII в. культурно-досуговая работа в войсках становится предметом 

научных исследований. Необходимость организации полноценного досуга воинов 

нередко становилась заботой и военачальников самого высокого ранга. Так, вы-

дающийся русский полководец, знаменитый генерал М.Д. Скобелев во всех своих 

военных походах (а за его недолгую, безвременно оборвавшуюся жизнь таковых 

было более 70) большое внимание уделялось вопросам искоренения в солдатской 

среде праздности, скуки и всего того, что деморализующее влияет на войска. Он 

устраивал для солдат игры в мяч и другие забавы и увеселения, требовал от офи-

церов повсеместно устраивать солдатские театры и как можно чаще организовы-

вать в них различные постановки [10]. 

Одной из серьёзных проблем повышения духовного и культурного уровня 

военнослужащих в Русской армии была их подавляющая безграмотность. Здесь на 

помощь приходили полковые священники. В дружеской беседе, живым образным 

языком, доступным пониманию солдата, священник развивал сознательную лю-

бовь к Отечеству (откуда пошла и как стала русская земля, строй государства, да-

вал разумное понятие о природе и её явлениях, рассеивая бесчисленные суеверия 

и предрассудки, и, слово священника, согретое любовью к солдату, находило ско-

рый доступ к сердцу и уму его). 

Так же использовались: беседы офицеров, чтение книг и газет. Руководили 

чтением офицеры. Начинали практиковаться коллективные подписки рот на газе-

ты и журналы. 
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После революции 1917 г. система культурно-досуговой работы начинает 

политизироваться. В этот период культурно-досуговая работа приобретает особый 

статус и роль в системе партийно-политической работы. Она решала задачи поли-

тического, воинского и культурно-эстетического воспитания личного состава, 

формирования у воинов коммунистического мировоззрения, воспитания благо-

родного чувства советского патриотизма и пролетарского интернационализма, 

классовой ненависти к врагам Родины и революции, разоблачения агрессивных 

происков империализма. 

Действенным средством культурно-просветительской работы в войсках и 

прифронтовых районах являлись агитпоезда. С декабря 1918 г. по конец 1920 г. 

действовало пять специальных агитпоездов. Ими было организовано порядка 

1800 митингов, в которых участвовало 2750000 человек. 

Во время Великой Отечественной войны основным содержанием культур-

но-досуговой работы стало разъяснение характера и целей войны, разоблачение 

сущности фашизма, освещение различными формами и методами хода войны, 

ознакомление с международным и внутренним положением Советского союза. 

Учреждения культуры пропагандировали героические подвиги советских людей в 

тылу и на фронте; тема советского патриотизма стала ведущей в их деятельности. 

На фронте были созданы разнообразные передвижные учреждения культу-

ры — походные клубы, агитэскадрильи, агиткатера, библиотеки — передвижки, 

агитпоезда, агитмашины, агитповозки, агитпункты. Особой любовью у солдат 

пользовались писатели-фронтовики: Н. Тихонов, К. Симонов, М. Шолохов, 

А. Фадеев и др. Находясь в действующей армии, они ярко и правдиво отражали 

фронтовую жизнь. Стихи и песни звали воинов на самоотверженную борьбу с 

врагом, способствовали воспитанию у них любви и преданности Родине, верности 

воинскому долгу, ненависти к захватчикам.  

Серьезное внимание со стороны командования и политорганов уделялось 

обеспечению войсковых частей и подразделений периодической печатью. Только 

с июля 1942 г. по февраль 1943 г. войска получили 350 тыс. книг, 25870 тыс. бро-

шюр, 5 млн. экземпляров различных журналов и 20 млн. листовок [7]. Улучши-

лось снабжение действующей армии центральными газетами и журналами. 

В послевоенный период культурно-просветительская работа способствовала 

формированию у воинов активной жизненной позиции, пропаганде здорового об-

раза жизни, организации досуга военнослужащих, популяризации опыта лучших 

воинов, отличников боевой и политической подготовки. Она была одним из важ-

ных средств воспитания воина-гражданина, гармонично сочетающего в себе ду-

ховное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Большой вклад в решение задач проведения мероприятий культурного об-

служивания военнослужащих вносят военные учреждения культуры — Дома офи-

церов, культурно-досуговые центры, клубы воинских частей, музеи, библиотеки. 

Своими средствами они создают условия для культурного досуга военнослужащих, 

выявляют их способности, таланты, дают возможность им развивать свои личност-

ные качества, без чего невозможна успешная служебная деятельность войск. 

На современном этапе задачи, возложенные на структуры по военно-

политической (политической) работе в войсках национальной гвардии по организа-
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ции культурно-досуговой работы в воинских частях и подразделениях определены 

в приказе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции от 20 апреля 2021 года № 132 «Наставление по организации в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации военно-политической (политической) ра-

боты». 

К числу основных функций культурно-досуговой работы относятся просве-

тительная, воспитательная, развития творческих способностей, формирования 

общественного мнения, информационно-коммуникативная, рациональной органи-

зации свободного времени [8]. Воспитательная функция предусматривает повы-

шение общей культуры воинов, их приобщение к лучшим образцам мирового и 

отечественного искусства, функция развития творческих способностей состоит в 

создании таких условий, при которых со всей полнотой проявляются таланты и 

способности военнослужащих в научно-технической, художественной и иной дея-

тельности [9]. 

Культурно-досуговая работа призвана решать ряд задач: вооружать воинов 

общенаучными и военными знаниями, способствовать превращению идеалов в 

личные убеждения и нормы повседневного поведения, повышать культурный 

уровень военнослужащих, удовлетворять их духовные запасы и потребности в со-

держательном досуге, развивать творческие способности людей. 

Основными формами культурно-досуговой работы являются концерты, те-

матические вечера, литературно-музыкальные постановки, спектакли, культурно-

развлекательные программы, устные журналы, встречи с деятелями культуры и 

искусства, творческие мастер-классы, демонстрация кино-, видеофильмов и ра-

диопередач, выпуск радиогазет, экскурсии, читательские конференции (книжные 

обзоры), лектории, викторины, смотры-конкурсы, фестивали, экспонирование му-

зейных, фото- и художественных выставок, работа кружков и секций. 

Организация культурно-досуговой работы в воинской части (территори-

альном управлении, организации) возлагается на заместителя командира воин-

ской части (начальника территориального управления, организации) по военно-

политической работе и начальника клуба. 

Центром культурно-досуговой работы в воинской части (территориаль-

ном управлении, организации) является клуб, где начальник клуба оказывает 

помощь командирам подразделений и их заместителям по военно-политической 

работе помощь в организации досуга личного состава. 

В воинской части (территориальном управлении, организации) при клубе 

создается коллектив художественной самодеятельности, который действует на 

постоянной основе и принимает участие во всех значимых культурно-

досуговых мероприятиях, а также, в фестивально-конкурсном движении 

Росгвардии. 

В клубах организуется кружковая работа по различным направлениям 

творческой деятельности с военнослужащими (сотрудниками) и членами их се-

мей работа проводится на безвозмездной основе. 

Демонстрация художественных, художественно-публицистических, до-

кументальных фильмов на большом экране для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, осуществляется не менее 2-х раз в неделю в пред-
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выходные (предпраздничные) и выходные (праздничные) дни. Для военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, демонстрация фильмов 

осуществляется согласно плана работы клуба. Для показа подбираются филь-

мы, как правило, отечественного производства или же лучшие ленты мирового 

кинематографического искусства. 

Демонстрируемые фильмы должны отвечать задачам государственно-

патриотического, духовно-нравственного и культурно-эстетического воспита-

ния военнослужащих [2]. 

Организация культурно-досуговых мероприятий для личного состава во-

инской части (территориального управления, организации) включает в себя: 

1. Мероприятия по празднованию профессиональных праздников и дней 

воинских частей (территориальных управлений, организаций). 

2. Мероприятия по празднованию Дней воинской славы и памятных дат 

России. 

3. Мероприятия по празднованию государственных и профессиональных 

праздников. 

4. Организацию участия военнослужащих (сотрудников) и членов их се-

мей: в смотре-конкурсе самодеятельного художественного творчества войск 

национальной гвардии «Солдаты антитеррора»; в фестивале детской патриоти-

ческой песни войск национальной гвардии; в фотоконкурсе войск национальной 

гвардии «В объективе Росгвардия». 

5. Планирование и организацию мероприятий по культурному просвеще-

нию и досугу военнослужащих (сотрудников) и членов их семей: посещение 

музеев, театров, концертов, выставок, экскурсий в учреждениях культуры и ис-

кусства; семейных спортивно-развлекательных мероприятий, конкурсов, народ-

ных праздников и гуляний, вечеров отдыха, балов, дискотек. 

6. Информирование личного состава о возможности посещения: концер-

тов, спектаклей, шоу-программ профессиональных и самодеятельных творче-

ских коллективов и исполнителей; творческих встреч с деятелями культуры, ис-

кусства и кинематографии; тематических вечеров, музыкально-

театрализованных постановок, литературно-художественных программ; пре-

мьерных показов художественных и документальных фильмов; вечеров отдыха, 

балов, дискотек; семейных спортивно-развлекательных мероприятий, конкур-

сов, народных праздников и гуляний; фестивалей детского и юношеского твор-

чества; детских театрализованных и цирковых представлений с участием про-

фессиональных коллективов и исполнителей. 

7. Организацию взаимодействия с учреждениями культуры и искусства, 

органами местного самоуправления, творческими союзами, творческими кол-

лективами, авторами-исполнителями, композиторами, поэтами, литераторами, 

художниками, певцами, музыкантами, артистами балета, театра и кино по во-

просам демонстрации концертных программ, выступлений профессиональных 

и самодеятельных творческих коллективов, проведения художественных выста-

вок и культурно-информационных мероприятий для личного состава. 
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8. Организацию для детей военнослужащих (сотрудников): фестивалей 

детского и юношеского творчества; театрализованных и цирковых представле-

ний с участием профессиональных коллективов и исполнителей. 

9. Организацию для личного состава: концертов, спектаклей, шоу-

программ профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, и ис-

полнителей; творческих встреч с деятелями культуры, искусства и кинемато-

графии; тематических вечеров, музыкально-театрализованных постановок, ли-

тературно-художественных программ; премьерных показов художественных и 

документальных фильмов с участием режиссерско-постановочных и съемочных 

групп. 

Охватывая культурно-досуговой работой различные категории военнослу-

жащих войск национальной гвардии, необходимо стремиться к удовлетворению 

интересов, запросов каждой группы, каждого человека. Этого можно достигнуть 

лишь при глубоком знании и учете специфических особенностей различных кате-

горий и групп военнослужащих, индивидуальных особенностей каждого человека 

в отдельности, умелом использовании многообразия средств, форм и методов ра-

боты, разумном сочетании политического просвещения и воспитания с организа-

цией культурного отдыха. 

Наряду с общими мероприятиями, предназначенными для всех категорий 

военнослужащих (концерты, спектакли, различного рода встречи, киносеансы, те-

матические вечера и т. д.), в клубе и Доме офицеров должны проводиться и такие, 

которые рассчитаны на удовлетворение интересов конкретных групп военнослу-

жащих (клубы любителей кино, музыки, литературы и т. п.). И в том и в другом 

случае следует проявлять особую заботу об уровне и качестве мероприятия [5]. 

Таким образом, культурно-досуговая работа призвана решать задачи воспи-

тания общей культуры личного состава, формирования в воинских коллективах 

высокого культурного и интеллектуального уровня взаимоотношений между во-

еннослужащими, создания и поддержания должного эмоционально-нравственного 

состояния личного состава, приверженности общекультурным нормам и правилам 

общения и поведения, организации духовно-содержательного досуга и отдыха, 

культурного обслуживания всех категорий личного состава войск национальной 

гвардии и членов их семей. 
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граждан, прежде всего молодёжи, в идеологию и организации политических 

экстремистов. 
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Проблема противодействия деструктивному информационно-

психологическому воздействию, выработки устойчивости к вражескому психо-

генному воздействию наполнена сегодня особой актуальностью [1, 5]. В связи с 

СВО активизировалось вовлечение молодежи (и не только) в ряды экстремист-

ских и террористических организаций, сект, ультра-радикальных организаций и 

движений, экономические аферы, возросло количество манипуляций потреби-

тельским поведением.  

Термин «психогенные потери» традиционно используют в узком смысле, 

понимая под ними временную утрату боеспособности военнослужащего, свя-

занную с психическими реакциями, возникающими под воздействием психо-

травмирующих факторов. Но утрата боеспособности может произойти и в от-

сутствии какой-либо психотравмы. Это так называемые 500-е, отказники, в том 

числе идейные, сознание которых кем-то формировалось. И это тоже следствие 

информационно-психологического воздействия. 

В соответствии с разрабатываемой нами моделью [2, 3] информационно-

психологическая диверсия — это комплексная система информационных ком-

понентов, направленная на деформацию когнитивной, мотивационной и цен-

ностной структур психической организации противника.  

Когнитивная сфера — это познавательные психические процессы. Любой 

познавательный психический процесс человека неразрывно связан с осмысле-

нием объектов их свойств и связей, отражаемых посредством анализаторов. 

Каждый, кто видел двойственные изображения (фигуры Рубина), поражался 

чуду переключения собственного сознания на качественно другой образ. Вот 

так — девушка, а вот так — старушка. Термин «когнитивные войны» исполь-

зуют для обозначения использования этих процессов для воздействия на созна-

ние противника. С этих позиций — близка победа, а с тех — однозначно пора-

жение. Так — борец с коррупцией, а так — иноагент и предатель. Это борьба 

нарративов, которая разворачивается в информационном пространстве за кон-
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струирование понимания привлеченного реципиента информационных пото-

ков. Воздействие это часто сопровождается положительными эмоциями и осу-

ществляется незаметно и поступательно. 

Для понимания того, что съедобно, опасно-безопасно, любое живое су-

щество должно ориентироваться в окружающей среде. Для человека как суще-

ства социального не менее значима ориентация в дружественно и враждебно 

настроенных социальных группах, нормах и идеалах того общества, в котором 

он живет. Адекватная ориентация рассматривается как первый базовый компо-

нент обеспечения информационно-психологической безопасности. 

Адекватная ориентация государственного человека оценивается по осво-

ению нормативной идеологии, сформированности веры как субъективного вос-

приятия истинности соответствующих идеалов. Дезориентация — усвоение 

чуждой идеологии, каких-либо идей или ложной информации, подрывающей 

социальные, культурные, религиозные, экономические, политические устои 

данной общности. Результатом дезориентации является отказ от своих и приня-

тие чужих, вражеских смыслов и картины мира.  

Для того, чтобы враг перестал быть врагом, он должен отказаться от сво-

их целей в конфликте и начать реализовывать наши цели, что равносильно от-

казу от собственной идентичности. Соответственно применяется ряд сценариев 

дезориентации противника для формирования его новой идентичности: 

Сценарий 1. «Давайте дружить против вашего темного прошлого». 

В естественных условиях ребёнок гордится своими родителями и стре-

мится вырасти достойным своих предков. Порой явных достоинств в родителях 

не наблюдается, но ребенок все равно неосознанно копирует их поведенческие 

сценарии. Случается, что родительская семья оказывается столь неблагополуч-

ной, что ребенок стремится как можно быстрее освободиться от родительского 

влияния и начать строить собственную жизнь в полной противоположности к 

тому, что он наблюдал в своей семье. Вот этот вариант яблока, далеко упавшего 

от яблони и демонстративно разорвавшего с ней всякую связь, пытаются реали-

зовать в данном сценарии: «твои предки колонизировали и угнетали, поэтому 

сегодня ты должен платить и каяться. Твое прошлое — это твой враг. Мы по-

можем тебе освободиться от него». Кирпичиками для конструирования иден-

тичности военнослужащего могут быть Суворов, Кутузов, Нахимов, а может — 

генерал Власов. Поэтому «поборите свои имперские предрассудки во имя побе-

ды демократии во всем мире». 

Сценарий 2. «Давайте дружить против власти». Это самый типичный ва-

риант дезориентации, при котором социальное недовольство и агрессию пыта-

ются перенаправить на власть, которая объявляется подлинным врагом, победа 

над которым приведет ко всеобщему счастью. Данный сценарий реализуется 

сегодня на базе структур якобы гражданского общества в форме всевозможных 

НКО, имеющих зарубежное финансирование, чьи интересы слабо связаны с 

национальными интересами России. Эти структуры часто оказываются непо-

средственными организаторами и проводниками политического протеста. Про-

блема контроля за этим сценарием осложняется институционализацией партий-

ной борьбы, узаконивающей продвижение образа партии власти как врага, ко-
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торого надо дискредитировать в глазах населения и скинуть на следующих вы-

борах. Партии, заинтересованные в победе на выборах, оказываются открыты-

ми для сотрудничества с разными иноземными интересантами, часть из кото-

рых может откровенно работать против государства. 

Сценарий имеет несколько разновидностей. 

Сценарий 2.1 «Давайте дружить против федерального центра». Главный 

враг по этому сценарию — федеральный центр. Он обвиняется в изъятии наци-

ональных ресурсов, притеснении окраин. Окраины начинают проявлять не-

укротимое стремление к свободе. Главное внимание направляется на формиро-

вание представления о несправедливости сложившегося национально-

территориального устройства. 

Сценарий 2.2. «Давайте дружить против международных изгоев». 

Врагом назначается власть, чья деятельность привела к международной 

изоляции, а также публичные деятели, причастные к реализации и/или поддер-

живающие соответствующую политику. Власти отводится роль «козла отпуще-

ния» для инициирования и поощрения протестного поведения со стороны раз-

личных социальных групп и лиц. Сценарий может использоваться также для 

перенаправления агрессии. 

Сценарий 3. «Давайте дружить против враждебного этноса». На роль вра-

га выбирается соответствующая проживающая на территории данной страны 

народность, в отношении которой начинают муссироваться примеры негатив-

ных поступков со стороны отдельных представителей, а также стереотипы, 

слухи для провокации межнациональной вражды. Задача сценария — перевести 

бытовые конфликты в плоскость межнациональных. 

Сценарий 4. «Давайте дружить против враждебной религии». На роль 

врага выбираются представители определённой конфессии, вера которых объ-

является нарушающей права других. Предпринимаются попытки спровоциро-

вать и разжечь конфликт на религиозной почве. 

Сценарий 6. «Давайте дружить против агрессивного большинства». 

Агрессивный настрой поддерживаемых извне социальных групп используется 

для провоцирования и разжигания социального конфликта. 

Вследствие реализации данных сценариев сначала в умах и сердцах целе-

вых групп противника, а потом и действиях разгорается социальная, межнаци-

ональная, межрелигиозная вражда, начинаются акции и поиск союзников по 

свержению власти. Таким образом внешний и внутренний враг превращается в 

друга, а друг становится врагом. 

Дезориентированный противник — это гражданское население, которое 

встречает «хлебом-солью» вражескую армию. Это военнослужащие, которые 

массово дезертируют и сдаются в плен, а затем вместо национального сувере-

нитета начинают защищать интересы колониальной администрации. Это госу-

дарство, которое лишается возможности самостоятельно определять и прово-

дить свою политику. Это этническая культура, которая дрейфует в сторону 

культурных шаблонов победителя. Это граждане, которые утрачивают свою 

национальную идентичность и мимикрируют под «цивилизованный» образ 

жизни. 
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Любое сообщество, начиная с самых древнейших, имело свои тотемы и 

табу, определяющие социальные нормы и совесть его членов. Деструктивное 

информационно-психологическое воздействие нацелено на их разрушение. Со-

ответственно вторым компонентом информационно-психологической безопас-

ности является высокое моральное состояние члена сообщества и, прежде все-

го, государственного человека. 

Моральное состояние государственного человека — это продукт действия 

таких внутренних регуляторов поведения, как совесть, чувство долга, чести, ко-

торые заставляют его поступать соответствующим образом в определенных 

условиях: «не могу иначе». Человек может рефлексировать и удовлетворённо 

переживать то, что он соблюдает социальные нормы (делает добро). Удовле-

творенность здесь также связана с характером преодолеваемых препятствий. В 

этом случае говорят о высоком моральном состоянии человека, поступки кото-

рого отвечают высоким социальным стандартам, героике данного этноса. Низ-

кое моральное состояние являются следствием осознания моральным челове-

ком того, что он делает зло (нарушает социальные нормы), не сделал добро, хо-

тя мог бы: возникли непреодолимые внешние обстоятельства (безнадежная об-

становка) или внутренние препятствия (страхи, зависимости), преодолеть кото-

рые НЕ МОГУ. Например, это результат того, как, посеяв страх, враг парализо-

вал волю противника и его способности к активным целенаправленным дей-

ствиям. Не справившись с препятствием, человек отказывается от очередных 

попыток и продолжает жить морально надломленным.  

Деморализация — это разрушение категорий добра и зла в сознании, ко-

торое проявляется в том, что социальные нормы утратили значение регулятора по-

ведения: запретов нет, нет внутреннего норматива ДОЛЖЕН и нет внутреннего 

чувства НУЖНО. Путь к деморализации проходит через низкое моральное состоя-

ние: вынужденные нарушения становятся привычными и перестают вызывать ка-

кие-либо негативные эмоции. Нарушение социальных норм превращается из резо-

нансного общественного преступления в проступок, затем в обыденность, а может 

стать и новой героикой, например, апологией предательства.  

Третья сфера, выступающая мишенью в информационно-психологической 

войне, — это мотивационная сфера. Ей соответствует такой компонент информа-

ционно-психологической безопасности как сформированность этноцентриче-

ской мотивации государственного человека. Этноцентрическая мотивация — 

это желание быть полезным для своего этноса, общества, государства. Очевид-

но, что для государственного человека такая мотивация при соблюдении балан-

са с частными интересами должна быть доминирующей. Информационно-

психологической угрозой, возникающей вследствие разрушения этноцентриче-

ской мотивации государственного человека, является, во-первых, исключи-

тельно эгоцентрическая мотивация как готовность реализовывать свои частные 

интересы в ущерб интересам государства и общества. Во-вторых, это демоти-

вация (НЕ ХОЧУ), которая проявляется в форме отсутствия заинтересованно-

сти в достижении заявленных целей выполняемой работы. Результатом демоти-

вации является формальное выполнение служебных обязанностей, невыполне-

ние работы без угрозы санкций. 
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Информационно-психологическая война — это борьба за навязывание 

своей воли противнику через информационное воздействие на его психику, со-

знание. Это воздействие, нацеленное на утрату противником своей субъектности. 

Супостат представляет опасность до тех пор, пока упорствует в реализации своей 

воли. А когда он начинает реализовывать нашу волю, он превращается в вассала. 

Первоочередной в этой связи целью информационно-психологической диверсии 

является дезориентация представителей государственной власти, а также населения 

противника. Деморализация и демотивация — цели вторичные, достижение кото-

рых должно обеспечить отказ врага от реализации своих целей. 

Реализации этих целей можно и нужно противопоставить адекватную 

ориентацию, высокое моральное состояние и этноцентрическую мотивацию, 

как государственного человека, так и гражданина Российской Федерации. 

На смену плюрализму и многообразию ценностей должно прийти пони-

мание значимости единства базовых национальных ценностей, которые объ-

единяют наше сообщество [4]. Для пропаганды всеобщей толерантности долж-

ны быть установлены пределы, связанные с нарушением табуированного пове-

дения. Толерантное отношение к нарушениям психических, социальных, юри-

дических норм — это путь к разрушению сообщества. Мотивационно-волевой 

потенциал граждан — это также важнейший национальный ресурс, который 

требует защиты. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт ленинградского управления 

КГБ СССР по подбору, подготовке и воспитанию молодых чекистов в 1954-

1991 гг. Дается характеристика личностных качеств сотрудников спецслужбы. 

Подчеркивается роль личного примера в воспитании молодых кадров. Обраща-

ется внимание на соблюдение норм советского законодательства при проведе-

нии оперативной и следственной работы. 
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законность. 

 

В последние десятилетия после распада СССР в средствах массовой ин-

формации формировался отрицательный образ чекиста. Сотрудников советской 

спецслужбы изображали жестокими, алчными людьми, попирающими нормы 

законодательства. Данные характеристики переносятся и на современные орга-

ны государственной безопасности, являющиеся преемниками советских спец-

служб. По большому счету, СМИ дискредитировали чекистов в глазах обще-

ственности. В этой связи проблема восстановления реального морально-

психологического облика сотрудников КГБ представляется актуальной. 

В 1954-1991 гг. деятельность ленинградского управления КГБ строилась в 

соответствии с указаниями центрального органа государственной безопасности. 

В исследуемый период распространенным был перевод чекистов из одного ре-

гионального управления в другое. Сотрудник, начинавший службу в Ленингра-

де, через несколько лет мог оказаться в другом городе Советского Союза. Рав-

ным образом чекистов областных, краевых или республиканских управлений 

КГБ переводили в город на Неве. Можно предположить, что морально-

психологический портрет сотрудников ленинградского управления в целом от-

ражает характерные черты большинства чекистов. 

Рассматриваемая проблема представляет интерес не только для современ-

ных спецслужб, но и для МВД. Решая схожие задачи, нередко взаимодействуя 

друг с другом и органы государственной безопасности, и органы внутренних 

дел нуждались в кадрах, обладающих определенными качествами. Опыт ленин-

градского управления КГБ по подбору кандидатов, их подготовке и воспитанию 

может быть полезен для сотрудников обоих ведомств, заинтересованных в вы-

соких морально-психологических качествах своих коллег. 
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В аналитических трудах по истории КГБ СССР речь идет, главным обра-

зом, о структуре Комитета, организационных изменениях, основных направле-

ниях деятельности управлений, отделов и служб. Исследователей интересовало 

правовое регулирование работы органов государственной безопасности Совет-

ского Союза. Отдельно рассматривались процессы, происходившие со спец-

службами в период распада СССР в начале 1990-х гг. Проблемы морально-

психологического облика сотрудников КГБ не получили широкого освещения в 

научной литературе. 

Для раскрытия заявленной темы требуется ответить на несколько вопро-

сов: Как происходил отбор кандидатов для работы в органах государственной 

безопасности? Какими качествами, личными и служебными, в действительно-

сти обладали чекисты, служба которых проходила в период с 1954 по 1991 гг.? 

Какие факторы в наибольшей степени влияли на их формирование? 

Ответы на данные вопросы содержатся в автобиографиях сотрудников ле-

нинградского управления. В фондах Государственного музея политической ис-

тории России (ГМПИР) хранятся автобиографии подполковника, старшего опе-

руполномоченного, А.В. Грибанова [1], полковника И.Е. Морозова, работавшего 

в службе наружного наблюдения [2]. Однако автобиографии составлялись в со-

ответствии с требованиями, к ним предъявляемым. Форма определяла содержа-

ние. Информация об особенностях отбора и подготовки молодых сотрудников, 

их отношении к работе, психологической обстановке в коллективе представлена 

в воспоминаниях чекистов. Часть из них хранится в фондах ГМПИР [3; 4; 5], 

часть опубликована в сборниках «Следствие продолжается…», издании ветера-

нов ленинградского управления КГБ. 

Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. при устройстве на службу 

в органы государственной безопасности наличие высшего образования было 

необязательным условием для кандидата. А.В. Грибанов, уже будучи сотрудни-

ком спецслужбы учился на заочном отделении Финансово-экономического тех-

никума [1, л. 1]. В.И. Демидов, впоследствии первый заместитель начальника 

УКГБ ЛО, устроился на работу в управление в 1948 г., имея аттестат о среднем 

образовании. Юридический факультет Ленинградского университета он закон-

чил в 1960 г. [6, с. 55]. И.Е. Морозов в 1957 г. после окончания 10 классов шко-

лы поступил на химический факультет Университета, но после приглашения на 

службу в органы государственной безопасности прервал обучение [7, с. 472]. 

В последующие годы сотрудниками управления становились выпускники 

ленинградских ВУЗов. Многие чекисты закончили юридический факультет Ле-

нинградского университета. Однако считать его кузницей кадров регионального 

КГБ было бы неверным. Сотрудниками спецслужбы становились инженеры и 

журналисты, философы, и врачи. «Непрофильное» образование не мешало им 

занимать высокие должности в управлении. Например, В. И. Полозюк, выпуск-

ник философского факультета ЛГУ имени А.А. Жданова долгие годы был од-

ним из руководителей 5-го отдела УКГБ ЛО [8, с. 276]. 

Независимо от уровня образования и специальности после зачисления в 

штат ленинградского управления кандидаты проходили обучение в специаль-

ных школах и на курсах КГБ СССР. Именно в их стенах молодые сотрудники 
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получали первые профессиональные навыки, необходимые для ежедневной ра-

боты. В 1983 г. В.Н. Егоров, с 1973 по 1985 г. работавший в Следственном отде-

ле УКГБ ЛО, участвовал в расследовании захвата пассажирского самолета Ту-

134. Он должен был осмотреть труп одного из угонщиков. В.Н. Егорову удалось 

справиться с поставленной задачей благодаря основательной подготовке, при-

обретенной в период учебы в Высшей школе КГБ имени Ф.Э. Дзержинского. По 

его словам, «память услужливо практически сразу выдала основные параметры 

этого осмотра, подлежащие обязательному занесению в протокол» [9, с. 521]. 

Просматривая биографии чекистов напрашивается вывод, что членство в 

ВЛКСМ или КПСС являлось непременным условием для поступления на служ-

бу в органы государственной безопасности. На практике посредством разветв-

ленной сети комсомольских и партийных организаций, происходил предвари-

тельный отбор кандидатов для работы в КГБ. Окончательное решение о трудо-

устройстве в органы государственной безопасности принимал начальник кадро-

вой службы управления. С 1966 по 1988 г. указанную должность занимал гене-

рал-майор А.П. Корсаков. По свидетельству П.К. Кошелева «этот человек умел 

тонко разбираться в человеческих характерах, уделял особое внимание идейной 

убежденности кандидатов на службу, а также умению общаться с людьми, рас-

полагать их себе» [8, с. 203]. 

При поступлении на службу в КГБ ключевое значение имели личные ка-

чества кандидата. Высшее образование, членство в ВЛКСМ или КПСС не были 

гарантией устройства на работу в органы государственной безопасности. 

Ю.О. Дмитриев, с 1969 по 1991 г. служивший в Колпинском райотделе, а затем 

в 5-м отделе УКГБ ЛО, в воспоминаниях привел случай из жизни. Его знако-

мый, преподаватель спортивной кафедры одного из ленинградских ВУЗов, как-

то в разговоре выразил желание работать в Комитете. Ю.О. Дмитриев сообщил 

об этом своему коллеге. Позже он узнал, что с его знакомым был установлен 

контакт, который не получил развития, поскольку сотруднику КГБ кандидат по-

казался человеком с «агрессивным характером» [10, с. 287]. 

Главным качеством потенциального чекиста была не показная привер-

женность официальным лозунгам, идеологии марксизма-ленинизма, а патрио-

тизм, неподдельная любовь к Родине, готовность служить ей верой и правдой. У 

кандидатов должно было присутствовать внутреннее убеждение в том, что 

спецслужбы своей работой обеспечивают безопасность государства, сохраняют 

его целостность. Так, Ю.В. Кашутин, впоследствии сотрудник 5-й службы 

Управления, в 1972 г. во время обучения на Высших Курсах КГБ в Минске еще 

не имел представления о том, в каком подразделении управления ему предстоит 

работать, но он был уверен, что борьба с идеологическими диверсиями «одно из 

важнейших направлений, призванных обеспечивать передовые рубежи безопас-

ности нашего государства» [11, с. 310]. 

Идеология марксизма-ленинизма в существенно меньшей степени опре-

деляла мировоззрение чекистов. В этом смысле показательны слова генерал-

майора Л.И. Баркова, в декабре 1986 г. назначенного начальником Следственно-

го отдела КГБ СССР. Он вспоминал: «Став руководителем следствия КГБ, воз-

ложенные на меня обязанности и поручения я выполнял добросовестно. Однако 
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никогда не навязывал своим подчиненным мыслей и идей, связанных с господ-

ствовавшей идеологической шелухой. Главным для меня были деловитость и 

профессионализм сотрудника, его честность, остальным я мало интересовался» 

[12, с. 214]. 

Большую роль в воспитании молодого поколения чекистов играл личный 

пример. Поведение, манера общения, отношение к работе старших по возрасту, 

в профессиональном смысле более опытных сотрудников КГБ становились об-

разцом для подражания. К.В. Голубков, в ленинградском управлении прошед-

ший путь от следователя до старшего следователя по особо важным делам, пи-

сал, что «мы, начинавшие тогда службу в системе госбезопасности, были не 

только «годными, но необученными», но и, конечно, совсем «мальчишками» 22-

23 лет. Корифеи отдела, уже хлебнувшие на своем тоже не очень длинном веку 

испытаний Отечественной войны <…> были для нас своего рода «дядьками» 

[13, с. 654]. 

К молодым сотрудникам относились уважительно как к самодостаточным 

личностям. Характерной чертой было обращение на «Вы». Однако и спрашива-

ли с них соответственно. Своей работой чекисты должны были оправдать дове-

рие старших коллег. Заявлять о правах с целью удовлетворения личных амби-

ций считалось недопустимым. В этом случае молодого сотрудника ждало стро-

гое взыскание. Возражать начальству позволялось, но только в интересах дела, с 

аргументацией собственной позиции. Главным в работе считался результат. 

Именно этому молодых сотрудников учили опытные чекисты. Например, 

А.Ф. Стародубцев, один из руководителей 2-го отдела (контрразведка) «никогда 

не позволял, чтобы реальные результаты подменялись простым рассказом о том, 

«что было сделано для достижения результата» [8, с. 234]. 

Среди молодых сотрудников встречались те, кто был не готов целиком и пол-

ностью отдаться работе. П.К. Кошелев, возглавлявший одно из подразделений во 2-

м контрразведывательном отделе, вспоминал, как его подчиненный болезненно реа-

гировал на требование подготовить аналитический документ в назначенный руко-

водством службы срок: «Почему я должен задерживаться на работе до позднего ве-

чера? Я по КЗОТу имею право на восьмичасовой рабочий день!» [8, с. 298]. Подоб-

ное поведение встретило осуждение со стороны большинства коллектива. Счита-

лось, неприличным жаловаться на внеурочную работу. Задержаться в Управлении, 

но выполнить поставленную задачу было в порядке вещей. 

В коллективе возникали межличностные конфликты. Руководство старалось 

сделать так, чтобы конфликтующие стороны не пересекались. Серьезным недостат-

ком данной практики являлось то, что конфликт, по большому счету, не получал 

своего разрешения. Заместитель начальника следственного отдела В.Н. Рябчук за-

метил по этому поводу следующее: «Многие наши беды <...> происходили от неже-

лания глубоко анализировать причины тех или иных явлений, тормозящих развитие 

государства и ведущих к пагубным последствиям» [14, с. 200]. 

Вопреки мнению, распространенному в обществе, в 1954–1991 гг. чеки-

сты в большинстве своем выстраивали работу в соответствии с нормами совет-

ского законодательства. Однако далеко не все зависело от добросовестности со-

трудников. В целом ряде случаев окончательное решение о возбуждении или 
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прекращении дела оставалось за партийными и советскими органами. Напри-

мер, И.И. Поспелов в 1957 г. участвовал в расследовании аварии на производ-

ственном объединении «Маяк» в Челябинской области. В споре с партийным 

руководством он, ссылаясь на нормы Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР, доказывал, что оснований для прекращения уголовного дела 

нет. Несмотря на аргументированное мнение чекиста, дело было прекращено со 

ссылкой на решение Президиума ЦК КПСС. И.И. Поспелов характеризовал 

данное решение «как чисто политическое, не основанное на законе и праве» 

[15, с. 138]. 

В обращении со свидетелями, подследственными и другими участниками 

дела чекисты не позволяли себе грубости, хамства и рукоприкладства. Напро-

тив, сотрудники управления учитывали настроение собеседника и его самочув-

ствие. В августе 1973 г. старший следователь по особо важным делам 

В.В. Егерев вызвал на допрос свидетельницу. По ее поведению, он понял, что 

она чем-то взволнована. Затем он заметил на ее руках кровоточащие порезы. 

В. В. Егерев не стал допрашивать свидетельницу, отвез ее в больницу, где ей 

была оказана необходимая медицинская помощь. В рапорте начальнику управ-

ления В.В. Егерев писал: «Она (свидетельница — А.К.) вновь благодарила ор-

ганы госбезопасности за проявленное сочувствие к ней и за тактичность в об-

ращении» [16, л. 2]. К.В. Голубков рассказывал об отношениях с участниками 

дел следующее: «Между прочим, спустя годы при случайных встречах с кем-то 

из своих бывших подследственных (с одним из них я даже оказался в одной па-

лате в больнице) мы, следователи, уже находящиеся на пенсии, никогда не 

слышали претензий к проведению следствия, по отношению к ним — тогда 

арестованным. Критиковали, ругали, проклинали что угодно — власть, законы, 

КПСС и т. д, но не следователей КГБ» [17, с. 30]. 

Таким образом, уровень образования, специализация не являлись обяза-

тельными условиям для поступления на службу в ленинградское управление 

КГБ. Притом, что партия и комсомол играли большую роль в предварительном 

отборе кандидатов для работы в органах государственной безопасности, по-

следнее слово в этом вопросе оставалось за начальником кадровой службы. 

Большее значение имели личные качества человека: любовь к Родине, убежден-

ность в том, что КГБ обеспечивает безопасность общества и государства. В 

воспитании молодых сотрудников значимым был личный пример старших кол-

лег. Именно опытные чекисты прививали молодежи особое отношение к работе. 

Требовали от них не «имитации бурной деятельности», а достижения конкрет-

ного результата. Главным качеством сотрудника государственной безопасности 

являлась принципиальность. Нередко в разногласиях с руководством по поводу 

определенного дела молодые сотрудники отстаивали собственную точку зрения. 

Во время работы чекисты руководствовались нормами советского законодатель-

ства. Если партийные органы вмешивались в расследование дела и по сообра-

жениям политической целесообразности настаивали на его прекращении, со-

трудники КГБ возражали, ссылаясь на действующие нормативно-правовые ак-

ты. Отношения с подследственными чекисты основывались на нормах морали и 

этики. Распад Советского Союза стал серьезным психологическим испытанием 
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для сотрудников спецслужб. Ю.В. Кашутин следующим образом описал состо-

яние чекистов в начале 1990-х гг.: «Подавляющее большинство из сотрудников 

сформировалось и воспитывалось в Советском Союзе, присягали ему и защи-

щали его. А кто мы есть в изменившихся условиях? Кто наш друг и кто наш 

враг?» [11, с. 316]. 
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События социально-экономического и политического характера, проис-

ходящие в Российской Федерации кардинально влияют на состояние органов 

внутренних дел (далее-ОВД). Социум наделил полицию важными нематери-

альными полномочиями это доверие и легитимность, чтобы стражи порядка до-

стойно обеспечивали покой и безопасность граждан.  

При этом лихолетье 90-х годов заставило подвергать общественной кри-

тике ОВД, как застойного, консервативного и плохо приспособленного к быст-

ро меняющемуся информационному обществу аппарата исполнительной госу-

дарственной власти. 

Подобная ситуация возникла не на пустом месте. Сегодня деятельность 

ОВД осуществляется в сложной ситуации, на которую влияют быстрые соци-

ально-экономические и общественно-политические изменения организационно-

го, технологического и социального характера происходящие в России сочета-

ющиеся с чередой коррупционных скандалов, а также призывов к большой от-

крытости и подотчетности в области прав человека. 

Подобный водоворот мгновенных социальных изменений, развития но-

вых общественных отношений, происходит в не простых политических и соци-

окультурных условиях, затрагивающих интересы различных заинтересованных 

сторон. Сложившаяся ситуация вызывает много проблем полиции. Соответ-

ственно в создании социального имиджа сотрудника ОВД необходимо проду-

мывать сложившуюся обстановку с учетом её постоянных изменений. 

В настоящее время оценка эффективности деятельности ОВД гражданами 

приобретает важное значение, которое в настоящее время прописано в Феде-
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ральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» (ред. от 29.07.2017) «по-

лиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать обще-

ственное доверие к себе и поддержку граждан», при этом «одним из основных 

критериев официальной оценки деятельности полиции» является общественное 

мнение (пп. 1 и 2 ст. 9). Критерии оценки деятельности ОВД, связанные с уче-

том общественного мнения, изложенные в (п. 6. ст. 9) указанного закона, несо-

мненно, показательны в плане формирования определенной государственной 

политики. Следовательно, имидж сотрудника ОВД — это важный фактор успе-

ха профессиональной деятельности российского полицейского. 

Стражи порядка, стоящие на страже закона, чтобы поддерживать порядок 

и обеспечивать общественную безопасность должны обладать открытым харак-

тером. Для реализации этих планов необходимо выстроить доверительные от-

ношения правоохранительных органов с представителями социума и устано-

вить конструктивный диалог между гражданским обществом и ведомством.  

Подобные действия повлияют на эффективность деятельности ОВД. Для 

этого имеются причины, которые заставляют граждан проявляться интерес к 

образу полиции: 

1) в российском обществе давно назрела необходимость существенной 

корректировки образа полиции, так как сложившийся имидж становится пре-

градой для ее развития; 

2) положительный имидж госструктур имеет не только узковедомствен-

ное, но и широкое общественное значение. Так, именно имидж формирует об-

щественное отношение к тому или иному явлению, субъекту, а в данном случае 

силовой структуре. В системе внутреннего функционирования структуры 

имидж оказывает информационное и эмоционально-психологическое воздей-

ствие на ее элементы, а, следовательно, влияет на качество деятельности и ее 

результат» [1]. 

К большому сожалению сегодня, процесс формирования имиджа сотруд-

ника полиции носит хаотичный характер, а образ современного стража порядка 

размыт и часто обусловлен отрицательными стереотипами. Поэтому для вырав-

нивания ситуации по данному вопросу необходима теоретическая основа, кото-

рая предусматривает гибкость принимаемых стратегий в общей PR-концепции 

повышения доверия и имиджа работы полиции различных общественных страт. 

В сложившейся обстановке следует продумывать ситуацию по улучше-

нию социального имиджа полиции и получить ответы на следующие вопросы:  

1. Как ОВД поддерживать свое доверие и легитимность населения в эпо-

ху перемен? 

2. Какие должны предпринять усилия ОВД для восстановления доверия 

общества органам правопорядка? 

Размышляя над этими вопросами, возникает убеждение в наличии инсти-

тута полиции, который должен заслуживать доверия населения и, непосред-

ственно будет влиять на эффективность и результативность работы стражей 

порядка, а общество будет чувствовать себя защищённым. 

Безусловно, проблема имиджа сотрудника полиции в глазах обществен-

ности напрямую влияет на общественно-политическую и криминогенную об-
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становку в стране. Таким образом, доверие к полиции как исполнительному ор-

гану власти отражает легитимность самого государства в целом. 

Соответственно необходимо обратить внимание на активизацию работы 

по формированию объективного образа ОВД, который будет способствовать 

росту доверия со стороны граждан, и повышать эффективность её работы. 

В индивидуальном и общественном сознании образ полицейского должен 

формироваться по принципу: «Служа Закону — служу народу». Т.е. гражданин 

должен понимать, что стражи правопорядка стоят на охране общественного по-

рядка и безопасности, чтобы в России была стабильность. 

Строительства объективного образа полиции — это технологичный про-

цесс, осуществляемый в рамках PR конструирования социальной реальности и 

выработкой стандартных методов конкретных действий. 

Во-первых, на эффективность выполнения обязанностей полицейского 

влияет взаимодействие с населением и органами местного самоуправления; 

Во-вторых, полиция предназначена защищать интересы человека и госу-

дарства от преступных посягательств. 

В-третьих, отрицательные отзывы о работе сотрудников полиции со сто-

роны граждан, представителей гражданского общества, средств массовой ин-

формации отрицательно влияют на их имидж. 

Образ полицейского, включает в себя параметры психологических и про-

фессиональных характеристик представителя исполнительной власти, наделен-

ного законными полномочиями обеспечивать правопорядок. Из чего можно за-

ключить, что объективный образ полицейского является необходимым ресур-

сом, влияющим на общее состояние преступности. 

Многие западные исследователи небезосновательно указывают следую-

щее: «общественное мнение по отношению к полиции может рассматриваться 

как барометр прогресса в том, как правительство служит интересам и нуждам 

населения» [2]. 

Недостаточна простая констатация того или иного состояния обществен-

ного мнения. Необходим научно-практический анализ конкретных причин сло-

жившегося положения дел, а главное — предложения и рекомендации по пово-

ду исправления неблагоприятных тенденций» [3]. 

Функционирующее объективное общественное мнение оказывает влия-

ние на три основных момента: 

1) изменяет поведение людей, вызывает стремление быть законопослуш-

ным гражданином, следовать «букве закона», оказывать помощь полиции; 

2) содействует результативности работы полиции, т. к. общий уровень 

деликатности снижается, а в своей непосредственной деятельности полиция 

получает поддержку со стороны населения; 

3) происходит повышение правосознания граждан, более активная пози-

ция по отношению к нарушителям порядка и закона, происходит правовая ин-

теграция общества (полиция и общество на одной стороне, против преступных 

посягательств), более того, полиция — это интегрированная часть общества, 

которой доверено обеспечивать порядок и на законных основаниях защищать 

граждан [4]. 
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В настоящее время в целях конструирования объективного образа со-

трудника ОВД возникает необходимость в создании PR-концепции определя-

ющей стратегию и тактику формирования объективного образа сотрудника по-

лиции и всего правоохранительного социального института в сознании россий-

ских граждан. 

Разрабатываемые стратегии, направленные на повышение имиджа ОВД в 

обществе включают ответы на вопрос о том, как «институциональные механиз-

мы и практика, связанные с полицейской деятельностью, могут быть изменены 

таким образом, чтобы сделать их более заслуживающими общественного дове-

рия» [5]. 

Таким образом, PR-концепция повышения имиджа и укрепления доверия 

в современных условиях становится необходимой для противодействия возни-

кающему социальному недоверию. 

В ходе процесса формирования объективного образа полицейского PR-

деятельность играет решающую роль и выступает в роли строителя моста взаи-

мопонимания и взаимодействия между органом исполнительной власти в лице 

полиции и гражданским обществом. Связи с общественностью как особая ком-

муникативная деятельность направлена на выполнение особой социальной мис-

сии — это установление согласия и доверия, реализации общественного блага.  

Разработка PR–концепции доверия и имиджа ОВД должна иметь соци-

ально-институциональный подход и осуществляться с учетом быстроменяю-

щейся ситуации в социуме, и опираться на деятельность ОВД, социологические 

теории доверия и PR-стратегию. Подобный метод напрямую влияют на посто-

янную её корректировку с возникновением новых критериев оценки деятельно-

сти полиции, на которые наводит критическое размышление о несоответствии 

между основной практикой и работой с имиджем полиции. 

Исходя, из этого можно заключить следующее: 

1. При разработке PR — концепции доверия и имиджа ОВД необходимо 

учитывать важнейшие составляющие как легитимность и удовлетворенность ее 

работой, которые напрямую влияют на рост имиджа института полиции в об-

ществе. 

2. В рамках разработки PR-концепция повышения имиджа ОВД необхо-

димо включать таркетинговую PR — технологию доверительного характера, 

направленную на различные узко социальные группы с учетом этнических, со-

циальных и культурных составляющих. 

3. PR — концепция доверия и повышения имиджа ОВД должна быть гиб-

кой, чтобы учитывать ментальность и культурное многообразие мировоззрения 

разноликого общества и связанную с этим динамику меняющейся ситуации. 

4. В рамках политики укрепления доверия и повышение имиджа, следует 

использовать социально-институциональный подход.  

5. При разработке PR — концепции повышения имиджа ОВД помимо 

рассмотрения взглядов, действий и стратегии полиции по отношению к обще-

ственности должны учитываться динамичные, разнообразные процессы, сфор-

мировавшиеся под влиянием их институционального, социального и культур-

ного окружения. Экспериментальные оценочные исследования работы полиции 
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и укрепления доверия к ней, несмотря на их очевидную актуальность, как пра-

вило, в первую очередь связаны с эффектом конкретных поведенческих или по-

литических воздействий[6]. 

В основу контента образа полиции должен быть заложен компонент объ-

ективного имиджа, указывающий на здравомыслие общества, что искоренение 

преступности как таковой невозможно, а допустимо минимизировать это де-

структивное явление. Речь должна идти об обеспечении ОВД личной безопас-

ности граждан, соблюдения их прав и законных интересов, удержание преступ-

ности на низком уровне. 

Исходя, из этого можно заключить PR-деятельность выступают в каче-

стве важного механизма согласования общественных, государственных и кор-

поративных целей. 
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Аннотация: В статье представлен анализ современных тенденций по мо-

делированию образовательного процесса. Созданию системы подготовки кад-

ров, учитывающей различные требования, в том числе требования по организа-

ции морально-психологического обеспечения образовательного процесса в об-

разовательных организациях осуществляющих подготовку по специальностям и 

направлениям подготовки в интересах обеспечения законности и правопорядка 

в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся 

в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации. Являясь 

неотъемлемой частью образовательного процесса, воспитание в государствен-

ных образовательных организациях осуществляющих подготовку в интересах 

государственной службы Российской Федерации занимает особое место в ходе 

планирования и реализации учебно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: право, закон, мораль, воспитание, подготовка государ-

ственных служащих. 

 

Современное законодательство Российской Федерации, включая требова-

ния международных, федеральных и ведомственных нормативных правовых 

актов, всесторонне регламентирует процессы, протекающие в образовательных 

организациях МВД России. Эти процессы, охватываю различные аспекты дея-

тельности образовательной организации и её сотрудников. Однако, каких бы 

сторон существования образовательной организации не касались указанные 

требования, все они, с теоретической точки зрения должны быть подчинены 

лишь одному — педагогическому процессу, направленному на подготовки со-

трудников органов внутренних дел с определённым уровнем образования. 

Если образовательная организация, осуществляющая подготовку сотруд-

ников в интересах Министерства внутренних дел Российской Федерации не 

сможет наглядно показать обучающемуся, как работает идеальная модель пове-

дения, что любой вопрос, возникающий в жизни курсанта или слушателя, воз-

можно решить при помощи созданных правовых механизмов, вряд ли на вы-

пуске из образовательной организации мы получим убеждённого борца за пра-

вопорядок. К счастью, на протяжении всей истории образовательных организа-

цию МВД России руководители и преподавательский состав стремились пока-
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зать обучающимся «как должно быть». Собственным примером продемонстри-

ровать образец выполнения должностных обязанностей и служения. Однако, не 

менее важной задачей является подготовка выпускника социально адаптиро-

ванным членом общества. Имеющим представление не только об идеальной 

модели поведения, но и о приёмах и способах восстановления законности и 

правопорядка, а также способах продуктивного взаимодействия при выполне-

нии служебных обязанностей и в быту. 

Анализируя опыт деятельности образовательных организаций, следует 

отметить, что для решения такой комбинированной, многогранной задачи 

необходимо построить образовательную модель [1], в которой каждый элемент 

будет действовать в интересах одной цели — воспитания и обучения сотрудни-

ков органов внутренних дел. 

Поскольку моделируемая система включает в себя подсистемы, зачастую 

существующие независимо друг от друга, но при этом объединённые общей це-

лью и опирающиеся на научно-педагогические основы, мы можем назвать её — 

Интегративной моделью системы научно-методического обеспечения профес-

сиональной подготовки. Процесс построения модели, исходя из требований со-

временного общества к конечному результату её деятельности и опираясь на 

современные педагогические технологии, будет весьма трудоёмким. Поскольку 

потребует систематизации и интеграции знаний, касающихся нормативов и 

требований к уровню обученности, а также воспитанности обучающихся на 

каждом этапе подготовки сотрудников органов внутренних дел. Однако реше-

ние этой задачи позволит выполнить существующий социальный и ведом-

ственный заказы, которые имеют важное значение при формировании целей и 

задач работы образовательных организаций МВД России. Интегративная мо-

дель системы научно-методического обеспечения профессиональной подготов-

ки даст возможность распределить, не повторяясь и избегая наложения друг на 

друга функциональных обязанностей и предоставленных прав субъектов 

(участников) образовательного процесса. В таких условиях значительно возрас-

тает роль методической работы. Это связано с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы образовательного 

процесса, постоянно накапливающийся опыт по решению проблем воспитания 

и обучения. Развивая методическое обеспечение в направлении самосовершен-

ствования, саморазвития и самообразования, что становится крайне необходи-

мым [2], так как расширение культурного кругозора, способности к самокрити-

ке — это залог успешного развития профессионализма личности вообще и со-

трудника органов внутренних дел особенно [3]. 

Субъектный компенент интегративной модели системы научно-

методического обеспечения профессиональной подготовки, т.е. участники про-

цесса профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел — 

это обучающиеся, научно-педагогический состав, руководители учебно-

строевых подразделений, сотрудники подразделений по работе с личным соста-

вом, руководители практик, стажировок и ситуационно-имитационных занятий 

от территориальных органов в процессе профессиональной подготовки обла-
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дают правами оценивания и высказывания оценочных суждений, в том числе об 

уровне воспитанности обучающихся. 

Наблюдать и управлять развитием уровня воспитанности обучающегося 

возможно лишь на основе организации взаимодействия и объединения усилий 

всех субъектов профессиональной подготовки, объединяя их в единый компо-

нент системы, который составляют как мы уже отметили не только руководство 

факультетов (курсов), сотрудники воспитательных и психологических подраз-

делений образовательных организаций МВД России, но и представители терри-

ториальных органов МВД России, осуществляющие непосредственное руко-

водство стажировками и практиками обучающихся. 

Среда непосредственного воздействия — среда жизнедеятельности, и 

воспитания, коллективы и группы, в которые попадает индивид, отдельные 

личности, являющиеся авторитетами, деятельность воспитателей по развитию 

определённых качеств (процесс воспитания и социально-психологические фак-

торы среды) является осознаваемым механизмом социального развития лично-

сти курсанта (слушателя). 

Совокупные требования, перечисленные в ведомственных нормативных 

правовых актах, дают ответ на вопрос о том, как должен готовиться сотрудник 

органов внутренних дел [4], [5] что он должен научиться делать и что должен 

узнать для успешного и эффективного профессионального труда. Однако мето-

дология процесса диагностики личностных и профессиональных качеств со-

трудника полиции сформированных в процессе обучения по-прежнему носит 

дискуссионный характер. Например, в представленном на защиту в 2015 году 

диссертационном исследовании Елены Николаевны Гривенной предпринята 

попытка создания методологической основы рейтинговой оценки успеваемо-

сти, обучающихся в образовательных организациях высшего образования [6]. 

По её мнению объективное представление об уровне приобретаемых в процессе 

обучения компетенций можно получить систематически используя педагогиче-

ский контроль, оптимально распределяя его во время всего образовательного 

процесса. Такой регулярный мониторинг успеваемости даёт возможность фик-

сировать степень освоения дидактических единиц и определять адекватность 

выбранной методики преподавания. Свои выводы Елена Николаевна делает на 

основе анализа традиционной (четырёхбалльной) системы оценивания, которая, 

как она считает, не в полной мере обеспечивает реализацию необходимых для 

оценивания подготовленности сотрудников полиции функций. Раскрывая сущ-

ность и исторические предпосылки формирования четырёхбалльной системы 

оценивания уровня подготовки обучающихся, сформировавшейся к началу 30-х 

годов прошлого столетия в советской России, она особо подчёркивает роль об-

щественных институтов коллективного воспитательного воздействия. Посколь-

ку, в условиях становления массового образования одним из важнейших ком-

понентов системы контроля служили комсомольская, партийная и профсоюзная 

организации, осуществлявшие необходимую коррекцию нежелательных ре-

зультатов. 

Образовательные организации МВД России обладают развёрнутым аппа-

ратом, осуществляющим морально-психологическое обеспечение деятельности 
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учебно-строевых подразделений и постоянного состава. В должностных регла-

ментах сотрудником подразделений, отвечающих за воспитательную работу и 

психологическое обеспечение заложена обязанность проведения систематиче-

ского мониторинга личностных показателей и формирование оценочных суж-

дений, влияющих на аттестационные характеристики. Всё изложенное свиде-

тельствует о многофакторности рейтинговых систем подготовленности необхо-

димых образовательным организациям МВД России. 

Авторы этого подхода предлагают, на наш взгляд, достаточно работоспо-

собный инструментарий, который позволяет сотрудникам подразделений, отве-

чающих за воспитательную работу и психологическое обеспечение осуществ-

лять оценку подготовленности курсантов. Применение разработанных и мето-

дически обеспеченных А.С. Душкиным [7], К.В. Злоказовым, В.А. Юренковой, 

А.А. Рожковым [8] процедур «Профессиональный экзамен», «структурирован-

ное интервью», «анкетирование» и «экспертная оценка» для мониторинга ре-

зультатов подготовленности выпускников позволяет оказывать стимулирующее 

воздействие на процессы профессионального самоопределения и целенаправ-

ленного формирования профессионального правоохранительного сознания вы-

пускника образовательной организации МВД России, т.е. личности правоохра-

нительного типа поведения. 

Среди форм учебно-воспитательной работы одно из значимых мест отво-

дится выездным практическим занятиям. В соответствии с тематическими пла-

нами изучения курсов учебных дисциплин различными кафедрами  

Санкт-Петербургского университета МВД России выездные практические заня-

тия предусмотрены по многим темам. 

Подводя итог сказанному, следует обратить внимание на одну очень важную 

деталь. Личность сотрудника органов внутренних дел, обучающегося в образова-

тельной организации МВД России, формируется всем укладом и многоуровнево-

стью обучения правоохранительной (полицейской) деятельности. Она позволяет: 

а) еще на уровне профориентации, определить целесообразность обуче-

ния в образовательной организации МВД России, проводить интегрированную 

и индивидуальную подготовку учащихся суворовских училищ и кадетского 

корпуса МВД России, кадетских классов, специализированных и кадетских 

школ, обучающих школьников в направлении правоохранительной (полицей-

ской) деятельности; 

б) более точно (исходя из базы исходных данных тестирования и работы 

по определению профессиональной пригодности) вести индивидуальную обра-

зовательную и воспитательную работу с курсантами и слушателями образова-

тельных организаций МВД России. 
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Формирование морально-психологической устойчивости  

сотрудников органов внутренних дел  

к негативному информационно-психологическому воздействию 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы формирования морально-

психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел к нега-

тивному информационно-психологическому воздействию. Выявляются факто-

ры, наиболее существенно влияющие на психологическую устойчивость, приё-

мы и способы по её формированию. Отмечается важность периода получения 

профессионального образования и вхождения в профессию для формирования 

психологической устойчивости как интегрального личностного свойства со-

трудника органов внутренних дел. 

Ключевые слова: морально-психологическая устойчивость, негативное 

информационно-психологическое воздействие, формирование устойчивости, 

стрессоустойчивость, психологическая работа, органы внутренних дел. 

 

Деятельность органов внутренних дел в настоящее время проходит 

в сложных внешних условиях неослабевающих попыток «раскачать» и разру-

шить устойчивое экономическое, социальное и психологическое состояние рос-

сийского общества и государства. Сотрудники органов внутренних дел, как од-

на из важнейших частей правоохранительной системы нашего государства ста-

новятся одной из основных мишеней негативного и деструктивного информа-

ционно-психологического воздействия 

В соответствии с приказом МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 

«Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации» п. 4.3 «Морально-

психологическая устойчивость личного состава к влиянию психотравмирую-

щих факторов и деструктивного информационно-психологического воздей-



84 
 

ствия — система личностных качеств (знаний, умений, навыков, взглядов, убежде-

ний, мотивов, установок, черт характера), определяющая способность сотрудников 

сохранять высокую функциональную активность и успешно выполнять поставлен-

ные задачи в любых условиях обстановки» [1]. Данное определение достаточно 

чётко определяет цели работы сотрудников психологической и воспитательных 

подразделений по формированию морально-психологической устойчивости лично-

го состава к влиянию психотравмирующих факторов и деструктивного информа-

ционно-психологического воздействия.  

Формулировка в приказе говорит о «деструктивном информационно-

психологическом воздействии», предполагающем разрушение поведения и 

личности сотрудника, как крайних, результатов такого воздействия, в большин-

стве случаев в настоящее время, речь идёт о негативном информационно-

психологическом воздействии, не предполагающем разрушения психики, а 

лишь о изменении мотивации, ценностных ориентаций мировоззрения, что 

должно приводить к деморализации личного состава и отказу от выполнения 

своих должностных обязанностей, особенно в напряжённой и экстремальной 

обстановке. В целом понятие негативное информационно-психологическое воз-

действие является более широким, чем деструктивное, являющимся лишь край-

ним, максимально-выраженным его результатом. Поэтому в дальнейшем мы 

будем использовать понятие негативного информационно-психологического 

воздействия, как более широкого и включающее в себя все возможные послед-

ствия такого воздействия, от негативного изменения настроения сотрудника, до 

разрушения нормального функционирования психики. 

Указанным негативным изменениям психики, под влиянием негативного 

информационно-психологического воздействия противостоит система индиви-

дуально-психологических особенностей и свойств личности, образующих мо-

рально-психологическую устойчивость. Причём моральный компонент тесно 

связан с психологическим и, по нашему мнению, на нём основывается, по-

скольку устойчивая психика предполагает устойчивые мотивы и ценностные 

ориентации, формирующие моральную устойчивость. Поэтому в настоящей 

статье мы акцентируем внимание на психологической составляющей морально-

психологической устойчивости, основанной личностно-профессиональных ка-

чествах сотрудников органов внутренних дел. 

В психологии существуют понятия психологической устойчивости и 

стрессоустойчивости, которые подразумевают: 

— психологическая устойчивость может рассматриваться в разных пси-

хологических концепциях по-разному и предполагает конституциональный или 

биологический (врождённый) аспект, психологический или поведенческий ас-

пект, рассматриваемый как устойчивое проявление мотивов, установок, лич-

ностных черт, волевых качеств в изменяющихся внешних условиях и как соци-

альный аспект, проявляющийся в способности сохранять устойчивую позитив-

ную адаптацию в любых динамично меняющихся социальных условиях; 

— стрессоустойчивость представляет собой интегральное качество лич-

ности, лежащее в основе успешного социального взаимодействия человека, ха-

рактеризующееся эмоциональной стабильностью, низким уровнем тревожно-
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сти, высоким уровнем саморегуляции, психологической готовностью к стрессу, 

что является совокупностью индивидуальных психологических свойств, высту-

пающих в качестве базовых психологических механизмов, обеспечивающих 

преодоление и самокоррекцию негативных стрессовых состояний. 

По своему содержанию данные понятия достаточно близки, только поня-

тие стрессоустойчивости является более узким по сравнению с психологиче-

ской устойчивостью, поскольку акцентируется лишь на противодействии стрес-

совым состояниям, как ответной реакции на различные негативные воздействия 

на человека. Вместе с тем, практически любое воздействие на человека, как на 

физическом, так и на психологическом уровне порождает стрессовые состоя-

ния, поэтому психологическая устойчивость не возможна без стрессоустойчи-

вости, как одного из важнейших своих компонентов. Зачастую, негативное ин-

формационно-психологическое воздействие строится на первоначальном про-

воцировании у человека стрессовых реакций и состояний, снижающих его пси-

хологическую устойчивость в целом и позволяющих снизить критичность 

мышления, вызвать панические или истерические реакции, т.е. полностью 

обезоружить и снять психологические защиты. 

Психологические защитные механизмы проявляются на двух уровнях — 

на бессознательном в виде срабатывания механизмов психологической защиты, 

описанных ещё З. Фрейдом [7] (отрицание, подавление, регрессии, интеллекту-

ализация и др.) и на сознательном уровне в виде использования различных 

стратегий стресспреодолевающего поведения (копинг стратегий) активных, 

пассивных, адаптивных, дезадаптивных и др. [2] Срабатывание того или иного 

механизма зависит от многих факторов, но как показал в свих исследованиях 

Р. Лазарус [4], во многом обусловлено восприятием человеком происходящего 

с ним, оценкой способности справиться с происходящим и готовности столк-

нутся с чем-то подобным. При неготовности включаются бессознательные ме-

ханизмы, при готовности сохраняется рациональное мышление и способность 

контролировать своё поведение. Поэтому представляется вполне оправданным, 

для повышения психологической устойчивости сотрудников органов внутрен-

них дел первоначально концентрироваться на формировании их стрессоустой-

чивости.  

На стрессоустойчивость сотрудников органов внутренних дел по данным 

исследований ряда авторов [5-6] влияют следующие факторы: 

− недостатки выучки и натренированности; 

− высокий уровень психологического напряжения, вызванного различ-

ными факторами; 

− плохое материально-техническое обеспечение и отсутствие нормальных 

бытовых условий; 

− недостаток объективной информации; 

− осуществление несвойственной человеку деятельности или работа по 

принуждению; 

− непрофессиональные действия руководителей по отношению к подчи-

нённым; 
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− отсутствие дисциплины и самодисциплины, приводящие к деморализа-

ции и употреблению психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). 

Для формирования стрессоустойчивости сотрудников органов внутрен-

них дел необходимы систематические упражнения в обстановке опасности и 

риска, в условиях учений, занятий, максимально приближенных к боевым, со-

четаемых со специальными психологическими тренажами. Во время трениро-

вок необходимо добиваться создания у сотрудников психологических моделей 

и образов предстоящих или будущих действий. Чем большее количество пси-

хических образов предстоящих действий, максимально соответствующих экс-

тремальной обстановке, формируется у сотрудника, тем меньше вероятность 

его попадания в ситуацию неопределённости, неизвестности, которая, как пра-

вило, влечёт за собой срабатывание у него пассивно-оборонительного рефлекса, 

а, следовательно, неадекватных действий. 

Помимо вышеназванного активное противодействие стрессу на личност-

ном (психологическом) уровне может включать: 

− составление перечня своих индивидуальных стрессоров (перечень дела-

ет ситуацию управляемой, а проблему — более реальной и осязаемой); 

− ранжирование стрессоров (от самого сильного к самому слабому); 

− планирование реальных и конкретных действий по отношению к стрес-

сорам (немедленные действия по устранению в отношении управляемых стрес-

соров; приспособление или адаптация к стрессорам, не поддающимся устране-

нию и коррекции). 

На физиологическом уровне активное противодействие стрессу может 

включать в себя:  

− увеличения приёма жидкости (до восьми стаканов в день); 

− регулярное питание по режиму; 

− знание и использование дыхательных упражнений; 

− знание и использование физических упражнений и воздействие на био-

активные точки тела. 

На психофизиологическом уровне: 

− обучение упражнениям по саморегуляции своего психического состоя-

ния, через работу с телом (физические упражнения, гимнастика, спорт), дыха-

нием (дыхательные упражнения) и мыслями (медитативные техники). 

Для формирования психологической устойчивости в широком смысле, 

как способности справляться с воздействием разнообразных негативных факто-

ров (на всех уровнях: физическом, психофизиологическом и психологическом) 

продолжая успешно и эффективно осуществлять свою профессиональную дея-

тельность необходимо иметь сформированную стрессоустойчивость, а также 

способность справляться с негативным информационно-психологическим воз-

действием. 

Одним из ведущих факторов, обуславливающих защищённость от нега-

тивного информационно-психологического воздействия, является способность 

к самостоятельному и критическому мышлению, привычка проверять и пере-

проверять всю поступающую информацию и недоверие к новым и непроверен-
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ным источникам информации. Данное психологическое качество может разви-

ваться у любого сотрудника при накоплении профессионального опыта и регу-

лярными столкновениями с попытками «ввести в заблуждение» со стороны 

разных «заинтересованных» лиц, пытающихся уклониться от административ-

ного или уголовного наказания, при столкновении с различного рода средства-

ми массовой информации, распространяющими откровенно ложную информа-

цию — так называемые «фейки», однако этот процесс не контролируемый и 

протекает с разной скоростью и разной успешностью у разных людей. Если нам 

необходима психологическая устойчивость, как интегральное качество лично-

сти профессионала, то необходимо вести речь о формировании её целенаправ-

ленно и прежде всего в период профессионализации, особенно во время полу-

чения профессионального образования. 

Ещё одним важным компонентом общей психологической устойчивости 

без сомнения является психологическая готовность сотрудника к негативному 

информационно-психологическому воздействию на него. Ранее мы уже говори-

ли, что одним из сильнейших стрессовых факторов для любого человека явля-

ется ситуация неопределённости и неизвестности, психологическая готовность, 

как личностное профессиональное качество является основным средством ни-

велирования его негативного воздействия. 

Психологическая готовность с позиции многих авторов является система 

качеств, свойств и состояний профессионала, проявляющиеся в адекватном 

уровне эмоционального контроля и мотивации, отражающие внутреннюю 

настроенность на обелённый тип поведения, мобилизацию своих физических и 

психических ресурсов для осуществление активных и целенаправленных дей-

ствий в любых условиях обстановки [3]. 

Формирование психологической готовности может осуществляться за 

счёт знакомства сотрудника во время обучения и профессиональной деятельно-

сти с возможными негативными факторам служебной деятельности, включая 

негативное информационно-психологическое воздействие, приёмами и спосо-

бами его осуществления. При этом происходит развитие мотивационно-

ценностной сферы (за счёт укрепления веры в необходимости и востребованно-

сти своей работы, формирования дружеских отношений с коллегами по подраз-

делению, усвоения и принятия ценностей правоохранительной деятельности), 

когнитивной сферы (путём приобретения опыта и освоения практических спо-

собов преодоления всех видов негативного воздействия на сотрудника, разви-

тия профессионального критического мышления) и эмоционально-волевой 

сферы (путём «закалки» сотрудника в процессе преодоления различных про-

блем в оперативно-служебной деятельности и формирования установки на их 

без эмоциональное преодоление). 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

формирование морально-психологической устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел к негативному информационно-психологическому воздействию 

— это сложный и многоплановый процесс, затрагивающий все уровни регуля-

ции деятельности (физический, психофизиологический и психологический), 

включающий в себя ряда основных компонентов психологической устойчиво-
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сти, таких как стрессоустойчивость, способность к самостоятельному и крити-

ческому мышлению, устойчивую ценностно-мотивационную сферу личности, а 

также психологическую готовность к оперативно-служебной деятельности 

и всем негативным факторам её сопровождающим. Это интегральное качество 

личности сотрудника должно формироваться в период профессионального обу-

чения и вхождения в профессию, его формирование и развитие является одним 

из основных факторов успешности и эффективности дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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Обеспечение соблюдения служебной дисциплины и законности  

в органах внутренних дел: антикоррупционный аспект 

 

Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются особенности 

обеспечения соблюдения служебной дисциплины и законности в органах внут-

ренних дел в рамках антикоррупционного законодательства. Анализируются 

законодательные акты России и Министерства внутренних дел России. Боль-

шое внимание уделяется, так называемому, неологизму — деятельности Ко-

миссии органа, подразделения, учреждения системы МВД России по служеб-

ной дисциплине и профессиональной этике. Предлагается вновь внедрить в си-

стему МВД России Комиссию в целях эффективности антикоррупционной дея-

тельности в органах внутренних дел для обеспечения стабильности соблюдения 

служебной дисциплины и законности.  

Ключевые слова: органы внутренних дел; служебная дисциплина; со-

блюдение законности; борьба с коррупцией; коррупционная преступность; Ко-

миссия. 

 

«Нет того нового обычая, который не был бы старым» 

(с) Джефри Чосер. The Canterbury Tale or Chants populaires des frontières 

méridionales de l’Écosse. 

 

На протяжении нескольких лет служебная дисциплина и законность в де-

ятельности органов внутренних дел является основополагающим аспектом. 

На сегодняшний день большое внимание уделяется именно соблюдению слу-

жебной дисциплины и законности в контексте антикоррупционного поведения 

должностных лиц. В свою очередь, законность представляет собой явление, 

нуждающееся в устойчивом контроле и поддержке. 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел является од-

ним из элементов увеличения уровня общественной безопасности и порядка, а 

также служебной дисциплины и законности. Эффективность выполнения со-

трудниками органов внутренних дел своих служебных обязанностей, во многом 

определяется тем, насколько сами сотрудники ориентируют свои действия на 

нормы служебного устава и законности. В Послании Федеральному Собранию 
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Российской Федерации Президент России В.В. Путин особое внимание уделяет 

строгому соблюдению законности должностными лицами органов власти [1]. 

Деятельность по укреплению служебной дисциплины и законности в ас-

пектах антикоррупционного поведения должностных лиц — это разновидность 

морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних 

дел. Данное направление представляет собой работу в целях профилактики и 

предупреждения коррупционных правонарушений и преступлений [2, c. 42]. 

Деятельность по поддержанию служебной дисциплины и законности в аспектах 

антикоррупционного поведения должностных лиц — это воспитательная дея-

тельность, которая представляет собой создание у сотрудников органов внут-

ренних дел развитого правосознания [3] и формирование нетерпимого отноше-

ния к проявлениям коррупции. 

Основные положения соблюдения служебной дисциплины и законности в 

деятельности органов внутренних дел закреплены в Федеральных законах «О 

противодействии коррупции» [4] и «О полиции» [5]. Вопросы служебной дис-

циплины, обеспечения правопорядка и противодействия коррупции относятся к 

числу основополагающих задач МВД России. Проводимая в МВД России ре-

форма, предполагающая повышение доверия гражданского общества к сотруд-

никам органов внутренних дел, существенно зависит от поддержания уровня 

законности и появления препятствий для роста коррупции. Данное явление об-

ладает большим потенциалом, поскольку низкий уровень служебной дисципли-

ны и законности порождает совершение административных правонарушений и 

преступлений. 

Следует отметить, что законность взаимосвязана с другими обществен-

ными и юридическими регуляторами. Большой интерес вызывает повешение 

правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. Как справедливо от-

мечают ученные, в некоторых случаях, сотрудники полиции не обладают соот-

ветствующей компетентностью и нарушают законные права граждан, вслед-

ствие чего подрывается авторитет всей правоохранительной системы [6, c. 478]. 

Нормы морали и правовая культура должны проявляться на всех этапах про-

фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

На основе социологического исследования следует, что сотрудники орга-

нов внутренних дел должны быть подготовленными к склонению их к корруп-

ционным действиям, в первую очередь, с юридической точки зрения. Так в За-

коне «О полиции» говорится, что сотрудник полиции осуществляет свою слу-

жебную деятельность при соблюдении законности, уважении прав и свобод че-

ловека и гражданина [5]. В Законе «О противодействии коррупции» говорится, 

что борьба с коррупцией базируется на принципе законности [4]. 

Анализ воспитательной деятельности в контексте укрепления служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел, свидетельствует о том, что 

она должна проводиться системно, путем осуществления принципов нетерпи-

мости к коррупции и преступлениям коррупционной направленности в целом. 

Методические рекомендации по организации морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел обуславливают основные 

задачи, которые необходимо решить в процессе осуществления воспитательной 
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работы по укреплению служебной дисциплины и законности в аспектах анти-

коррупционного поведения должностных лиц. Необходимо систематически 

осуществлять профилактические мероприятия, направленные на осведомление 

об алгоритме действий при попытках склонения сотрудников органов внутрен-

них дел к совершению коррупционных правонарушений или преступлений. 

Следует отметить, что до 2016 года действовали Комиссии органа, под-

разделения, учреждения системы МВД России по служебной дисциплине и 

профессиональной этике [7]. Одними из основных ее функций являлись: 

1) исследование, анализ и обобщение документов и фактов, поступающих 

в Комиссию; 

2) информирование руководителей и сотрудников органов внутренних 

дел о результатах антикоррупционной деятельности; 

3) деятельность по разъяснению антикоррупционного законодательства и 

требований к соблюдению служебной дисциплины и законности. 

На наш взгляд, следует снова внедрить функционирование данных Ко-

миссий, однако критичнее подходить к подбору кандидатов в члены таких Ко-

миссий, поскольку они повышают эффективность деятельности по улучшению 

морально-психологического климата в органах внутренних дел в аспекте анти-

коррупционного поведения должностных лиц системы МВД России. При этом 

следует расширить полномочия Комиссии, в частности: 

— наделить Комиссию полномочиями в области правового влияния на 

сотрудников, склонных к совершению коррупционных правонарушений и пре-

ступлений; 

— осуществлять публичные заседания Комиссии при личном составе ор-

гана внутренних дел; 

— информировать о результатах деятельности Комиссии в средствах 

массовой информации, в том числе на официальном сайте МВД России; 

— доводить информацию о результатах деятельности Комиссии в кон-

трольные органы: Прокуратуру России, ГУРЛС МВД России и вносить пред-

ложения по совершенствованию и укреплению служебной дисциплины и за-

конности; 

— периодически осуществлять заседания в формате видео-конференц-

связи в целях обмена опытом для противодействия коррупции и коррупцион-

ной преступности.  

Также можно предложить авторские рекомендации для увеличения эф-

фективности деятельности органов внутренних дел по укреплению служебной 

дисциплины и законности, а также по предупреждению коррупционных пре-

ступлений: 

— считаем необходимым увеличение уровня социального обеспечения 

сотрудников органов внутренних дел, и вместе с тем ужесточение наказания за 

коррупционные проявления со стороны сотрудников;  

— также необходимо усилить роль общественного контроля, внедрить 

системы онлайн-контроля за рассмотрением обращений граждан посредством 

онлайн-сервиса «Прием обращений», что в конечном итоге поспособствует 

публичности деятельности МВД России в целом; 
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— распространить практику информационных листов среди личного со-

става органов внутренних, в которых отображаются сотрудники, склонные к 

совершению коррупционных правонарушений и преступлений или совершив-

шие преступления коррупционной направленности; 

— следует усовершенствовать практику привлечения к дисциплинарной 

ответственности руководителей за коррупционные правонарушения их подчи-

нённых. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что укрепление служебной 

дисциплины и законности в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

является неотъемлемой частью эффективной борьбы с коррупцией и коррупци-

онными преступлениями в системе МВД России. 
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В воспитании курсантов особую ценность представляют воинские тради-

ции, призванные формировать необходимые моральные и боевые качества. 

Анализ отечественных исследований, посвященных этой теме, показывает, что 

общие вопросы, касающиеся традиций, рассматриваются достаточно активно 

[1]. В тоже время следует учесть, что с течением времени в различных воинских 

частях появляются новые воинские традиции, требующие изучения и осмысле-

ния. Под воинскими традициями понимаются исторически сложившиеся, 

устойчивые и передаваемые из поколения в поколение воинские обычаи, обря-

ды, правила поведения военнослужащих. Именно воинские традиции — геро-

изм, высокое чувство патриотизма, ответственность и др. способствуют форми-

рованию духовного облика будущего офицера и что очень важно — психологи-

ческую готовность военнослужащего выполнить воинский долг. Используя 

классификацию, приводимую в работе исследователя Р.А. Алексюк, рассмотрим 

общие и частные воинские традиции [2]. К первым относятся воинские тради-

ции, поддерживаемые не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

но и в различных родах войск, к примеру, в войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. К ним относятся: почитание Боевого Знамени воинской ча-

сти, верность воинскому долгу, товарищеская взаимопомощь, личный пример 

командира, воинское товарищество, самопожертвование и др.  

Вместе с тем, в процессе жизнедеятельности воинского коллектива фор-

мируются ряд частных традиций, отражающие его особенности и специфику. 

Остановимся подробнее на традициях, сложившихся в Саратовском военном 

ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. Являясь результатом совместных усилий командиров, педа-

гогов и курсантов, они придают неповторимую уникальность учебному заведе-

нию. Эти традиции призваны не только поддерживать воинскую дисциплину и 

порядок, они проверены временем и являются оптимальными для продуктивно-
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го решения служебно-боевых задач, а также для духовного воспитания военно-

служащих.  

Военнослужащие военного института традиционно принимают участие в 

реализации социально-значимых проектах г. Саратова. Одним из таких проек-

тов является программа по озеленению Саратовского историко-патриотического 

комплекса «Музей боевой и трудовой славы». Музей располагается в Парке По-

беды на Соколовой горе. Наши курсанты участвуют в благоустройстве парка. 

Другая традиция связана с повседневной деятельностью военнослужащих. Фо-

то лучшего батальона прикреплялось на стойке, предназначенной для поднятия 

флага (флагшток).  

Еще одна традиция, сложившаяся в военном институте, имеет давнюю 

историю. Много лет наши курсанты перед своим выпуском посещали детские 

дома. В частности, детский дом № 2, в котором находились 32 воспитанника и 

специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат с 128 

воспитанниками для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья VIII вида № 5, оставшихся без попечения родителей. Как правило это бы-

ли разовые встречи в ходе которых проводились беседы по правовой и духовно-

нравственной тематике, культурно-массовые, развлекательные и спортивные 

мероприятия («Встречи в кругу друзей», «Дни здоровья», «Зарница», «10 уро-

ков мужества» и др.). Воспитанникам привозили подарки — печатную литера-

туру, канцелярские товары, спортивный инвентарь, сладости, игрушки и т. д. 

В 2016 года по инициативе командиров, кураторов и курсантов 

2 батальона была налажена систематическая шефская работа с воспитанниками 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвраще-

ние». Чтобы подарить детям праздничное настроение встречи приурочивают к 

различным праздникам: Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню, Дню защиты детей и Новый год. Положительная роль дружеского взаимо-

действия очевидна. У курсантов воспитываются такие важные нравственные 

ценности, как доброта, милосердие, чувства сопереживания, а также формиру-

ются необходимые для будущего офицера воспитательные качества. Дети же, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают то, в чем остро нужда-

ются — внимание, теплоту и заботу. Постоянные встречи способствуют соци-

альной адаптации детей, некоторые из которых начинают интересоваться воен-

ной профессией. «Воспитанники центра, — подчеркивает специалист по работе 

с семьей социально-реабилитационного центра Ю.В. Фартукова, — всегда с не-

терпением ждут курсантов, для них каждый приезд военнослужащих это обще-

ние с настоящими друзьями, старшими братьями с которых можно брать при-

мер и получить правильные жизненные ориентиры» [3]. К каждой встречи офи-

церы и курсанты готовятся с особой тщательностью: придумывают интересные 

конкурсы, номера художественной самодеятельности, спортивные соревнования 

и т. д., приобретают подарки, сладости. Кроме того, имеет принципиальное зна-

чение то, что традиция встреч с воспитанниками является внутренней духовной 

необходимостью для курсантов. «Наш долг не только защищать Отечество, но и 

делать добро», — так просто и вместе с тем очень верно выразил свои чувства 

один из курсантов батальона А. Ильин. 
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В военном институте традиционно чтут память о героях-выпускниках. 

Шесть выпускников за проявленные мужество и отвагу при выполнении слу-

жебно-боевых задач навечно зачислены в списки института. Это подполковник 

Н.В. Мамонов, лейтенант А.В. Луконин, старшие лейтенанты М.Ю. Мордовин 

и Е.А. Ерошин, майоры С.Ю. Дашков и Р.А. Китанин. В 2011 году возникла тра-

диция проведения Марша памяти, посвященного Герою России Роману Алексан-

дровичу Китанину. В организации и проведении Марша памяти участвуют: благо-

творительный фонд «Нет уз святее товарищества», созданный офицерами запаса, 

ветераны военного института, выпускники 5 батальона, курсанты 5 батальона, 

воспитанники кадетской школы-интерната № 2 имени В.В. Талалихина. Круг 

участников постоянно растет и расширяется их география. К примеру, в 2015 году 

к Маршу памяти присоединились школьники Тамалинской школы из Пензенской 

области, выпускником которой был Р.А. Китанин и школьники военно-

патриотического клуба из города Мичуринска Тамбовской области. 

В ходе проведения Марша памяти проходит церемония возложения цве-

тов памятнику героям-выпускникам, павшим при исполнении воинского долга, 

организуются митинг, экскурсии по территории учебного заведения, располо-

жению 5 батальона. Важным мероприятием также является открытое первен-

ство среди юниорских команд по совершению пешего марша. Длина его марш-

рута составляет 12 километров, он начинается с военного института, проходит 

через территорию Кумысной поляны и завершается в учебном центре. Участни-

ки открытого первенства распределяются по командам, возглавляемым опыт-

ными инструкторами, регулирующих скорость движения, соблюдение правил 

поведения, контролирующих физическое состояние и организованность людей. 

По ходу движения, в специально определенных местах (контрольные точки) 

проводятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам и физической 

подготовке участников первенства. Завершается пеший марш награждением по-

бедителей и участников дипломами, ценными призами и подарками. Всех 

участником обеспечивают обедом из полевой кухни. 

В 2015 году в расположении 5 батальона была установлена памятная дос-

ка майору Р.А. Китанину. В 2019 году состоялась церемония торжественного 

гашения почтовой марки серии «Герой Российской Федерации», посвящённой 

майору Р.А. Китанину. На первой партии художественных почтовых марок с 

портретом Героя России были сделаны оттиски памятным штемпелем. Марки 

поступили в почтовое обращение тиражом 90 000 экземпляров. 24 мая 2021 года 

в учебном центре военного института был открыт памятник в честь павших 

участников локальных конфликтов — «Нет уз святее товарищества». 

Таким образом, проведение Марша памяти и других мероприятий, посвя-

щенных Герою России Р.А. Китанину, способствуют не только воспитанию у мо-

лодого поколения военно-патриотических чувств, любви и верности Отчизне, 

уважение к славным подвигам защитников Родины, но и стимулируют физиче-

скую подготовку и выносливость, развивают лучшие традиции российского  

воинства. 

Продолжением традиции увековечения памяти героев военного института 

стало проведение 16 февраля 2020 года турнира по настольному теннису, по-
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священного памяти Героя Советского Союза полковнику А.М. Ерошину и от-

крытие 19 мая 2020 года именной аудитории Герою Советского Союза препода-

вателю полковнику Ф.Е. Маковецкому на кафедре тактики служебно-боевого 

применения подразделений. 

Еще одна воинская традиция связана героической личностью — Героем 

Российской Федерации Анатолием Александровичем Романовым. Для всего 

коллектива военного института он является примером боевого офицера, умного, 

вдумчивого профессионала и высоконравственного человека. С Саратовским 

военным институтом его связывают курсантские годы — в 1969-1972 годы Ана-

толий Александрович обучался в Саратовское военное училище МВД СССР 

имени Ф.Э. Дзержинского, был назначен старшиной курсантского батальона. 

После отличных успехов в учебе его оставили в распоряжение начальника учи-

лища и назначили на должности курсового офицера, затем он нес службу в 

учебном отделе, в последующие годы — командиром батальона курсантов. Он 

запомнился доброжелательным и заботливым отношением к людям, открытым 

и коммуникабельным, твердым и решительным, принципиальным и честным 

человеком. Анатолий Александрович обладал потрясающей памятью. Однажды 

пообщавшись с человеком, он по воспоминаниям очевидцев, при повторной 

встрече инициировал общение, называя собеседника по имени. Анатолий Алек-

сандрович прошел все ступени командно-штабной работы, службу завершил 

Командующим внутренними войсками. 

За проявленные мужество и героизм в ходе выполнения специального за-

дания Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года 

А.А. Романов был удостоен звания Героя Российской Федерации, а 7 ноября 

1995 года ему было присвоено воинское звание «генерал-полковник». Подвиг 

Анатолия Александровича Романова получил широкое общественное призна-

ние. В 1997 году он был удостоен звания Почетного гражданина города Сарато-

ва, а 19 мая 2017 года в городском сквере Саратова, на аллее, носящей его имя, 

был установлен его скульптурный портрет. В сентябре 2017 года в честь 70-

летия Анатолия Александровича была проведена конференция. 26 сентября 

2020 г. на аллее имени Героя России А.А. Романова рядом со скульптурной ком-

позицией состоялось торжественное открытие памятной доски. 

С именем генерал-полковника А.А. Романова связана традиция — вруче-

ние стипендии имени Героя России лучшему курсанту института Эта традиция 

была инициирована и активно поддерживается Фондом имени генерал-

полковника А.А. Романова и руководством холдинга структур безопасности 

«Русь», Ассоциацией социальной защиты ветеранов спецподразделений право-

охранительных органов и спецслужб. Церемония награждения стипендией про-

водится дважды в год по окончании учебной сессии. Стипендия — это едино-

временная выплата в размере 50 000 рублей, предназначенная военнослужаще-

му, показывающего отличные успехи в учебе, ведущего активную обществен-

ную деятельность и обладающего высокими нравственными качествами и про-

фессиональной направленностью к службе. Почетным гостями торжественной 

церемонии вручения стипендии являются: супруга генерал-полковника 

А.А. Романова — Лариса Васильевна, выпускник института президент холдинга 
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структур безопасности «Русь» Р.О. Насонов, Герой Российской Федерации пол-

ковник в отставке А. Н. Никишин. Лауреатами стипендии были сержант 

О. Овчаров, курсанты — К. Огуло, А. Пивоваров и др. 

Таким образом, воинские традиции в военном институте выполняют важ-

ную роль по обеспечению преемственности поколений, они способствуют фор-

мированию ценностей, чувств и идеологических установок у военнослужащих, 

призванных обеспечивать внутреннюю безопасность Российской Федерации. 
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принципа состязательности в процессе сплочения учебного подразделения кур-

сантов в образовательной среде военного института войск национальной гвар-
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Важнейшей задачей образовательной деятельности является создание 

условий для качественного обучения курсантов (слушателей) в военном инсти-

туте. Особая роль в решении этой задачи отводится мероприятиям военно-

политической работы. Основное содержание военно-политической работы в 

ходе обучения заключается в целенаправленном проведении комплекса органи-

зационных, агитационно-пропагандистских, педагогических и психологических 

мероприятий по созданию условий для оптимального и эффективного достиже-

ния целей и задач образовательной деятельности. Одним из основных принци-

пов реализации задач обучения является — состязательность. 

Известно, что афинская система обучения и воспитания основывалось на 

принципе соревнования: дети, подростки, юноши постоянно состязались в гим-

настике, танцах, музыке, словесных спорах [6]. 

Соревнование (состязание) можно рассматривать как ревностное стрем-

ление вместе с другими отличиться в каком-либо деле, на каком-либо поприще. 

Соревнование — это помещение военнослужащего в определенные условия, 

когда он может сравнить свою деятельность с результатами сослуживцев. Со-

ревнование позволяет активизировать военнослужащих, сплачивает коллектив, 

способствует достижению высоких результатов [3; 5]. 

Нужно подчеркнуть, что существует закономерность учебно-

познавательной деятельности — эффективность обучения повышается в усло-

виях познавательной напряженности, вызванной соревнованием. Поэтому важ-

ным дидактическим правилом в обучении является использование соревнова-

ния (состязания) как важное средство активизации учебной деятельности обу-

чающихся. Следует включать в образовательную деятельность элементы состя-

зательности в борьбе за точность и полноту выполнения нормативов, поддер-

живать на занятиях дух соревновательности [1; 4]. 
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Обучение в военных институтах строится в учебных группах. Следова-

тельно в ходе обучения, предельно важно активизировать общую познаватель-

ную и практическую деятельность обучаемых постановкой коллективных учеб-

ных задач, организацией соревнования, взаимопомощи и взаимоконтроля.  

Важное значение в активизации данного процесса играет организация со-

ревнования между коллективами воинских подразделений. Это могут быть за-

дачи, стоящие перед всеми и конкретным военнослужащим, на неделю. Поста-

новка и уточнение ближайших задач происходит в процессе подведения итогов, 

совещаниях по категориям военнослужащих, общих собраний личного состава. 

Это может быть подготовка к таким мероприятиям военно-политической работы, 

как вечер чествования лучших военнослужащих, культпоход в музей, конкурсы, 

КВН, состязание на лучшего специалиста своего подразделения, спортивные ме-

роприятия и т. д. Такие воспитательные шаги помогают военнослужащим лучше 

узнать друг друга, найти единомышленников и друзей, проявить свои способно-

сти, выдумку, инициативу, что способствует сплочению группы [2; 7]. 

Подготовка и проведение состязаний осуществляется на основании при-

казов и положений о проведении состязаний, издаваемых и утверждаемых 

в объединении (территориальном органе, соединении, воинской части). 

Организация и проведение состязания может быть на конкретном учеб-

ном занятии (по выполнению нормативов или упражнений, практических за-

дач), а может носить более длительный период: неделя, месяц, семестр обуче-

ния, учебный год) [8]. 

Организация и проведение состязания (соревнования) в военном институ-

те проходит несколько последовательных этапов: 

1. Подготовительный (начало семестра обучения, изучения дисциплины, 

темы). 

2. Основной (последовательное изучение дисциплины, темы с рубежным, 

как правило ежемесячным контролем и анализом достигнутых результатов). 

3. Заключительный (анализ и объявление достигнутого результата до 

обучающихся, учебных групп, стимулирование и поощрение победителей) [10]. 

Состязание (соревнование) позволяет развивать у обучающихся такие ин-

дивидуальные качества, как целеустремлённость, ответственность, настойчи-

вость, терпение и воля, а также укреплять учебную группу, формировать кол-

лектив, где реализуются опять же такие индивидуальные качества обучающих-

ся, как примерность, взаимовыручка, товарищеская помощь и поддержка, само-

критичность [9]. 

Таким образом, важнейшей задачей командиров (начальников) должно вы-

ступить целенаправленное и систематическое реализация принципа состязатель-

ности в обучении, как фактора воспитания у обучающихся профессионально важ-

ных индивидуальных качеств курсантов и сплочения учебного подразделения. 
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Анализ актуальной информационно-психологической ситуации в мире 

показывает, что она является сложной, динамичной и противоречивой. Специ-

альная военная операция до предела обострила информационно-

психологическое противоборство России с самыми одиозными и беспринцип-

ными противниками нашего государства. 

Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Совета Безопасности 

Российской Федерации 20 мая 2022 года подчеркнул, что по сути, против России 

развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Атаки 

наносятся из разных государств, при этом они чётко скоординированы [8]. 

Анализ этих атак показывает, что для их осуществления противники Рос-

сии создали мощнейшую за всю историю интернациональную информационно-

психологическую группировку. Эта группировка включает военные информа-

ционно-психологические структуры НАТО, кибер-командование Пентагона, 

информационные подразделения Агентства национальной безопасности США, 

крупные международные фонды, новые информационные компании Евросою-

за, Польши и Прибалтийских государств. Её передовые отряды сосредоточены 

вблизи наших границ: в Риге, Таллине, Вильнюсе, Киеве, Львове, Одессе, Вар-

шаве, Стокгольме. Изучение деятельности этой информационной армады убеж-

дает в том, что ее своеобразным «драйвером» выступает Великобритания, 
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в частности 77 кибербригада и организация PR Network. Именно они являются 

сценаристами и режиссёрами-постановщиками большинства крупных и наибо-

лее резонансных антироссийских акций последних лет. 

Необходимо отметить, что масштабы информационно-психологической 

активности этой информационно-психологической группировки осознаётся 

нами в полной мере лишь сейчас, благодаря обнаружению на освобождаемой 

украинской территории соответствующих документов и доказательств. Знаком-

ство с такими документами (планами и программами информационно-

психологических операций, отчётами о их реализации и т.д.), отражающими 

характер информационно-психологических акций против нашей страны позво-

ляет констатировать, что сегодня передовым отрядом перечисленных выше сил 

выступает созданная на Украине единая военно-государственная информаци-

онная система. Здесь все государственные и частные информационные ресурсы 

подчинены военной организации, конкретно четырём центрам информационно-

психологических операций (далее — ЦИПсО) (16-й, 72-й,74-й и 83-й ЦИПсО) и 

действуют по их сценариям, методичкам и заданиям. Эта система включает 14 

теле- и радиокомпаний, 9-периодических изданий, книжные издательства, по-

лиграфические базы, 27 PR-агентств, подразделение сканирования медиапро-

странства, 3 ботофермы и др. На сегодняшний день во всех ЦИПсО насчитыва-

ется около 600 человек. 

Мониторинг интернет-публикаций по анализируемой проблеме показывает, 

что ЦИПсО имеют подразделения мониторинга и анализа, наблюдения и специ-

альных действий, печатной пропаганды, информационно-компьютерных техноло-

гий, телекоммуникационных сетей. Это позволяет вести подрывные информаци-

онно-психологические акции как в офлайн, так и в онлайн пространстве. 

О масштабах участия украинских спецслужб в информационно-

психологических акциях свидетельствует следующий факт. Исследователи из гос-

ударственного университета Аделаиды выявили, что с 23 февраля по 8 марта 

2022 года в Твиттере было опубликовано 5,2 млн. твитов. До 80% этих твитов бы-

ло опубликовано с фальшивых аккаунтов. 90% этих фейковых аккаунтов дей-

ствуют в интересах Украины [7]. Органы ПсО Украины агрессивно вмешивались 

в выборы высших и местных органов власти в Российской Федерации Белоруссии, 

Молдове, Прибалтийских государствах, в военный конфликт за Нагорный Кара-

бах, в деятельность властей в ДНР и ЛНР, в протестные акции в Казахстане, в рос-

сийско-китайские отношения (операция «На сопках Манчжурии») и т.д. 

Для того чтобы воздействовать на население в онлайн и в офлайн про-

странствах, в штатах ЦИПО предусмотрены специалисты разного профиля. 

Анализ размещённого в Интернете кадрового объявления 16 ЦИПсО позволяет 

констатировать, что в нём, как минимум, трудятся специалисты как «техноло-

гического» профиля («веб-аналитик, IT-специалист, контент-менеджер, графи-

ческий дизайнер, видеооператор, специалист по издательскому делу), так и 

специалисты «по работе с людьми» (психолог, специалист по PR, историк, дик-

тор) [5]. Некоторые сотрудники центров имеют актёрскую подготовку. 

Изучение направленности информационно-психологической деятельно-

сти ЦИПсО показывает, что объектами их воздействия являются органы власти, 
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различные категории людей (например, мигранты), международные отношения, 

военные конфликты и др. Однако приоритетными объектами воздействия вы-

ступают силовые ведомства Российской Федерации. Особенностью такого воз-

действия является его программный или операционный характер, предполага-

ющий не только постановку и обоснование реальных и измеряемых целей, рас-

чёт необходимых сил и средств, выделение конкретных целевых аудиторий и 

мишеней воздействия, определение согласованных и преемственных этапов, но 

и последующую всестороннюю оценку полученного результата. 

Так, по данным известной аналитической группы «Берегини», в целях 

дискредитации ВС РФ реализуются информационно-психологические операции 

под шифрами «Рупор», «Степной ветер» и «Заслон», против Росгвардии — 

операция под шифром «Факел-1», против органов внутренних дел операции — 

«Факел-2», «Москвабад» и др. [2; 6]. В рамках перечисленных операций де-

структивное воздействие на сотрудников российских силовых ведомств ведётся 

с целями их дезинформации, деморализации, дезорганизации, дезинтеграции и 

дискредитации. 

Судя по методическому пособию, разработанному в 2018 г. специально 

для подготовки специалистов сил ИПсО своеобразной методологической моде-

лью человека как объекта воздействия избрана пятикомпонентная информаци-

онная модель личности. В этой модели выделяются пять информационных про-

странств личности:  

1) пространство индивидуального сознания, родного языка, картины ми-

ра. Это — главное пространство и конечный целевой объект воздействия;  

2) пространство ближайшего окружения (жена, дети, дом);  

3) пространство родных, близких, организации, клуба, нации, секты;  

4) пространство повседневной жизни, медиа, кибер-, виртуальное про-

странство, массовое сознание;  

5) пространство неизвестной реальности, не укладывающаяся в современную 

картину мира (парапсихологические явления, тонкие материи и т.д.) [3].  

По мнению наших противников, в каждом из этих пространств могут 

быть уязвимости, слабые места, своеобразные «психологические крючки», ко-

торые можно целенаправленно использовать для ИПВ. Они полагают, что по-

рой через косвенное воздействие, например, через группу интересов, можно до-

стичь большего эффекта, чем прямым воздействием. 

Основными темами деструктивных информационно-психологических ак-

ций против сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел Российской Фе-

дерации являются следующие вопросы: сотрудники нарушают закон — прини-

мают участие в преступных схемах, фабрикуют уголовные дела против невин-

ных граждан, нарушают их права и свободы, в том числе и осуществляют пыт-

ки; среди руководства и простых сотрудников процветает коррупция, взяточни-

чество, мародёрство; среди сотрудников широко распространены алкоголизм, 

наркомания и аморальное поведение; сотрудники не отличаются высоким 

уровнем интеллекта и профессиональных знаний; сотрудники не поддерживают 

акцию, что вызывает их увольнение, отказ, дезертирство и самоубийства) [4]. 
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Состав ЦИПсО, подотчётная им группировка государственных и частных 

СМИ, социальных медиа и медиа-технологических структур позволяют им ис-

пользовать широкий арсенал технологий деструктивного информационно-

психологического воздействия: медиа-атаки, агитация, пропаганда, дезинфор-

мация, фейки, создание ложной реальности; информационные провокации; воз-

действие на культуру и идентичность; вербовка должностных лиц противника; 

слухи и др. Также заявляется о готовности к сипользованию паранормального 

воздействия (экстрасенсорное воздействие, психотронные генераторы, операто-

ры центрального и локального уровней, метафизическая разведка, парапсихоло-

гическое обеспечение информационных и военных операций) [3]. 

Кроме этого, специалисты ИПсО организуют телефонный терроризм, 

мошенничество с банковскими картами, многочисленные информационные 

вбросы, массовый дубляж комментариев под популярными постами в социаль-

ных сетях с помощью ботов и др. [6]. 

В схемах осуществления информационно-психологических операций 

украинских специалистов просматриваются такие мощные технологии инфор-

мационно-психологического воздействия, как «Окно Овертона», «Социальный 

лазер» [10], технология «дизруптивного события» [9], технология создания 

«модифицирующей онлайн среды», а также технология «бэндваген-эффекта» 

при провоцировании протестных акций в России и Белоруссии. 

В последнее время в акциях, нацеленных на отвлечение органов правопо-

рядка от важных направлений деятельности, распыление их сил, дискредита-

цию сотрудников в сознании россиян применяется метод психологического воз-

действия «нога в двери». Его суть состоит в последовательном, поэтапном во-

влечении российских граждан в противоправную, граничащую с терроризмом 

деятельность. 

В публикациях международной хакерской группы Beregini описываются 

следующая последовательность реализации такого метода: 1) сотрудники ЦИП-

сО находят в соцсетях желающего быстро заработать, 2) ставят ему задачу 

написать аэрозольной краской на стене данные телеграм-канала наркоторговца, 

3) организуют энергичное обсуждение в сети ВКонтакте того, что наркотики 

продают безнаказанно прямо среди бела дня, 4) звонят в дежурную часть мест-

ного отделения полиции с информацией «об открытой торговле наркотиками и 

требованиям прекратить её», 5) звонят на телефон доверия городской полиции с 

возмущением «бездействия» сотрудников, 6) размещают в сети аудиозаписи пе-

реговоров с полицией с комментариями о том, что полиция бездействует, пото-

му что крышует наркоторговцев, 7) подключают к обсуждению сотни фейковых 

аккаунтов, интернет-ботов ИПсО, а затем и обычных граждан. 

Также для отвлечения сотрудников от выполнения жизненно важных за-

дач, распыления их сил, утомления, порождения недоверия к официальной ин-

формации, а также для создания в обществе обстановки нервозности и недо-

вольство работой правоохранительных органов в последнее время активизиро-

вано использование такого метода деструктивного воздействия, как «сваттинг», 

то есть ложных сообщений о минировании организаций и учреждений. Так, в 

2021 году были «заминированы» около 20 тысяч школ по всей России — от 
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Москвы до Чукотки. 12 января 2022 г. в Москве эвакуировали около 

600 объектов, в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу, в Саратове — 109, в 

Красноярске — 111, в Архангельска 51, в Новгороде 20 школ и т.д. [1]. 

20 января 2022 года телефонные преступники домой отправили школьни-

ков Тюмени, Челябинска, Магадана, Барнаула и Сахалина. 4 и 16 мая были эва-

куированы практически все школы, детские сады и больницы Хабаровска и 

Петропавловска-Камчатского. Эвакуировались не только учебные заведения, но 

и банки, мэрии, больницы, аэропорты и даже Останкино. Одновременно через 

социальные сети психологически «накручивались» родители и подталкивались 

к пикетированию зданий силовых ведомств.  

Как неоднократно отмечалось в сообщениях пресс-службы ФСБ, боль-

шинство этих звонков совершалось с территории Украины. В интернет-

публикациях отмечается, что вооружённые силы «незалежной» проводили 

набор в центры телефонного терроризма, распространяющие ложную информа-

цию о минировании. Среди требований было два пункта: знание русского языка 

и желание «отомстить России» [6]. 

По аналогичной схеме на территории нашей страны осуществляется тер-

рористическая и информационно-психологическая акция «Маньяки культ убий-

ства», которая сопряжена с реальными убийствами и избиениями людей. 

В 2022 г. информационно-психологические акции против российских си-

ловых ведомств стали приобретать ярко выраженный террористический харак-

тер. Хакерская группа Beregini описывает схему рекрутирования через социаль-

ные сети и мессенджеры российских подростков на совершение атак на воен-

ные комиссариаты и отделения ОВД с помощью «коктейлей Молотова». Здесь 

также используется метод «нога в двери». Сначала подростку, нуждающемуся в 

деньгах, предлагается сфотографировать здание ОВД или военкомата, а у себя 

дома смастерить «коктейль Молотова». Зав высланные по указанному адресу 

7010 фото ему выплачивается 10000 рублей. Затем, уже эмоционально и моти-

вационно «разгорячённому» подростку предлагается бросить бутылку с коктей-

лем в окно сфотографированного здания. Если бутылка загорится, террористу 

выплачивается сумма в 5 тыс. дол., если пожар будет заметным — 7,5 тыс. дол, 

если здание сгорит полностью — 15 тыс. дол. Подобные террористические ак-

ции уже состоялись или были пресечены в Балашихе, Щелково, Смоленске, 

Волгограде, Минеральных водах, Нижневартовске, Череповце, Мелитополе, 

Омске, Владивостоке и других городах России. 

Ясно, что против такого массированного и комплексного информацион-

но-психологического воздействия на сотрудников силовых ведомств необходи-

ма целостная система противодействия. Такая система видится в согласованной 

реализации правовых, информационных, организационных и психолого-

педагогических мер, осуществляемых не в одной отдельно взятой силовой 

структуре, а в масштабах все страны. 

Сегодня является очевидной необходимость создания федерального орга-

на, определяющего информационную политику и регулирующего информаци-

онные потоки. Также представляется целесообразным широкое привлечение 

волонтёров для мониторинга интернет-пространства. 
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В условиях осуществления специальной военной операции представляет-

ся необходимой переоценка правонарушений, осуществляемых, по существу, 

во взаимодействии с спецслужбами недружественных государств.  

Одновременно необходимо формировать у сотрудников информационно-

психологическую устойчивость, посредством развития у них критического 

мышления, знания тематики, основных схем и технологий негативного инфор-

мационно-психологического воздействия, навыков безопасного присутствия в 

интернет-пространстве. Это особенно важно потому, что наши информацион-

ные противники меняют свою тактику: от тактики целенаправленных информа-

ционно-психологических ударов по целевым аудиториям к тактике формирова-

ния модифицирующей информационной среды. 
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Аннотация: авторы предлагают андрагогический подход как методоло-

гическую основу совершенствования воспитательной работы в МВД России, 

что позволит развивать личностно-профессиональную позицию сотрудников 

как субъектов традиции служения в отечественной культуре. Предлагаются к 

освоению начальствующим составом МВД России приемы тьюторской под-

держки в индивидуальной воспитательной работе с подчиненными. 

Ключевые слова: воспитательная работа, сотрудники МВД России, 

андрагогический подход, образование взрослых, субъектность взрослого чело-

века. 

 

Воспитательная работа является основным видом морально-

психологического обеспечения деятельности ОВД РФ, ее целью является 

«формирование у сотрудников комплекса гражданских, профессиональных, 

психологических и нравственных качеств, обусловленных потребностями 

службы» [1]. Она должна осуществляться на основе индивидуального и диффе-

ренцированного подхода, актуализировать развивающий потенциал личного 

примера, авторитета лиц, в чье ведение отдан данный процесс. 

Воспитательное направление работы с сотрудниками МВД России тради-

ционно находится в центре внимания педагогики. Профессиональное воспита-

ние в образовательных организациях ведомства было предметом исследования 

А.С. Батышева, А.В. Буданова, И.И. Ивановой, В.С. Олейникова, В.П. Сальни-

кова, Н.Н. Силкина, В.И. Хальзова, Н.Ф. Гейжан, Л.Т. Бородавко, Е.И. Меще-

ряковой. В работах всех указанных специалистов выставлен единый ориентир 

воспитательной работы, где бы она ни проводилась, — это гуманизация, выра-

женная в субъект-субъектных отношениях, в принятии сторонами идеи взаимо-

действия, диалога в противовес воздействию и педагогическому монологу. Еще 

одной константой в этой сфере является указание личностно-ориентированного 

подхода как методологической базы для организации воспитательного взаимо-
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действия. Технологии и методы воспитательной работы в образовательных ор-

ганизациях МВД России появляются в качестве предмета научных изысканий, 

чего не скажешь о воспитательной работе с сотрудниками ведомства в условиях 

повседневной службы. Такая тематика видится перспективной, актуальной для 

современных профессионально-педагогических исследований. Особенно остро 

она проблематизируется в сложные исторические периоды, один из которых мы 

переживаем сегодня. Мы видим, как осложняется деятельность представителей 

правоохранительных органов, чья задача, как и столетия назад, — быть на 

страже добра и справедливости. В такие периоды необходимо переосмыслить 

соотношение личности, ее деятельности и общественного развития. Ключ по-

нимания развития этих процессов — осмысление субъектности взрослого чело-

века, методологическая основа — адрагогический подход. 

Образование взрослых в исследовательских традициях отечественного 

андрагогического направления рассматривается как «чрезвычайно сложное поли-

функциональное социальное явление» [2, с. 12]. Взрослый никогда не исчерпыва-

емся только своей профессией. Мы все обладаем полнотой человеческого бытия и 

открываемся навстречу другому человеку, если он видит в нас не функцию, а эту 

полноту. Определений взрослости достаточно много, С.Л. Рубинштейн указывал на 

значимость осознания своей ответственности, потому что если человек в состоянии 

выявить причинно-следственную связь в своих поступках и их результатах, то он в 

состоянии формировать свой опыт, осознанно выстраивать свою жизнь. Своевре-

менное осознание намерений, поступков и их последствий — важнейший параметр 

взрослой жизни. Научиться этом у сложно вне зависимости от возраста. Поэтому и 

нужна педагогическая поддержка в течение всей жизни со стороны квалифициро-

ванного окружения. В контексте службы в МВД России эту поддержку должен ока-

зывать начальник и коллектив. Поэтому совершенствование педагогической компе-

тентности начальствующего состава и создание условий для развития коллектива 

сотрудников — важнейшие управленческие направления, закладывающие базу ра-

боты с кадрами. 

Индивидуальная воспитательная работа с сотрудниками органов внутренних 

дел должна опираться на понимание начальником профессиональной культуры как 

составной части многовековой российской культуры, представления о субъектно-

сти взрослого человека. Примитивизм в любом роде воспитательных взаимодей-

ствиях не только не принесет положительных результатов, он напрямую определит 

негативный эффект. В свое время А.И. Солженицын говорил с В.В. Путиным о 

необходимости сбережения народа как первостепенной задаче власти. Каждый ру-

ководящий работник также должен заботиться о развитии человеческого потенциа-

ла своих подчиненных, направлять их, вместе с ними размышлять о способах вы-

хода из трудных жизненных и профессиональных ситуаций. 

Бесперспективность использования методик, приемов «школьной» педа-

гогики ощущается всеми на уровне быта и жизненного опыта, однако сложно 

что-то противопоставить ей, не зная специфики периода взрослости, адекват-

ность которой в организации воспитательного взаимодействия обязательна, ес-

ли есть желание достичь цели, а не имитировать это желание. Не имея возможно-

сти раскрыть эту специфику глубоко, в рамках данных материалов отметим глав-
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ную характеристику взрослого — субъектность. По В.И. Слободчикову, это «дея-

тельностно-преобразующий способ бытия человека… Субъектность с точки зре-

ния психологической антропологии — это предельная форма явленности челове-

ческой реальности другим. Она всегда связана со способностью индивида пре-

вращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразова-

ния. Приоритетная антропологическая цель и ценность современного образования 

— обеспечить становление в каждом человеке его субъектности как потребности 

и способности к … самоорганизуемому самоконтролируемому поведению» 

[3, с. 427]. В.И. Слободчиков имеет в виду непрерывное образование, образование 

в течение всей жизни, продолжающееся в нашем случае и на рабочем месте. Он 

подчеркивает потенциал самосовершенствования, имеющийся в каждом. 

Жизнь во многом складывается независимо от самого человека, на мно-

гие обстоятельства мы не можем повлиять, однако возможность проявить свою 

субъектность в опоре на идеалы и ценности отечественной культуры является 

залогом развития, самосовершенствования. Именно они обладают высоким мо-

тивирующим потенциалом, но представленные не в абстрактной форме, а в во-

площении в конкретных людей, чье жизнестроение основано на соответствую-

щих этим идеалам ценностях. Авторитет невозможно получить приказом, он 

растет в ежедневной работе над собой, вместе с товарищами, со-трудниками 

(как известно, это слово в русском языке первоначально использовалось для 

обозначения людей, совместно работающих во имя единой цели и идеала, как 

правило, так определялись насельники монастырей). 

Обратимся непосредственно к индивидуальной воспитательной работе. 

Еще раз вспомним С.Л. Рубинштейна, который считал, что события жизни — 

это узловые моменты, точки поворота жизненного пути, принятия решений, 

определяющих судьбу человека [4]. Поступки как события влияют на транс-

формацию ценностно-смысловой сферы личности. Если основываться на дан-

ном положении в понимании индивидуальной воспитательной работы, то ста-

нет понятно, что начальнику первоначально необходимо обратиться к самоана-

лизу, саморефлексии. На какой мировоззренческой базе я сам нахожусь? Как я 

отношусь к службе, к людям, к своему жизненному выбору? Дорожу ли я кол-

лективом? Храню ли я традиции взаимодействия в коллективе, на которых 

держалась служба в ОВД не одно столетие? Начальник в такой индивидуальной 

работе, в контексте образования взрослых, фактически должен выступать как 

значимый для подчиненного человек. Значимый потому, что он является авто-

ритетом, если не для конкретного сотрудника, то для большей части коллекти-

ва. Мы не сможем развивать личностно-профессиональную позицию у другого 

человека, если не обладаем ею сами. Самообразование, саморазвитие — импе-

ратив для того, в чье ведение отдано подразделение. 

В судьбе большинства из нас есть наставники, старшие по возрасту и зва-

нию. Многие переживали моменты, когда недолгий разговор был судьбонос-

ным. Если мы это пережили когда-то, то имеем представление об эталоне инди-

видуальной работы с сотрудниками внутренних дел. Современное образование 

взрослых предлагает широкий репертуар возможных позиций в развивающем 

воспитательном взаимодействии со взрослым человеком. Это может быть тью-
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торство, может быть коучинг, классическое наставничество. О наставничестве 

знают все. Тьюторская позиция сегодня — интенсивно развивающаяся область 

андрагогики. Она напрямую связана с индивидуализацией. И если в несовер-

шеннолетнем возрасте тьютор — это по большей части про обучение, то в об-

разовании взрослых это, скорее, поддержка личностно-профессионального раз-

вития. Тьюторская позиция определяется 

— принятием взаимодействия как базового способа общения человека с 

человеком; 

— уважением к личности другого взрослого человека, ясным пониманием 

нормы профессионального поведения; 

— умением устанавливать контакт с нуждающимся в поддержке и взаи-

модействовать с ним в режиме сократического диалога. 

Адекватный формат индивидуальной тьюторской работы — беседа, вы-

строенная в логике сократовской майевтики, имеет высокий потенциал в до-

стижении цели воспитательного взаимодействия. Раскрыть значение жизненной 

ситуации, в связи с которой происходит беседа, как события, помочь сотрудни-

ку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, освоить способ ее анализа — 

вот сверхзадача индивидуальной воспитательной беседы. 

Представление о воспитательной работе в МВД России как составляю-

щей непрерывного образования позволяет осознать цель формирования андра-

гогической компетентности у начальствующего состава ведомства. В этом слу-

чае можно начать переосмысливать ее значимость в ценностном и социокуль-

турном плане как деятельность по воспроизводству человеческого качества в 

каждом человеке, в любом возрасте. И далее ставить акцент на помощь в деле 

выхода человека, служащего российскому народу и закону, из пространства 

предметов и ролей в пространство осознанной в отечественной культуре про-

фессии служения. Сегодня настало время говорить и думать про высокое, пока-

зывать взрослому человеку в погонах значимые и вечные ориентиры, чтобы он 

осознал свое предназначение, увидел смысл своей сложной работы, позволяю-

щий приподняться над тяжелой обыденностью. 
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Аннотация. Основной целью работы является изучение особенностей 

подготовки обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалифи-

кации к преподавательской деятельности на основе активного использования 

потенциала самостоятельной работы обучающихся. Авторы обосновывают 

необходимость подготовки адъюнктов к преподавательской деятельности на 

основе смещения акцента в обучении в сторону активного использования твор-

ческого потенциала обучающихся, самостоятельного активного поиска. Про-

цесс подготовки адъюнктов к преподавательской деятельности с учетом сме-

щения акцента в сторону самостоятельной работы с информацией предполагает 

проведение помимо традиционных форм организации обучения активного во-

влечения адъюнктов в процесс организации и проведения учебных занятий с 

использованием информационных технологий. 

Ключевые слова: адъюнкты, образовательный процесс, цифровые тех-

нологии, цифровая трансформация образования, электронный учебный ком-

плекс, электронный курс, самостоятельная работа. 

 

Информатизация общества, все более активное внедрение информацион-

ных технологий в образовательный процесс требуют новых подходов к органи-

зации обучения со стороны всех участников образовательного процесса. В этой 

связи актуальность приобретает анализ практики организации обучения адъ-

юнктов по программам подготовки кадров высшей квалификации в образова-

тельных организациях высшего образования МВД России. 

Особенностью современной организации образовательного процесса при 

подготовке адъюнктов к педагогической деятельности является смещение ак-

цента в процессе обучения в сторону увеличения самостоятельности адъюнктов 

при освоении учебного курса. Учитывая то, что качество подготовки кадров 
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высшей квалификации в первую очередь оценивается уровнем подготовки 

научных исследований, становится очевидной необходимость реорганизация 

образовательного процесса в адъюнктуре, привлечение адъюнктов к работе с 

информацией на всех этапах подготовки к учебным занятиям, что влечет фор-

мирование навыков исследовательской деятельности. 

Одним из наиболее значимых организационно-методических путей со-

вершенствования подготовки, обучающихся по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров выступают цифровые технологии. В последнее время 

использование данных технологий становится наиболее актуальным и вполне 

обоснованным в связи с цифровой трансформацией образования. Рассматривая 

цифровые технологии с позиции педагогики, мы выделяем совокупность иссле-

довательских и методических методов, позволяющих обучающимся проявлять 

самостоятельность, творческую мысль, формировать преподавательский уро-

вень на основе прогрессивных технологий. 

Под цифровыми технологиями мы понимаем весь комплекс дидактиче-

ских, организационных, методических, технических средств, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс в новых цифровых условиях. Следова-

тельно, цифровые технологии, используемые в процессе обучения, представля-

ют собой определенную совокупность учебно-методических приемов, позво-

ляющих формировать педагогические и исследовательские умения и навыки, 

необходимые для преподавательской деятельности. 

Современная образовательная среда создает новые источники информа-

ции, осуществляет внедрение в образовательный процесс программы учебных 

дисциплин, осваиваемых с помощью дистанционных образовательных техноло-

гий, обеспечивающих свободный доступ к образовательным ресурсам, предо-

ставляющим возможность вовлечения обучающихся в процесс самостоятельно-

го освоения дисциплины. Использование в образовательном процессе цифро-

вых технологий в сочетании с традиционными технологиями в каждом учебном 

курсе позволяет реализовать профессиональную подготовку адъюнктов к педа-

гогической и исследовательской деятельности. 

Применение цифровых технологий активизирует процесс обучения адъ-

юнктов за счет организации самостоятельной работы, мотивированности обу-

чающихся на профессиональное самосовершенствование. 

Умение использовать цифровые технологии, не перегружая учебное заня-

тие, эффективно использовать совокупность различных педагогических прие-

мов и технологий является показателем квалификации преподавателя и уровня 

информационной подготовленности обучающихся. Использование цифровых 

технологий возможно, как в группах, так и индивидуально, что предполагает 

использование в совокупности различных методов и приемов. Между тем под-

черкиваем, что дистанционное обучение не подменяет, а эффективно дополняет 

используемые традиционные методы и технологии, позволяет получать образо-

вание в результате самостоятельных действий обучающихся с использованием 

цифровых объектов. «Самообразование в процессе мультимедийного обучения 

способствует включенности личности в пополнение знаний, умений и навыков 

в соответствии с потребностями самоизменения и самовоспитания» [3, с. 64]. 
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При проведении занятий по конкретной учебной дисциплине преподава-

тель должен подходить к информационным технологиям как частным методи-

кам. Цифровые технологии органично сочетаются с совместным участием в 

обучении, всегда направлены на решение какой-то определенной проблемы, си-

туации. Результаты использования цифровых технологий на занятиях в рамках 

адъюнктуры должны иметь конкретный результат: освоение новой образова-

тельной технологии, приобретение практических навыков проведения учебных 

занятий (лекций, семинарских и практических занятий), использование приемов 

и способов передачи знаний. 

Использование цифровых технологий позволяет индивидуализировать 

учебный процесс, дает возможность организовать процесс обучения с учетом 

творчества обучающихся, проявить самостоятельность в организации процесса 

обучения и контроле своей познавательной деятельности. В этих целях исполь-

зуются различные виды цифровых технологий, таких как вебинар, видеоконфе-

ренция, видео-лекция, виртуальные консультации, творческие задания и т.д. 

Данные цифровые технологии включают в себя самостоятельную работу обу-

чающихся с интерактивным учебным материалом, выполнением письменных 

заданий, направленных на развитие практических навыков. 

Говоря о цифровых технологиях, обеспечивающих современный подход к 

организации обучения адъюнктов, имеем в виду не только мультимедиа техно-

логии, но и создание электронных курсов, электронных образовательных про-

грамм, платформ, использование программных средств и устройств работы с 

различными видами информации, электронные учебные комплексы. В практике 

подготовки адъюнктов мы в большей степени используем образовательную 

платформу «Moodle», обеспечивающую возможности самостоятельного, твор-

ческого подхода к освоению учебной дисциплины. Т.Е. Вавилова и 

Е.И. Еремина характеризуют систему «Moodle» как эффективную систему для 

онлайн-обучения, делая акцент на самостоятельной исследовательской дея-

тельности с использованием Интернет-ресурсов [2]. 

Создание электронного курса на информационно-образовательных плат-

формах образовательной организации (самостоятельно или с привлечением ад-

министраторов) должно отвечать определенным требованиям. Прежде всего, 

определяется аудитория, для которой разрабатывается данный курс (курсанты, 

слушатели, адъюнкты). При организации процесса обучения кадров высшей 

квалификации мы исходим из достаточно высокого уровня их подготовленно-

сти, кроме того, необходимо определить место и роль данного курса в профес-

сиональной подготовке преподавателей высших образовательных организаций 

МВД России (психолого-педагогической направленности, специальных дисци-

плин). 

Разработка и наполнение электронного курса включает такие элементы 

как создание стиля, дизайна и элементов дистанционного курса. При разработке 

электронного курса необходимо определить цель и задачи курса, выделить раз-

делы, модули, темы с индивидуальным оформлением каждого элемента; каж-

дый раздел или модуль имеют свою структуру (лекция, практические, творче-

ские или (и) тестовые задания), вопросы для самоконтроля, по необходимости 
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краткий глоссарий по данной теме. Такой элемент электронного курса как 

«Лекция» в системе «Moodle» позволяет сократить время для теоретического 

освоения материала в аудитории, позволяет неоднократно обращаться к тексту 

лекции, конкретизировать и уточнять отдельные аспекты темы с использовани-

ем дополнительных функций [1, с. 48-51]. Каждая тема курса предусматривает 

практическое задание (работа с педагогической литературой, анализ предлагае-

мых технологий, заполнение таблицы либо работа с предлагаемой таблицей, 

исследовательские задачи различного вида и уровня); тестовые задания с целью 

углубленного и полного изучения данной темы и осуществления текущего кон-

троля, творческие задания (написание эссе). Завершение изучения Модуля 

(Блока) курса осуществляется тестированием в системе «Moodle» в удобное 

время для обучающегося.  

Информационное обеспечение по курсу в целом включает список основ-

ной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, включая открытые об-

разовательные ресурсы ведущих российских и зарубежных вузов, форум для 

общения и обсуждения обучающимися и преподавателем вопросов по курсу. 

При разработке электронного курса мы используем программу Microsoft Pow-

erPoint для создания презентаций, учитывая требования педагогического дизай-

на. С помощью данной программы можно создавать и отображать наборы слай-

дов, в которых текст сочетается с графическими объектами, звуком, фотогра-

фиями, картинками, видео и анимационными эффектами. Для полного и более 

глубокого освоения курса разрабатываются методические рекомендации для 

обучающихся по работе с электронными курсами. 

Использование в процессе профессиональной подготовки адъюнктов 

электронных учебных комплексов позволяет усилить самостоятельный компо-

нент обучения за счет включения в комплекс различных баз данных, использу-

емых для подготовки к занятиям (нормативные и методические материалы, 

электронные издания по курсу в целом и по каждой теме, аудио и видеоматери-

алы). Подбор средств и методов обучения с учетом создания электронного кур-

са (например, видеоконференцсвязь при обсуждении лекционного материала 

или творческих заданий слушателей), расширяет творческие возможности адъ-

юнктов, формирует исследовательские навыки. 

При организации образовательного процесса адъюнктов большое внима-

ние мы уделяем формированию практических навыков будущих преподавате-

лей. Важным средством в данном случае являются симуляторы, способствую-

щие погружению обучающихся в смысл их будущей профессионально-

педагогической деятельности. Опыт показывает, что системы, моделирующие 

профессиональную деятельность будущего специалиста, являются более эф-

фективными для обучения, особенно кадров высшей квалификации. Еще не 

имея возможности проводить учебные занятия, они приобретают определенные 

профессиональные умения и навыки, формируются профессиональные и про-

фессионально-специализированные компетенции. 

При изучении курса «Педагогика и психология высшей школы» в рамках 

рабочей учебной программы изучаются образовательные технологии, исполь-

зуемые в педагогической деятельности. На основе использования симуляторов 
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происходит овладение навыками, например, чтения лекций. Сначала происхо-

дит теоретическая подготовка, разбор типичных педагогических ситуаций (кей-

сов), затем разыгрывается фрагмент занятия. Находясь перед аудиторией (мо-

нитором, в случае дистанционного обучения) адъюнкт взаимодействует с ауди-

торией (виртуальной аудиторией): проводит занятие (начиная с приветствия, 

определения цели занятия, проверки наличия личного состава и т.д.). Данная 

форма обучения позволяет увидеть и оценить свои способности (голос, мимика, 

распределение времени и т.д.). 

Присутствующие в аудитории (адъюнкты, преподаватели) участвуют в 

обсуждении проведенного занятия (лекции, практического занятия) выделяют 

не только методические приемы подачи материала, но и умение держаться пе-

ред аудиторией, внешний вид и т.д. Существенное значение имеет теоретиче-

ский уровень подготовленности адъюнктов к преподавательской деятельности. 

Анализ проведения занятий с адъюнктами убедил в необходимости приобрете-

ния обучающимися практических навыков проведения занятия, увеличения 

времени на самостоятельную подготовку с использованием цифровых техноло-

гий. Положительный результат педагогической подготовки адъюнктов опреде-

ляется, прежде всего, их индивидуальной, творческой работой и наличием ко-

ординирующей, консультативной работой преподавателя. 

В целом, процесс профессиональной подготовки адъюнктов к педагоги-

ческой деятельности предполагает использование различных форм организации 

обучения, а также самостоятельной работы обучающихся с использованием 

цифровых технологий. Анализ практики проведения учебных занятий будущих 

преподавателей позволяет утверждать, что использование цифровых техноло-

гий способствует профессиональной подготовки специалистов, выступает 

условием для включения обучающихся в реализацию образовательного процес-

са за счет расширения образовательного пространства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования позитивного ими-

джа сотрудников полиции в Российской Федерации. Авторы рассматривают си-

стему связей с общественностью в структуре Министерства внутренних дел 

России, раскрывают характер взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации, оценивают это направление деятельности как важный фактор формиро-

вания общественного доверия к деятельности органов внутренних дел на со-
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Результат работы органов внутренних дел (далее — ОВД), в том числе 

эффективность деятельности полиции, является важным условием поддержания 

социально-политической стабильности в государстве. Федеральный закон «О 

полиции» призван выстроить партнерские взаимоотношения между граждана-

ми и сотрудниками правоохранительной системы. Одной из целей реформиро-

вания правоохранительной системы (переход от милиции к полиции) было уси-

ление общественного контроля над ее деятельностью и учет общественного 

мнения при оценке работы. Приоритетным стало такое направление деятельно-

сти как поддержание позитивного имиджа сотрудников ОВД в обществе. 

Отметим особую роль в этом процессе системы связей с общественно-

стью (Public Relations, далее — PR) в структуре МВД России. Актуальной про-

блемой здесь является определение оптимального механизма взаимодействия 

со средствами массовой информации (далее — СМИ), выполняющих не только 

информационную, но и оценочную функции. 
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Понятие «имидж» происходит от английского слова («image» — «образ», 

«изображение», «отражение»). Под имиджем в широком смысле понимается 

впечатление, которое человек, компания, организация производит на других. 

Обычно «имидж» применяют конкретно к людям. Чаще всего, под этим словом 

подразумевается внешний вид или облик человека. Применительно к личности 

руководителя какой-либо компании это понятие можно определить следующим 

образом: имидж — это целостный образ руководителя в сознании окружающих, 

соответствующий целям, нормам, ценностям, принятым в целевой группе, и 

ожиданиям, предъявляемым членами группы к руководителю [1; с. 33]. 

Сегодня имидж соотносится с такими понятиями как репутация, рейтинг, 

популярность, слава, авторитет, престиж. Можно с уверенностью сказать, что 

имидж — одно из основных понятий во многих значениях и отношениях. В со-

знании многих современных менеджеров представление об имидже закрепи-

лась как некая ценность, от которой зависит успех любой деятельности. В сред-

ствах массовой информации это понятие применяется в рекламе, маркетинге, 

связи с общественностью. 

Понятие «имидж» используется уже достаточно давно. Так, американ-

ский экономист К. Болдуинг в 60-х годах XX в. ввел понятие «имидж» в дело-

вой оборот и обосновал его полезность для успеха бизнеса. Позднее «имидж», 

как явление со своей спецификой, был принят «на вооружение» в политологии. 

Имидж можно определить также как относительно устойчивое представление 

об объекте. Большая часть наших знаний о мире — это знания на уровне обра-

зов. 

Положительный имидж любой организации — это сложный многосту-

пенчатый процесс, одним из элементов которого является реклама. Он включа-

ет четыре основных этапа: создание фундамента имиджа, формирование внут-

реннего, внешнего и неосязаемого имиджей. Каждый из этапов направлен на 

достижение трех основных целей: достижение высокого уровня компетентно-

сти и эффективной работы с аудиторией, поддержание успешного имиджа, 

установление эмоциональной связи с аудиторией [1; с. 35]. 

Имиджем занимаются различные специалисты (маркетологи, рекламисты, 

специалисты в области PR). Связи с общественностью известны во всем мире 

как важный элемент деловых отношений. Сегодня мы можем говорить о PR как 

о новом виде деятельности, играющем важную роль в расширении границ 

управления в работе коммерческих фирм и банков, правительств и государ-

ственных служб, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. 

PR является неотъемлемой частью эффективного управления любой организо-

ванной формой деятельности. Поэтому в органах государственной власти полу-

чила практику создание специальных подразделений, состоящих из профессио-

налов, занимающихся PR. 

Для полиции имидж имеет важное функциональное и статусное значение. 

Это показатель уровня доверия к ней населения и один из критериев оценки 

эффективности управленческой деятельности. В нем фиксируется степень со-

ответствия действий ОВД требованиям и ожиданиям конкретных социальных 

групп и общества в целом. В результате имидж во многом определяет поведе-
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ние граждан по отношению к полиции. Формирование положительного имиджа 

сотрудника является необходимым условием эффективного функционирования 

и развития всей системы правоохранительных органов, дает возможность со-

труднику полиции передать информацию о себе, о своих истинных (личност-

ных и профессиональных) намерениях, устоях, идеалах, планах, деяниях и т.д. 

В своей деятельности ОВД всегда опирались на граждан в силу социаль-

ной значимости выполняемых задач. Однако политические и социально-

экономические изменения в России на рубеже XX — XXI вв. значительно по-

влияли как на сами правоохранительные органы, так и на средства массовой 

информации и общественные институты. Это привело к переосмыслению мно-

гих ценностей, утрате определенного опыта взаимодействия. Во многих СМИ 

стали публиковаться негативные материалы о деятельности сотрудников. В то 

же время практически исчезла позитивная информация о примерах мужества и 

героизма сотрудников при несении службы, эффективности действий в борьбе с 

преступностью и профилактике правонарушений. 

Министерство внутренних дел России, пройдя через реорганизацию, се-

годня активно развивает партнерские отношения с общественными института-

ми, строит свою деятельность с учетом демократических принципов, учитыва-

ющих верховенство закона, интересы и потребности граждан. Сегодня для Ми-

нистерства важным моментом деятельности являются не только строгое соблю-

дение закона и эффективное выполнение поставленных задач, но и учет отно-

шения граждан к профессиональной деятельности в целом и каждого сотрудни-

ка в частности. Открытость и публичность является одним из принципов дея-

тельности полиции. Открытость формирует доверие граждан. Доверие порож-

дает уважение. Уважение ведет к содействию. Все это стало основой деятель-

ности сотрудников полиции при их взаимодействии со СМИ и общественными 

объединениями [1; с. 37]. 

На современном этапе развития российского государства ОВД осуществ-

ляют свою деятельность, тесно опираясь на общественность. Эффективность 

выполнения задач по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 

возложенных на полицию, зачастую зависит от знания и понимания населением 

усилий сотрудников полиции по поддержанию законности и укрепления право-

порядка. Такое взаимопонимание может быть достигнуто в результате широко-

го и своевременного информирования о действиях и о результатах работы ОВД 

по всем направлениям. Существует реальная необходимость привлечения ОВД 

всех социальных групп населения к пониманию и участию в реализации задач, 

стоящих перед сотрудниками полиции, прежде всего в рамках общих интересов 

по противодействию преступности.  

Другой не менее важной задачей является установление прочных конструк-

тивных связей с населением с целью повышения авторитета и престижа Мини-

стерства внутренних дел. Система профилактики обладает существенным элемен-

том воздействия, способствует формированию у граждан устойчивой линии пове-

дения, обеспечивающую неукоснительное соблюдение закона, а также обеспечи-

вает защиту населения от противоправных посягательств [2; с. 79]. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что в социальном отношении образ 

любой организации идентифицируется отдельными представителями, социаль-

ными группами и обществом в качестве положительного только в такой ситуа-

ции, когда этот образ совпадает с определенными параметрами. Среди них 

можно назвать следующие: 1) стереотипы, укрепившиеся в сознании масс; 

2) система ценностей в обществе; 3) интересы и ожидания, которые связывают-

ся с социальной деятельностью этой организации» [3; с. 118]. 

Для осуществления работы институтов гражданского общества на право-

вой основе по обеспечению общественной безопасности несколько лет назад 

МВД России был подготовлен проект Закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», который сегодня успешно реализуется [4]. Впослед-

ствии для более продуктивного сотрудничества, была разработана комплексная 

программа совместных действий по укреплению, прежде всего, национальной и 

общественной безопасности, которая также предусматривает конкретные прак-

тические меры. 

В настоящее время определенная часть населения негативно относится к 

деятельности сотрудников полиции. Материалы средств массовой информации 

по вопросам правоохранительной направленности также имеют критическую 

окраску. При этом критика не всегда бывает объективной в связи с недостаточ-

ной компетентностью работников СМИ, в том числе отсутствием или неполно-

той знаний специфики работы правоохранительных органов. Преступников за-

частую идеализируют, а деятельность сотрудников полиции показывается од-

носторонне и тенденциозно. Все это требует принятия адекватных мер в ин-

формационной сфере. Речь должна идти, прежде всего, о перехвате информа-

ционной инициативы, представлении позитивной деятельности ОВД не только 

через федеральные телеканалы, официальные печатные и электронные СМИ, но 

и посредством использования потенциала социальных сетей, активизации рабо-

ты с населением на местах, в небольших муниципальных образованиях. 

Таким образом, очевидно, что процесс формирования положительного 

медийного имиджа сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации 

должен быть хорошо продуманным, организованным и спланированным, опи-

раться на научный подход. 

Необходимо принимать меры по повышению профессионализма сотруд-

ников полиции, занимающихся имиджмейкингом, среди которых явно недоста-

точно специалистов с профессиональным журналистским образованием. Со-

трудники должны стремиться повышать свою квалификацию, использовать 

различные формы дополнительного профессионального образования (внутри-

ведомственное и вневедомственное), проходить стажировку в ведущих и рей-

тинговых электронных и печатных СМИ. 
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Одной из замечательных традиций Российского образования на протяже-

нии более чем столетней истории была деятельность суворовских военных учи-

лищ, воспитанники которых являлись цветом нации, выразителями националь-

ного самосознания, составляли профессиональную славу и гордость русского 

народа. В настоящее время в свете новой доктрины национального образования 

и воспитания продолжают быть востребованными суворовские военные учи-

лища МВД России (СВУ МВД России), осуществляющие «подготовку несо-

вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе» 

(ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»). 

Суворовское военное училище МВД России — это специализированное 

образовательное учреждение, которое осуществляет комплексное воспитатель-

но-обучающее воздействие на несовершеннолетних граждан мужского пола, 

создает условия для получения среднего общего и дополнительного образова-

ния, а также социализации, всестороннего культурного, патриотического и мо-

рально-нравственного развития, профессионального самоопределения и само-

реализации личности, готовой к дальнейшему получению высшего образования 

правоохранительной направленности и службе в интересах Родины.  

По мнению Е.М. Ермолова, «суворовец — это личность саморазвиваю-

щаяся, самоактуализирующаяся (стремящаяся к выявлению и развитию своих 

личностных возможностей), способная к самореализации и самоуправлению» в 

условиях «социально-поддерживающей образовательной среды с помощью 

личностно-ориентированной технологии воспитания» [1]. Однако условия обу-

чения в СВУ МВД России приводят к значительным изменениям социального 

статуса подростка, сложившейся системы взаимоотношений, бытовых стерео-

типов, требуют напряжения его физиологических и психологических адаптаци-

онных механизмов, пересмотра установок, ценностей и представлений о себе. 



122 
 

М.Р. Илакавичус, Е.Ю. Иванов относят к проблемным факторам начального пе-

риода обучения в СВУ МВД России индивидуально-личностные особенности 

суворовцев (подростковый возраст, «клиповое мышление», индивидуалистич-

ность, предпочтение виртуального общения, ценности потребительства, ци-

низм, эгоцентрические установки, честолюбивая мотивация, принадлежность к 

различному социальному статусу, этносу и др.) и факторы среды (круглосуточ-

ное нахождение на территории, непривычный и строгий распорядок дня, под-

чинение служебной иерархии и уставным нормам поведения, монотонность и 

нормированность жизни, высокий уровень умственных и физических нагрузок) 

[2]. Трудности в адаптации суворовцев-первокурсников обусловлены также 

ограничением личной свободы, дефицитом свободного времени, проживанием 

в мужском коллективе, казарменным бытом, необходимостью подчинять свои 

желания коллективным целям на фоне высокой информационной нагрузки по 

общеобразовательным дисциплинам, физической и служебной подготовке. 

Н.Ю. Милованова отмечает, что видами адаптации обучающихся к различным 

аспектам новой для них жизнедеятельности являются: социально-бытовая (режим 

дня, навыки самообслуживания и др.), учебная (перестройка познавательной, мо-

тивационной и эмоционально-волевой сфер личности в условиях сложной про-

граммы обучения, самоподготовки), профессионально-служебная и социально-

психологическая (психофизиологические нагрузки, новая социальная роль, отно-

шения в коллективе, включение в общественную деятельность и др.) [3]. 

Практика показывает, что не всем юношам, поступившим в суворовское во-

енное училище МВД России, удается быстро адаптироваться к новым требовани-

ям в силу возрастных психофизиологических особенностей, которые необходимо 

учитывать при создании психолого-педагогических условий для эффективного 

формирования и развития профессионально-важных качеств личности суворов-

цев. Особенностью подросткового возраста (11-15 лет) и периода юности  

(16-19 лет) являются активное развитие абстрактно-логического мышления, ста-

новление мировоззрения (отсюда стремление к мудрствованию, потребность ве-

сти споры о сложных проблемах, отвлеченных предметах, идеалах, устройстве 

мироздания и др.), а также логической памяти (при этом происходит замедле-

ние процессов механического, непроизвольного запоминания с одновременным 

увеличением продуктивности опосредованного запоминания). Широта интел-

лектуальных интересов может сочетаться с отсутствием систематизированно-

сти взглядов и неадекватной оценкой своих возможностей. Стиль мышления 

определяется типом нервной системы. Например, юноши с инертной нервной 

системой в условиях интеллектуальной перегрузки учатся хуже, чем обладате-

ли подвижного типа, так как не успевают за быстрым темпом преподавания. 

Однако инертность и несвоевременность реакций могут быть компенсированы 

более тщательным планированием и контролем своей деятельности. Скорость 

образования условных рефлексов на непосредственные раздражители возраста-

ет, а на словесные сигналы — затрудняется, поэтому речь замедляется, словар-

ный запас «обедняется», ответы на вопросы преподавателей становятся лако-

ничными и стереотипными, что часто раздражает педагогов необходимостью 

задавать дополнительные вопросы. Внимание юношей становится более изби-
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рательным, рассеянным, неустойчивым, зависящим от направленности интере-

сов. Возрастает возбудимость центральной нервной системы и изменяется эмо-

ционально-волевая регуляция. Отсюда резкие, немотивированные колебания 

настроения, амбивалентность чувств: сочетание застенчивости и самоуверенно-

сти, сентиментальности и черствости, повышенной чувствительности, ранимо-

сти к оценке своей внешности, способностей, умений с излишней критикой и 

безапелляционными суждениями в отношении окружающих [4]. 

В период юности и ранней взрослости также типична потребность в при-

надлежности к референтной группе, создании дружеских и любовных связей. 

По мнению А.А. Реан, «общение с товарищами — источник не только появле-

ния новых интересов, но и становления норм поведения (верности, чуткости, 

отзывчивости, взаимопомощи, умения хранить тайну, понимать и сопережи-

вать)» [4]. Однако Г.Г. Парфилова, Л.Ш. Каримова в своем исследовании уста-

новили, что у воспитанников суворовских военных училищ «преобладает низ-

кий уровень коммуникативных и организаторских склонностей, наиболее пред-

почитаемой стратегией поведения в конфликте является избегание, реже — 

компромисс и соперничество» [5]. 

Во фрустрирующих ситуациях жизнедеятельности суворовского училища 

(неуспеваемость, выговор, конфликт и др.) юноша может либо скрывать свою 

обиду, тревогу и депрессию под маской безразличия, либо проявить импуль-

сивность в поведении, стремление к самоутверждению и агрессию (физиче-

скую, вербальную или аутоагрессию). А.А. Реан было доказано, что уровень 

физической агрессии подростков 14-17 лет положительно коррелирует с уров-

нем самооценки. Возбудимая акцентуация характера и демонстративность по-

ведения положительно взаимосвязана с вербальной, спонтанной и косвенной 

агрессией [4]. В исследовании И.П. Поповой было установлено, что уровень 

суицидальных наклонностей суворовцев положительно коррелирует с уровнем 

их социально-психологического самочувствия. Среди 158 суворовцев первого и 

второго курсов «14 % отличались низким уровнем социально-психологического 

самочувствия. Они отмечали постоянное чувство тревоги, незащищённости, 

нарушения сна (в виде страшных и тревожных сновидений). Суворовцы с уров-

нем социально-психологического самочувствия ниже среднего (21%) считали, 

что их родители плохо относятся к ним и поэтому «отправили учиться в суво-

ровское училище» [6, с. 35]. По мнению автора, «факторами, обусловливающи-

ми суицидальное поведение, являются: ощущение себя «лишним в семье» 

(убеждение, что родители «избавились» от сына отправив учиться в военное 

училище), постоянное чувство незащищённости, необъяснимой тревоги и 

ухудшение психофизиологического состояния» [6. с. 35]. Данный факт под-

тверждает позицию А.А. Реан: в случае, «если самооценка подростка не находит 

опоры в социуме и потребность в самоуважении остается нереализованной, разви-

вается резкое ощущение дискомфорта. Фрустрированность базовой потребности в 

уважении и признании может являться причиной девиантного и противоправного 

поведения» [4]. 

Н.Ю. Милованова предлагает использовать следующие критерии адаптиро-

ванности обучающихся:  
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1. Социально-бытовой адаптации — функциональное освоение среды 

(навыки самообслуживания в условиях общежития, соблюдение распорядка 

дня, включенность в жизнь коллектива). 

2. Учебной адаптации — успешность в учебной деятельности (качество 

обучения, отношение к учебе, владение навыками самостоятельной работы). 

3. Профессионально-служебной адаптации — соответствие профессио-

нально-служебным требованиям (освоение роли кадета, приспособление к но-

вым нагрузкам, выполнение обязанностей). 

4. Социально-психологической адаптации — отношения в коллективе 

(социометрический статус в группе, характеристика преподавательским соста-

вом, эмоциональная устойчивость) 3. 

По мнению Н.Ю. Миловановой, психолого-педагогическими условиями, 

способствующими эффективной адаптации и формированию личности обуча-

ющихся, являются: «проведение с абитуриентами профориентационной работы, 

использование военно-полевых сборов для сплочения группы; формирование у 

первокурсников служебно-профессиональной мотивации; обучение приемам 

рациональной самоподготовки; организация шефства старших кадетов над 

младшими; включение первокурсников в систему кадетского самоуправления, 

оказание индивидуальной психологической помощи» 3. 

Г.Г. Парфилова, Л.Ш. Каримова считают, что для педагогов суворовских 

военных училищ наиболее перспективными методами формирования межлич-

ностных отношений у воспитанников являются: «интерактивные методы рабо-

ты (работа в малых группах; «мозговой штурм»; «разбивание льда» и др.), ме-

тод групповой тематической дискуссии, ролевой игры, социально-

психологический тренинг» [5]. 

В условиях суворовского военного училища МВД России у воспитанника 

должны сформироваться профессионально важные качества (дисциплиниро-

ванность, исполнительность, ответственность, решительность, выдержка, само-

обладание, эмоциональная устойчивость, высокая работоспособность, физиче-

ская выносливость и др.), а также произойти интериоризация патриотических 

ценностей, усвоение морально-нравственных норм в виде личностных смыслов 

нравственного поведения. Реализация этой глобальной задачи возможна только с 

позиции гуманитарно-антропологического подхода, в условиях «воспитатель-

ного пространства» (по Л.И. Новиковой), которое способствует социальному и 

личностному развитию суворовца в процессе творческой деятельности, атмо-

сфере доверия и авторитета двойного наставничества (взрослого наставника как 

«носителя профессиональной культуры» и старшекурсника) 2. 

Н.А. Пашканова предлагает следующие психолого-педагогические условия 

формирования личности и нравственного поведения обучающихся кадетского кор-

пуса: «конструирование в коллективах системы норм, основанных на традициях 

служения Родине, чувстве патриотизма и долга перед Отечеством, Кодекса чести 

офицера; содействие воспитанникам в саморегуляции поведения, выработке нрав-

ственной позиции и самовоспитании; оперативное корректирование педагогом, 
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психологом и воспитателем-наставником межличностного взаимодействия в кри-

зисных и конфликтных ситуациях» 7. 

Важными факторами, оказывающими влияние на формирование личности 

и нравственного поведения обучающихся суворовского военного училища 

МВД России, также являются: роль социального педагога, психолога и офице-

ра-воспитателя в адаптации первокурсников, личностные характеристики педа-

гогов и офицеров, осуществляющих наставничество и воспитательную деятель-

ность (моральные качества, профессиональная квалификация, неформальный 

подход и практический опыт), практика применения поощрений и наказаний 

(приоритет поощрений над наказаниями, оправданность взысканий); формиро-

вание традиций и благоприятного морально-психологического климата в кол-

лективах (преподавателей и суворовцев); наличие материально-технической и 

спортивной базы, музеев и библиотек с литературой по военно-исторической 

тематике, истории МВД России и др.  
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Измерение и оценка социально-психологического климата  

в служебных коллективах органов внутренних дел 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей измерения и 

оценки социально-психологического климата в служебных коллективах орга-

нов внутренних дел. Авторы, раскрывая различные теоретические подходы, 

научные методы познания и частные методики измерения социально-

психологического климата в служебных коллективах, обосновывают необхо-

димость совершенствования данной процедуры. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, методы и мето-

дики исследования социально-психологического климата, социометрия, соци-

альные представления о социально-психологическом климате, субъектно-

деятельностный подход в понимании социально-психологического климата. 

 

Измерение и оценка социально-психологического климата в служебных 

коллективах является важным и актуальным вопросом в практической деятель-

ности органов внутренних дел. Диагностика социально-психологического кли-

мата должна выступать ключевой составляющей системы мероприятий мо-

рально-психологического обеспечения служебной деятельности, а его показа-

тели должны использоваться для оценки состояния личного состава и опреде-

ления готовности служебных коллективов к выполнению возложенных на них 

задач [5]. 

Обращаясь к методологии познания социально-психологического клима-

та, следует отметить, что данное направление научных исследований в области 

социальной психологии является одним из наиболее разработанных. В течении 

последних пяти лет (2017-2022 гг.) ежегодна выходит около 800 публикаций, 

раскрывающих его сущностные характеристики, факторы формирования, опи-

сывающие динамику и методы исследования. Таким образом, накопление тео-

ретических и прикладных (инструментальных) знаний о феномене «социально-

психологического климата», их унификация и дифференциация может стать 

основной для формирования новой методологии и методики исследований 

климата в группе. 
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Можно выделить два подхода в познании социально-психологического 

климата: социальных представлений и субъектно-деятельностный подход. В 

рамках первого подхода социально-психологический климат относится к от-

дельному (особому) виду явлений, возникающих в силу отражения социальных 

отношений их участниками. Климат является естественной групповой реакцией 

людей на взаимодействие друг с другом. В рамках второго подхода социально-

психологический климат представляет отраженную характеристику деятельно-

сти группы. В рамках двух методологических подходов следует выделить мно-

жественные исследования социально-психологического климата в различных 

контекстах (межличностной коммуникации, совместной деятельности, морфо-

логической структуры, динамической структуры, механизма формирования и 

развития, сплоченности, прогнозирования и других) [1; 4; 6]. 

Методологические различия в понимании феномена социально-

психологического климата и разнообразие подходов привели к большому раз-

нообразию методов его исследования. В современной психологической науке 

выделяется более двадцати методов, которые пронизывают все этапы исследо-

вания социально психологического климата — от организации и планирования 

исследования до объяснения результатов. Значительное количество методов ис-

следования социально-психологического климата позволяет их систематизиро-

вать и объединить в три группы. 

Первая группа методов позволяет измерять субъектные характеристики 

членов группы и особенности их взаимодействия (взаимодействие субъекта с 

группой, отношение между участниками малых групп, явления «принятия» и 

«отчуждения», особенности адаптации членов группы, конфликты, принятия 

роли и др.). 

Вторая группа методов позволяет оценивать особенности социально-

психологического развития группы (внешние и внутренние факторы развития 

группы, структуру и динамику групповых отношений, явления «лидерства» и 

«руководства» и др.)  

Третья группа методов позволяет исследовать социально-психологические 

проблемы деятельности группы (явления «сплоченности», «совместимости и 

несовместимости», «эффективности», «сработанности» и др.) [2]. 

К исследовательским методам, которые позволяют получить эмпириче-

ские данные о психологических процессах в группе, относят: наблюдение, экс-

перимент, интерпретационные методы — описание полученных результатов, их 

анализ, обобщение, систематизация и классификация, опросные методы (бесе-

да, анкетирование, интервьюирование), изучение продуктов и результатов дея-

тельности конкретных членов группы, иные методы. Выбор методов исследо-

вания и определение оптимального их количества обуславливается необходи-

мой степенью достоверности полученных результатов. 

Перечисленные методы научного познания определяют лишь наиболее 

общие контуры психодиагностического инструментария. Для формирования 

более четкого представления об инструментах необходимо обратиться к кон-

кретным методикам и описать их. Методики позволяют получать детализиро-

ванную информацию о социально-психологических явлениях в группе. 
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В соответствии с предметной областью исследования возможно диффе-

ренциация методик изучения социально-психологического климата. Наиболее 

распространёнными способами измерения выступают аппаратные, игровые 

(имитационные), опросные и психокоррекционные методики. 

Аппаратные методики (аппараты, тренажеры для имитации совместной 

деятельности) направленные на изучение сплоченности, вовлеченности в рабо-

ту участников группы, измерения вклада отдельных участников в общее дело. 

Игровые (имитационные) методики (игры, учения для отработки взаимо-

действия участников группы при принятии решений, совместной деятельности 

в рутинных и экстремальных условиях) предполагают моделирование условий 

деятельности в рамках ролевых моделей участников группы, обучение и со-

вершенствование взаимодействия участников. 

Опросные методики являются наиболее распространенными и разнород-

ными по составу. Они включают: тесты способностей и навыков, опросники 

свойств (черт личности) и представлений, социометрические методики, мето-

дики групповой оценки личности; проективные социально-психологические 

техники. 

Психокоррекционные (тренинговые) методики интегрированы в техники 

коррекционного и тренингового воздействия и используются психологами в 

целях измерения различных социально-психологических параметров в процессе 

воздействия на группу и ее участников. 

Методики исследования оценивают социально-психические явления с 

точки зрения уровня их выраженности (низкий, средний, высокий), качества 

развития (низший, высший) и по другим основаниям. При этом, важно помнить, 

что параметры социально-психических явлений не являются константными и 

склонны изменятся со временем. К примеру, сплоченность участников группы 

может варьироваться со временем, лидер группы может терять свой лидерский 

потенциал, а внутренние противоречия влиять на уровень развития группы. 

Диапазон изменения показателей зависит от нескольких важных факто-

ров, к которым относятся: индивидуально-психологические особенности участ-

ников группы, их потребности, ценности, мотивы деятельности, влияющие на от-

ношение каждого члена группы к себе, к другим людям и к деятельности; соци-

альная вовлеченность участников группы, социальный статус человека в группе, 

образовательный уровень членов группы, уровень их воспитания и др. [3] 

Поэтому выбор методики для изучения психических явлений должен 

осуществляться с учетом: а) специфики преставления о предмете измерения; 

б) социально-психологических характеристик (параметров), подвергающихся 

оцениванию (например, уровню, качеству, развитию); в) необходимости оценки 

факторов, влияющих на проявление или развитие изучаемого социально-

психологического явления. Важно понимать, что применяемые методики обла-

дают погрешностью измерения. Таким образом, следует принять во внимание, 

что целесообразным является осуществлять комплексное (комбинированное) 

использование процедур измерения, хотя это увеличивает их громоздкость, 

трудоемкость диагностической процедуры. Например, для оценки субъектив-

ных представлений членов группы можно использовать ответы респондентов 
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на прямые либо косвенные вопросы, оценивать их согласие либо несогласие с 

определенными высказываниями или суждениями. Значительно позволяет до-

полнить информацию о членах группы использование контент-анализа, резуль-

таты речевой деятельности респондентов, их творческой активности (изобрази-

тельной, предметной), непроизвольные реакции на определенные предметы или 

события.  
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Правовые и организационные основы испытания  

при поступлении на службу в органы внутренних дел  

Российской Федерации 

 

Органы внутренних дел выступая одним из основных элементов право-

охранительной системы государства реализуют внутреннюю функцию государ-

ства по обеспечению охраны и защиты прав и свобод личности, что особенно 

значимо в свете такого признака правого государства как признание и юриди-

ческое закрепление самоценности человеческой личности [7, с. 116]. Не слу-

чайно Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает важность 

реализации правоохранительной функции государства в рамках дальнейшего 

построения в России развитого гражданского общества [1]. Исследование во-

просов, касающихся института испытания при поступлении на службу в органы 

внутренних дел, является особенно интересным, поскольку от того какие имен-

но кандидаты придут на службу в органы внутренних дел с точки зрения про-

фессиональных и личностных качеств напрямую зависит эффективность функ-

ционирования органов внутренних дел. Это в свою очередь позволяет утвер-

ждать, что рассмотрение указанного института в аспекте совершенствования 

деятельности органов внутренних дел как составной части государственного 

аппарата, является весьма актуальным. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с правовыми и орга-

низационными основами испытания при поступлении на государственную 

службу, уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет говорить о до-

статочной изученности обозначенной проблематики [4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Основными нормативными правовыми актами в сфере испытания при по-

ступлении на службу в органы внутренних дел на сегодняшний день являются: 
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— Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о службе в ОВД) 

(статья 24); 

— Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации: утвержден приказом МВД России от 1 февраля 

2018 года № 50 (пункты 48-76). 

В соответствии с Законом о службе в ОВД для гражданина, поступающе-

го на службу в органы внутренних дел, в целях проверки уровня его подготовки 

и соответствия должности в органах внутренних дел, на замещение которой он 

претендует, устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев, за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством. При 

поступлении на службу в органы внутренних дел на должность, при замещении 

которой присваивается специальное звание полиции, установление испытания 

на срок менее трех месяцев не допускается. Испытание не устанавливается: 

а) для граждан, назначаемых на должности высшего начальствующего состава; 

б) для граждан, поступающих в образовательные организации высшего образо-

вания федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для 

обучения по очной форме; в) для граждан, назначаемых на должности по ре-

зультатам конкурса [2]. 

На период испытания кандидат назначается стажером на соответствую-

щую должность в органах внутренних дел без присвоения ему специального 

звания. Во время испытания стажер выполняет обязанности и пользуется пра-

вами в соответствии с замещаемой должностью в органах внутренних дел и 

условиями трудового договора. Стажеру в период испытания не разрешаются 

ношение и хранение огнестрельного оружия. Запрещается использовать стаже-

ра в оперативных мероприятиях, когда может возникнуть угроза его жизни ли-

бо когда его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготов-

ленности могут привести к нарушению, ущемлению прав, свобод и законных 

интересов граждан. В период испытания стажер наряду с выполнением основ-

ных обязанностей и поручений по должности проходит индивидуальное обуче-

ние по месту службы под руководством непосредственного руководителя 

(начальника) и наставника из числа опытных сотрудников органов внутренних 

дел, назначаемого приказом уполномоченного руководителя [3, п. 52]. 

Сообразно с вышеизложенным следует указать, что на сегодняшний день 

правоотношения в области испытания при поступлении на службу в органы 

внутренних дел урегулированы довольно подробно. 

На наш взгляд в рамках совершенствования института испытания при по-

ступлении на службу в органы внутренних дел целесообразно рассмотреть во-

прос о реализации следующих рекомендаций: 

— надлежит своевременно вносить изменения и дополнения в норматив-

ные правовые акты, затрагивающие вопросы организации испытания при по-

ступлении на службу в органы внутренних дел, в контексте стремительно раз-

вивающихся общественных отношений в правовом государстве; 
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— необходимо осуществлять постоянный анализ правоприменительной 

практики органов внутренних дел в сфере отбора граждан на службу в органы 

внутренних дел с целью выявления возможных путей увеличения результатив-

ности профессиональной служебной деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел; 

— нужно категорически исключить случаи возможного формального 

подхода при организации испытания при поступлении на службу в органы 

внутренних дел. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать 

следующее: 

1) рассмотрение вопросов организации испытания при поступлении на 

службу в органы внутренних дел имеет существенное значение с точки зрения 

систематизации административно-правовых знаний в данной области; 

2) институт испытания при поступлении на службу в органы внутренних 

дел, безусловно, способствует формированию наиболее профессионально под-

готовленного кадрового состава органов внутренних дел, что детерминирует 

повышение эффективности функционирования органов внутренних дел в свете 

реализации ими правоохранительной функции государства; 

3) анализ нормативной правовой базы в исследуемой сфере выступает 

одним из необходимых условий дальнейшего совершенствования правоприме-

нительной деятельности сотрудников органов внутренних дел и повышения ка-

чества выполнения ими своих должностных обязанностей. 
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Переход современного общества к новым социально-экономическим от-

ношениям сопровождается кризисными явлениями во многих сферах жизни 

людей и одновременно увеличением «правовой составляющей» их повседнев-

ности. Для формирования новой парадигмы взаимоотношений сотрудников ор-

ганов внутренних дел (далее — ОВД) с населением, трансформации ОВД на 

службу оказания правоохранительных услуг необходима активная постоянная 

работа по правовому воспитанию сотрудников ОВД. 

Любые действия, связанные с выполнением сотрудником ОВД професси-

онального долга, отражаются в его сознании, формируя тем самым его право-

вую культуру. Принятие и реализация положений Федерального закона «О по-

лиции», как составляющая процесса реформирования ОВД, изменение треков 

воспитания личного состава в системе МВД России обусловило принципиаль-

ные изменения в теории и практике правового воспитания сотрудников ОВД. 

Несмотря на это, современное состояние теоретических и организационных ос-

нов этого процесса несовершенно, что свидетельствует о необходимости осу-

ществления системного психолого-педагогического анализа проблем правового 

воспитания сотрудников ОВД и путей его совершенствования. 

Динамичность правовых реформ, осуществляемых в Российской Федера-

ции, требует высокого уровня правовой культуры в правоохранительной систе-

ме. Это связано прежде всего с тем, что правоохранители выступают одними из 

главных субъектов правового воспитания; благодаря их правоприменительной 
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деятельности граждане в большей степени оценивают эффективность правовой 

системы нашей страны [1]. 

Уже длительное время (и в советское, и современное) проблемные вопро-

сы правового воспитания являются предметом исследований отечественных 

ученых как на уровне монографических исследований, так и на страницах спе-

циализированных изданий. Появляется все больше научных наработок по пра-

вовому воспитанию: диссертации, монографии, научные статьи, учебные изда-

ния, а также проводятся тематические конференции. Однако возможности 

дальнейших научных изысканий и исследований в этой сфере не являются ис-

черпывающими. Так, изучение проблемных вопросов правового воспитания со-

трудников ОВД активизируется не только через потребность проанализировать 

его состояние и составляющие на современном этапе, но и через понимание 

необходимости его дальнейшего совершенствования и предложения новых 

подходов. Некоторые аспекты рассматриваемой нами темы на современном 

этапе развития ОВД не были предметом глубокого анализа или исследовались 

фрагментарно.  

Раскрытию основ процесса формирования правовой культуры сотрудни-

ков ОВД, ее содержания, особенностей и уровня посвящены труды 

В.С. Нерсесянца [2]. Проанализировав современное состояние развития право-

вой культуры в системе правоохранительных органов, возникает необходи-

мость значительного совершенствования правовой подготовки сотрудников 

ОВД, повышения уровня их правовой культуры и дисциплины.  

Е.А. Федоринова отмечает значимость формирования правовой культуры 

сотрудников ОВД [3]. Исследуя аспекты правового воспитания как механизма 

развития правового общества к путям повышения правовой культуры сотруд-

ников ОВД можно отнести академическое правовое воспитание. Подготовка 

сотрудников ОВД в образовательных организациях МВД России основывается 

на системном академическом правовом воспитании, которое является основой 

такой подготовки, где основная задача заключается в систематичности право-

вого обучения и формирования правового мышления в комплексе с формиро-

ванием универсальных и профессиональных компетенций [4]. 

Рассмотрим сущность и специфику правового воспитания. Категория 

«правовое воспитание» связана с категорией «воспитание», которая широко ис-

пользуется в различных сферах научных знаний. Указанные понятия соотно-

сятся как общее и целое. 

«Воспитание» — это фундаментальная научная категория, обусловлива-

ющая многообразие определения ее понятия и усиленное внимание исследова-

телей различных областей знаний. Поэтому не существует «универсального» и 

единого определения понятия «воспитание», поскольку оно является универ-

сальной категорией научного познания, отражающий различные сферы и про-

явления жизнедеятельности человека. 

Краткий анализ научно-методологических подходов к пониманию воспи-

тания будет способствовать дальнейшему исследованию и раскрытию понятия 

«правовое воспитание» и «правовое воспитание сотрудников органов внутрен-

них дел». Воспитание и правовое воспитание соотносятся как часть и целое. 
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Правовое воспитание — это неотъемлемая составляющая воспитания. 

Понятие «правовое воспитание», появилось в ХХ в., но право всегда считалось 

элементом воспитания граждан. Л.С. Ветчинова, К.А. Шакенко объясняют это 

тем, «что право возникло и в дальнейшем развивается как неотъемлемый эле-

мент культуры. Право наряду с другими социальными регуляторами, ценностя-

ми и традициями влияет на общий процесс воспитания личности» [5]. 

Немало современных ученых при раскрытии понятия «правовое воспита-

ние» акцентируют внимание на конечной цели правового воспитания, а именно 

повышении «правосознания» [6] или «правовой культуры» [7]. 

В частности, П.П. Баранов понятие «правовое воспитание» рассматривает 

«как формирование правового сознания путем достижения: 1) знание основных 

правовых положений; 2) внутреннего уважения к праву; 3) умение самостоя-

тельно применять правовые знания на практике; 4) правомерного поведения: 

5) высокого уровня духовного правового иммунитета» [8, с. 217]. 

Рассмотрение правового воспитания лишь как правосознания не раскры-

вает понятия анализируемого социального феномена в целом. В рамках струк-

турного подхода правовое воспитание не сводится исключительно к формиро-

ванию правосознания. «Правосознание, которое формируется в процессе пра-

вового воспитания, является частью и видом общественного сознания. Именно 

поэтому, в правовой литературе правовое воспитание рассматривается как про-

цесс целенаправленного и систематического влияния на правосознание челове-

ка с целью выработки у него стереотипов правомерного поведения, что соот-

ветствовало бы определенной правовой системе» [9]. 

Одним из основных направлений воспитательной работы в органах внут-

ренних дел является правовое воспитание, «которое помимо повышения про-

фессионализма сотрудников, служит задачам поддержания законности и слу-

жебной дисциплины среди личного состава» [10]. 

Правовое воспитание помогает и развитию активной жизненной позиции 

личного состава ОВД. Оно способствует формированию морально-

психологической готовности сотрудника ОВД обеспечивающее результатив-

ность и качество выполнения оперативно-служебных задач, которое регулиру-

ется, защищается, стимулируется нормами права. Постоянный анализ норм 

права, направлен на выявление их социальной ценности, нравственного содер-

жания, сопоставление с ними различных жизненных ситуаций воспитывают у 

личного состава ОВД умение конкретно мыслить, глубоко оценивать социаль-

ную действительность. 

Субъективная направленность правового воспитания сотрудников ОВД 

особенно проявляется в течение последних десяти лет. Самосовершенствова-

ние, саморазвитие, личностно-профессиональное развитие, профессиональное 

сознание и самосознание, отношение сотрудника ОВД к себе как к профессио-

налу это те понятия, которые формируют и утверждают самостоятельность и 

ответственность профессионала в сфере правоохранительной деятельности. 

Анализ теории и практики правового воспитания в образовательных ор-

ганизациях МВД России позволяет выделить и определенное существующее 
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противоречие между требованиями, предъявляемыми к обучающимся и со-

трудникам территориальных органов МВД России. 

Содержание правового воспитания сотрудников ОВД это обретение про-

фессиональных правовых ценностей, формирование отношения к правоохрани-

тельной деятельности, осознание себя как правоохранителя, оценка собствен-

ных профессиональных способностей сквозь призму правовых принципов 

(справедливости, равенства, свободы, гуманизма, добросовестности, законно-

сти) и формирование отношения к себе как к профессионалу. 

В процессе правового воспитания сотрудника ОВД формируются следу-

ющие качества: 

1) коммуникативность это качество, которое предполагает наличие у со-

трудников ОВД культуры общения и умения достигать компромисса, разреше-

ния конфликтов в окружающей среде, нахождение консенсуса; это навыки ве-

дения переговоров в, построения команд и налаживание партнерств, которые 

выходят за рамки своей ассоциации и пр.; 

2) владение административными навыками это качество, которое предпо-

лагает способность сотрудников ОВД осуществлять руководство людьми, уме-

ние принимать нестандартные решения, анализировать результаты работы, ве-

сти финансовую деятельность, следить за информационными потоками, осу-

ществлять управление проектами и программами, ориентироваться в инноваци-

онных процессах и прочее; 

3) планирование и логическое мышление это качество, которое требует от 

сотрудников ОВД осознание глобальной перспективы, выходящей за пределы 

одной сферы деятельности, управление целями, способность оценивать и ре-

шать проблемы исследовать их, воплощать в жизнь полученные результаты 

научно-прикладных поисков, осуществлять мониторинг и оценивать развитие 

государственного управление в общественно политической сфере. 

Практика служебной деятельности ОВД показала определенную законо-

мерность: уровень правового воспитания сотрудников ОВД является высоким, 

когда в большинстве случаев сотрудникам приходится применять правовые 

нормы, а не внутриорганизационные задачи. 

Так, у сотрудников полиции, осуществляющих административно-

профилактическую, оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную дея-

тельность уровень правового воспитания высокий, им присуща высокая степень 

знания и понимания правовых явлений. 

А.А. Бондарев справедливо отмечает, что «особую роль в служебной дея-

тельности сотрудников ОВД выполняют сложные психологические компонен-

ты правосознания: профессионально ценностные ориентации, правовые убеж-

дения, интуиция. Они образуют психологический уровень отношения к праву. 

Общество ожидает от сотрудников ОВД высокого уровня правового сознания, а 

самое главное положительного отношения к ценностям, которые закреплены в 

законах и других нормативно правовых актах, прежде всего касающихся защи-

ты прав, свобод и достоинства человека» [11]. 
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Поэтому возникает важность регулятивной функции правового воспита-

ния сотрудников ОВД, основными элементами которой являются правовые 

установки и ориентации. 

Правовая установка это состояние готовности лица проявить активную в 

сфере познания и реализации права, способность субъекта к правовой активно-

сти в конкретной ситуации. Правовая установка существует как разновидность 

субъективной нормы. В отличие от нормы права, что обязательный характер 

для неопределенного круга лиц, нормативность установки существует для кон-

кретной личности и обеспечивается не публичной властью, а внутренним убеж-

дением, совестью лица. 

Таким образом, правовое воспитание сотрудников ОВД это целенаправ-

ленный и систематический процесс формирования через систему правовых 

знаний, взглядов, представлений, установок, ориентаций правового сознания, 

культуры и правомерного поведения, способствующего соблюдению правовых 

норм и защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация. Исследования в области социологии, культурологии и ан-

тропологии накопили достаточно сведений о различиях в личности, ценностях, 

трудовой этике и корпоративной культуре между людьми разных поколений. 

Тем не менее, исследований социально-обусловленных эффектов межпоколен-

ных отношений в служебных коллективах сотрудников полиции практически 

не проводилось. В статье обсуждается, каким образом характер межпоколенно-

го взаимодействия в служебных коллективах сотрудников органов внутренних 

дел отражается на практике морально-психологического обеспечения деятель-

ности органов внутренних дел.  

Ключевые слова: социальное взаимодействие, кросскультурные разли-

чия, социально-обусловленные эффекты межпоколенных отношений в служеб-

ных коллективах сотрудников полиции, психологические аспекты корпоратив-

ной культуры полицейских 

 

В социальном взаимодействии регулирующую функцию выполняет воз-

раст участников, обусловливающий характер отношений между представите-

лями разных поколений. При рассмотрении психологических закономерностей 

межпоколенных отношений обнаруживаются существенные кросскультурные 

различия [8]. Социально-обусловленные эффекты межпоколенных отношений 

всё чаще становятся предметом научных изысканий не только социологов, ан-

тропологов, культурологов, но и психологов [5, 7, 3]. Проблема межпоколенно-

го взаимодействия в служебных коллективах сотрудников органов внутренних 

дел имеет прикладное значение, поскольку тесно связана с психологическими 

аспектами корпоративной культуры полицейских, реализуемыми воспитатель-

ными практиками, а также порядком отбора кандидатов на службу в органы 

внутренних дел [4, 6]. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие морально-

психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, не учитывают тех изменений, что претерпело общество и свя-

занных с этим характерных особенностей, сформировавшихся у людей-

представителей разных поколений [1, 2]. 

На службу в органы внутренних дел стали поступать молодые люди со-

вершенно новой формации — поколение Y (миллениалы) и следующие за ними 

Z (зумеры).  
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С приходом нового поколения сотрудников неумолимо уходят в прошлое 

нормы и выработанная годами этика, традиции профессионального сообщества 

сотрудников милиции. Наследие советской школы оказывается мало приспособ-

ленным к реалиям глобализации XXI века. Представители поколения X, большин-

ство из которых служили в армии, привыкли к дисциплине и адаптированы к 

функционированию в сложных иерархических системах, выработали навык со-

владания со стрессом в горниле военной подготовки и службы и легко вписыва-

лись в военизированную структуру, постепенно уходят на пенсию, а вместе с ни-

ми в небытие уходят и традиционные для ведомства ценности, и нормы, необра-

тимо меняя смыслы профессионально-служебной деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Приходящие им на смену представители поколения Y и Z, 

чьи личности формировались под воздействием идей современного либерализма: 

мировой практики легализации употребления наркотиков, усиления гражданского 

неповиновения, утраты семейных ценностей и развенчивания роли государства, 

характеризуются принципиально другой системой смысложизненных ценностей. 

Эти различия часто создают конфликты в ценностях и становятся источником не-

понимания между ветеранами поколения X и действующими сотрудниками поко-

ления миллениалов или зумеров.  

«Иксам», родившимся между 1967 и 1984 годами, довелось пережить не 

только крах государства, но и серию масштабных экономических кризисов, смену 

политической и идеологической формации. Для представителей поколения X ха-

рактерны повышенная приспособляемость и устойчивость к перманентным пере-

менам, реформам и ситуации неопределенности. Испытания закалили их дух и 

научили выживать в неблагоприятных условиях, приучили быть гибкими и спо-

собными находить неординарные решения, но при этом «иксы» плохо осваивают 

новые технологии, командная работа утратила для них ценность — в приоритете 

самостоятельное достижение результата и построение карьеры. Большинство 

ориентировано на индивидуальную эффективность (движущие мотивы — это 

материальное благополучие и карьерное продвижение), хотя эти же устремле-

ния служат источником их эмоционального выгорания. 

«Иксы» утратили самоотверженность предыдущих поколений, более не 

признавая примат общественного над частным. Оставаясь по-прежнему в 

большинстве своем бескорыстными людьми, «иксы» стремятся к балансу меж-

ду интересами профессиональной и личной жизни. Представители этого поко-

ления консервативны, стремятся развиваться в той сфере, что однажды выбра-

ли, прагматичны и ориентированы на получение личной выгоды. Как правило, 

«иксы» целеустремленные, ответственные, дисциплинированные, исполнитель-

ные и обладают выраженными лидерскими и организаторскими способностями. 

В настоящее время, представители поколения X в органах внутренних дел за-

нимают прочные позиции, активно продвигаясь по карьерной лестнице. 

Пройдя тернистый путь к успеху, многое преодолев, «иксы» ожидают от 

молодого поколения сотрудников, «что:  

− младшие поколения будут измерять «успех», используя те же критерии; 

− молодые работники должны «платить свои взносы», следуя теми же пу-

тями, чтобы достичь тех же уровней успеха» [7]. 
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Но новое поколение сотрудников измеряют свой успех в совершенно 

иных категориях и находятся в поиске новых смыслов профессионально-

служебной деятельности.  

Рейнс (2002) определил следующие отличия поколения Y: у них другая 

трудовая этика, они находятся под влиянием цифровых СМИ, считают угрозу 

терроризма фактом жизни и живут в глобальном сообществе, которое постоян-

но находится на связи. Лундборн в том же году пришел к выводу, что сотруд-

ники поколения Y уверены в себе, идеалистичны, стремятся и страстно желают 

улучшить качество своей жизни. Сандерс и Стефаниак (2008) отмечают, что со-

трудники полиции поколения Y, которые ценят свой образ жизни, личное время 

или обязательства больше, чем рабочие обязанности и/или возможность про-

движения по службе, потенциально могут стать причиной конфликта для поли-

цейских подразделений [6].  

Исследователи отмечают, что наибольшую трудность в отношении со-

трудников полиции-миллениалов представляет задача не столько привлечь, 

сколько удержать их на службе. Дрю Сандерс и Энджи Стефаниак, изучавшие 

этот вопрос, обнаружили, что полицейские департаменты США в настоящее 

время испытывают трудности с набором квалифицированных сотрудников пра-

воохранительных органов для заполнения новых вакансий, а также для замеще-

ния должностей увольняющихся или уходящих на пенсию. Поколение Y не 

рассматривает правоохранительные органы как карьеру на всю жизнь. Сильной 

стороной офицеров поколения Y можно считать их техническую подкованность 

и стремление улучшить ситуацию вокруг себя, но в отличие от представителей 

поколения X, они не беспокоятся о том, чтобы посвятить всего себя работе с 

полной самоотдачей. «Их цель — быть эффективными, выполнить работу и 

приступить к следующей части своей жизни», — говорится в отчете. Такое от-

ношение противоречит работе полиции, где преступность не следует графику с 

9.00 до 18.00 [6].  

Выбирая службу в полиции, миллениалы ожидают, что им предстоит ра-

бота в команде, наполненная смыслом и служению высшим идеалам, значимая 

для общества и не лишенная героизма, при этом с достаточно гибкими и чутки-

ми к их индивидуальным потребностям условиями и распорядком дня.  

Становится очевидным, что личностное и профессиональное становление 

каждого поколения сотрудников полиции происходит в технологически и куль-

турно различных средовых условиях, в результате чего их ценности, мотивы и 

устремления имеют существенные расхождения. Кроме того, взаимодействую-

щие в процессе совместной деятельности поколения сотрудников пребывают на 

разной стадии развития в своей жизни и, как следствие, их приоритеты суще-

ственно разнятся. В качестве объединяющего начала следует выделить общ-

ность мотивационного паттерна служения обществу, на основе которого можно 

создавать новую форму наставничества между поколениями сотрудников по-

лиции. 
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Аннотация. Описаны особенности эмоционального выгорания сотрудни-

ков органов внутренних дел, выделенные с помощью методики В.В. Бойко. 

В структуре синдрома выгорания доминирующей фазой выделена фаза «рези-

стенции», которая проявляется избирательным межличностным взаимодей-

ствием, стремлением к обособлению, упрощенным подходом к выполнению 

профессиональных заданий, снижением энергопотенциала и ресурсов в процес-

се выполнения должностного регламента.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; сотрудники полиции; про-

фессиональный стресс; межличностное взаимодействие; методика В.В. Бойко. 

 

Выполнение служебных обязанностей в правоохранительных органах 

связано с ежедневным состоянием высокого напряжения и постоянным контро-

лем своего поведения, а также внешним проявлением эмоций. Профессиональ-

ная деятельность сотрудников полиции предъявляет специфические требова-

ния, к которым относятся кроме соблюдения субординации, ответственность за 

граждан, взаимодействие с правонарушителями, вероятностный риск, связан-

ный с собственной жизнью и здоровьем. Такие особенности повышают риск 

профессионального выгорания и могут привести к появлению синдрома эмоци-

онального выгорания. 

Термин «выгорание», «сгорание» (burnout), был предложен 

H. Freudenberger (1974), психологом и психиатром, описавшим симптомы ис-

тощения у работников психиатрических учреждений, он также известен иссле-

дованиями в области стресса, хронической усталости, злоупотребления ПАВа-

ми (ПсихоАктивными Веществами). Выгорание определил, как «состояние ум-

ственного и физического истощения, вызванное профессиональной деятельно-

стью», выделил фазы эмоционального выгорания. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) синдром эмоционального 

выгорания отнесла к заболеваниям и травмам, что отмечено в МКБ-11 и опре-

деляется как «синдром, являющийся следствием хронического стресса на рабо-

чем месте, с которым невозможно успешно справиться», ранее оно не рассмат-

ривалось как заболевание.  

В психологической науке эмоциональному выгоранию посвящено мно-

жество исследований, например, Е.В. Дворцова [1] отмечает, что «у сотрудни-

ков правоохранительных органов в скором времени после начала службы начи-
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нает развиваться профессиональное выгорание, и через пять-семь лет стажа ра-

боты уже диагностируется синдром эмоционального выгорания». 

Н.И. Труфанов [2] отмечает, что у сотрудников органов внутренних дел «мно-

гократное воздействие стресса часто приводит к эмоциональному истощению, а 

также к профессиональному и эмоциональному выгоранию, в результате кото-

рого снижается стремление сотрудника к профессиональным достижениям, 

профессиональная мотивация, теряется интерес к работе».  

C. Maslach в 1978 году выделила основные категории синдрома эмоцио-

нального выгорания, которые разделила на поведенческие, физические и пси-

хологические. Именно она подчеркнула частое возникновение этого синдрома 

среди профессий, имеющих отношение к сфере «человек-человек». Профессио-

нальное выгорание возникает на фоне эмоционального истощения, связанного 

со стрессом межличностного взаимодействия. Christina Maslach представила 

три фактора эмоционального выгорания: эмоциональное истощение (усталость, 

нарушения сна, снижение настроения), деперсонализация (во взаимодействии с 

другими людьми проявляется агрессивность, раздражительность, избегание 

нагрузок), редукция личных достижений (сотрудник считает себя некомпетент-

ным, неспособным осуществлять профессиональную деятельность). Наличие 

всех трех факторов, но мнению автора, может являться одной из причин суици-

дального поведения. 

В.В. Бойко [3] определяет эмоциональное выгорание как «выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частично-

го исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия» и описы-

вает три фазы: 

1. Напряжение, тревожное напряжение является пусковым фактором 

формирования эмоционального выгорания, из-за невозможности полноценной 

адаптации к выполнению профессиональных обязанностей. 

2. Резистенция, перенапряжения, вызывающего негативные эмоции, эмо-

циональное равнодушие в профессиональной сфере, а затем и в домашнем 

окружении. 

3. Истощение, выраженное истощение нервной системы, исключение 

эмоциональной составляющей из профессиональной деятельности, потеря ин-

тереса. 

На основе выделения трех фаз, В.В. Бойко сформировал методику, кото-

рая позволяет определить уровень симптомов и общих показателей эмоцио-

нального выгорания. В данную методику также внесены способы выявления 

наличия «выгорания» и стадии синдрома эмоционального выгорания. 

Ряд исследований свидетельствует о том, что развитие феномена эмоцио-

нального выгорания тесно связано со снижением показателей психологической 

адаптации и/или индивидуальными личностными особенностями.  

Для выявления распространенности сотрудников с синдромом эмоцио-

нального выгорания было проведено эмпирическое исследование на базе 

УМВД России по Курской области, в котором приняло участие 153 человека. 

Используя методику диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко, содержащую 84 вопроса, были выявлены основные симптомы эмо-
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ционального выгорания и определены их фазы. Было отмечено, что эмоцио-

нальное выгорание влияет как на психологическое, так и на физическое здоро-

вье сотрудников, а также на надежность профессиональной деятельности. Дан-

ная методика позволяет подробно изучить выраженность синдрома эмоцио-

нального выгорания в целом, особенности проявления его симптомов и уровень 

сформированности каждой из фаз в частности. 

Полученные в процессе исследования психодиагностические данные 

подвергались математико-статистической обработке c помощью стандартных и 

общепринятых в психологических исследованиях статистических процедур. 

Использовались специализированные пакеты прикладных программ «Microsoft 

Office Exсel 2016» и «Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0.0.0.». 

Проверка нормальности распределения разных выборок осуществлялась с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Поскольку полученные данные 

имели нормальное распределение, для дальнейшей обработки данных были ис-

пользованы параметры описательной статистики. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о ведущей в структуре 

выгорания у сотрудников фазы «резистенции» (31,13±6,02). Фазы «истощения» 

(18,38±5,39) и «напряжения» (14,27±6,13) характеризуются проявлением нега-

тивных эмоций, подавляющих жизнедеятельность и внутренние ресурсы орга-

низма; накопление раздражения и возмущения, соответственно. Последние 

описанные фазы в соответствии с полученными показателями мы считаем не-

сформированными, поэтому уделим внимание фазе «резистенции», для которой 

свойственны такие проявления, как избирательность в общении, равнодушие и 

цинизм в отношении к выполнению должностного регламента, стремление об-

легчить или упростить свои должностные обязанности, снижение эмоциональ-

ных затрат в процессе осуществления служебных обязанностей. Результаты ис-

следования показали, что у сотрудников ведущей фазой является «резистен-

ция», а характерными симптомами эмоционального выгорания являются редук-

ция профессиональных обязанностей, эмоциональная отстраненность, эмоцио-

нальный дефицит, избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-

нравственная дезориентация. 

Симптомы неадекватного и избирательного эмоционального реагирова-

ния в 46,3% случаев находятся в стадии формирования, в 34% случаев занима-

ют доминирующую позицию, а в 19% являются сформированными. Симптом 

эмоционального дефицита находится на стадии формирования у 29,37% лиц, 

является сформированным у 8,47% и ведущим — у 6,78%. Данные симптомы 

проявляются в виде пониженной способности к сопереживанию и состраданию, 

чувству беспомощности, постепенным проявлением резкости, раздраженности, 

грубости, обидчивости в поведении и утрате положительных эмоций. 

Выявлено, что редукция профессиональных обязанностей находится на 

стадии формирования у 25,42 % сотрудников, доминирует — у 14,69 % лиц, а в 

14,12% является сформированной. Данные симптомы характеризуются сниже-

нием мотивации к деятельности и проявлениями напряжения в поведении. Со-

трудники стараются быстрее выполнить свои служебные обязанности для 

уменьшения эмоциональных затрат. 



147 
 

У исследуемых симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» 

находится на стадии формирования в 22,60 %, является сформированным в 

9,60%, а у 7,61 % ярко выражен.  

Установлено, что симптом «расширения сферы экономии эмоций» у 

10,73% исследуемых находится на стадии формирования, в 5,65% сформиро-

ван, в 3,95% определен как ведущий. «Расширение сферы экономии эмоций» у 

сотрудников выражается обособленностью и ограничением круга общения. 

Особое внимание заслуживают показатели симптома «переживания пси-

хотравмирующих обстоятельств», проявляющиеся во влиянии профессиональ-

ных факторов на личность сотрудников и невозможности повлиять на эти фак-

торы. Такой диссонанс провоцирует внутренний конфликт и способствует про-

явлению негативных эмоциональных реакций, таких, как раздражение, гнев, 

отчаяние. 

Обобщая приведенные данные, можно утверждать, что основными доми-

нирующими и сложившимися симптомами синдрома эмоционального выгора-

ния у сотрудников ОВД являются «неадекватное выборочное эмоциональное 

реагирование» и «редукция профессиональных обязанностей». Также на стадии 

формирования находятся показатели «эмоционального дефицита», «отстранен-

ности» и «эмоционально-нравственной дезориентации». 

Таким образом исследование эмоционального выгорания показало, что 

более половины испытуемых имеют первоначальные проявления синдрома 

эмоционального выгорания, наиболее сформированными являются фазы выго-

рания и резистенции. Доминирующими симптомами выгорания являются «не-

адекватное эмоциональное реагирование» и «редукция профессиональных обя-

занностей». Для таких людей свойственно избирательность в межличностном 

общении, перенасыщение контактами с референтной группой, снижение пози-

тивных эмоций и проявление раздражительности.  

Сотрудникам ОВД, у которых можно наблюдать такое поведение, как из-

бегание обращений с просьбами личного характера, выполнение профессио-

нальных задач с напряжением, протестом; перекладывание должностных обя-

занностей на других; жалобы и недовольство работой, условиями, зарплатой; 

сопротивление любым изменениям, новшествам, боязнь, недоверие, пессими-

стические ожидания, «нежелание лишний раз напрягаться»; отсутствие занятий 

(хобби) во внерабочее время или замена их алкоголем, может быть диагности-

ровано эмоциональное выгорание, которое в дальнейшем может привести к 

разрушительным для здоровья последствиям. Поэтому при появлении описан-

ных элементов поведения психологам рекомендуется обратить внимание на та-

ких сотрудников и проводить профилактические мероприятия с целью не допу-

стить или остановить развитие синдрома эмоционального выгорания. 
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Особенности проведения специальных психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа с кандидатами на учебу,  

не достигшими совершеннолетия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы профессиональ-

ного психологического отбора в отношении кандидатов на учебу в высшие об-

разовательные организации МВД России. Приоритетным направлением в дея-

тельности психологов подразделений психологической работы, являются тща-

тельный мониторинг степени выраженности и сформированности личных и де-

ловых качеств личности кандидатов (несовершеннолетних подростков) на 

службу в органы внутренних дел. Сложность организации и проведения СПФИ 

с применение полиграфа заключается в физиологических и психологических 

особенностях подростков — кандидатов на учебу — особенности протекания 

психических процессов, эмоционального реагирования и поведения. Использо-

вание рекомендаций по результатам комплексного обследования в процессе 

служебной и учебной деятельности качественно отразится на подготовке кад-

ров для подразделений МВД России. 

Ключевые слова: кандидаты на службу и учебу, профессиональный 

психологический отбор, личные и деловые качества кандидатов на учебу, ком-

плексное обследование, специальное психофизиологическое исследование с 

применением полиграфа, предтестовая беседа, собеседование. 

 

Основной особенностью кадровой работы в системе МВД России, кото-

рая также включает в себя профессионально психологический отбор, является 

ее четкая регламентация в правовых источниках. Наибольшую часть в системе 

таких источников, составляют акты МВД России, именно на основании требо-

ваний, изложенных в этих актах, образована система подразделений по работе с 
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личным составом МВД России, определены их функции и основные направле-

ния их деятельности, включая проведение психологической работы с кандида-

тами на службу и с уже имеющимся личным составом. 

Сущностью проводимого профессионального отбора является осуществ-

ление всесторонней оценки физических и психологических свойств кандидата 

посредством системы мероприятий по специальному, образовательному, меди-

цинскому и психофизиологическому отбору. 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении Правил профессионального пси-

хологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федера-

ции», где критериями определения категорий профессиональной пригодности 

являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов, необходи-

мых для выполнения служебных обязанностей сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации (далее — личные и деловые качества), психологами 

подразделений по работе с личным составом изучаются личные и деловые ка-

чества: 

а) уровень общего интеллектуального развития, способностей к логиче-

ским суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению информации 

в устной и письменной формах; 

б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего по-

ведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решитель-

ности, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; 

г) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинирован-

ность, ответственность за порученное дело; 

д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, прин-

ципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

е) зрелость личности, способность брать на себя ответственность за свои 

решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и последова-

тельность в решении проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах и 

уровень самокритичности; 

ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности. 

Если говорить о кандидатах на службу, то мы чаще всего сталкиваемся с 

возрастной градацией от 21 до 35 лет, но когда речь идет о высших образова-

тельных организациях МВД России, то психологи сталкиваются с возрастной 

категорией кандидатов на учебу, не достигшими совершеннолетия (16-18 лет), 

но имеющими аттестат о полном среднем образовании. Представители несо-

вершеннолетнего кандидата на обучение подписывают в Согласие на ком-

плексное обследование, и в данном случае соблюдены все формальности со 

стороны комплектующего органа (отдела кадров). Психологи, опираясь на ос-

новы возрастной психологии должны придерживаться несколько другой линии 

проведения, как собеседования, так и проведения специального физиологиче-

ского обследования с использованием полиграфа с учетом существующих пси-

хофизиологических особенностей присущих данной возрастной категории. 
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 К этим особенностям можно отнести изменения в деятельности сразу 

трех систем: эндокринная, кровеносная и костномышечная. Все это в свою оче-

редь, провоцирует перепады сосудистого и мышечного тонуса, повышенной 

выработке гормонов, в том числе надпочечной железой, которая активизирует 

защитные силы организма в стрессовых ситуациях, усиливается эмоциональная 

нестабильность, у девочек — эмоциональная лабильность, у юношей импуль-

сивность. Говоря о психологических особенностях несовершеннолетних, здесь 

стоит подчеркнуть изменения в функционировании мышления — меняется его 

качество, от наглядно-образного к абстрактно-логическому, начинается период 

становления собственного мировоззрения и мировосприятия, память развивает-

ся в направлении интеллектуализации, появляется избирательность, внимание 

— отмечается высокий уровень концентрации внимания, но только тогда, когда 

деятельность для подростка является значимой, но в это же время и проявляет-

ся нестабильность внимания, резкая утомляемость. Анализируя поведение 

несовершеннолетних можно говорить, что такой возраст характеризуется сле-

дующими проявлениями: 

— стремление к самостоятельности, проявления желаний оградить неко-

торые стороны своей жизни от вмешательства родителей (внешность, общение 

со сверстниками, иногда и учеба, вкусы, взгляды, оценки, собственная линия 

поведения). Неприемлемость контроля, но и помощи. Эмоциональное отстаи-

вание своей точки зрения. 

— принятие новых этических норм поведения референтной группы, пе-

реоценка «морального кодекса» (ценности, нормы) той группы, в которой хотят 

быть принятыми, и можно говорить о становлении самооценки, желание оправ-

дать возложенные на подростка ожидания авторитетных людей.  

— возникновение склонности к уединению, чувство идейного одиноче-

ства, что может демонстрироваться в эмоциональных, слабо контролируемых 

реакциях. 

Опираясь на вышеизложенное, необходимо сформулировать несколько 

рекомендаций: 

При проведении специального психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа собеседования необходимо уделять особое внима-

ние эмоциональному состоянию подростка и уточнять о его актуальном состоя-

нии. 

В построении беседы вести диалог с позиции «взрослый-взрослый». 

При формулировании вопросов в предтестовой беседе использовать во-

просы размышления, например: «Как ты считаешь....?», «Как ты думаешь….?», 

особенно при мониторинге уровня правосознания (нравственные убеждения, 

честность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали) и лич-

ностной зрелости (способность брать на себя ответственность за свои решения, 

действия и поступки, уровень самокритичности). 

Для установления психологического контакта с подростком при собесе-

довании можно поделиться о реальных или выдуманных фактах своей юности, 

которые тоже были сопряжены с трудностями взросления и требованиями ре-

альной жизни.  
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Для формирования отношений сотрудничества (при резком отказе идти 

на контакт) можно применить случай из практического опыта, и спросить, что в 

этих ситуациях идентично, а что является отличительной чертой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологического 

консультирования сотрудников органов внутренних дел в области межличност-

ных и профессиональных отношений. Определены затруднения и пути их ре-

шения в ситуациях с переживанием сотрудником неудовлетворенности самим 

собой, своим поведением в тех или иных ситуациях межличностного взаимо-

действия, а также оказания помощи сотруднику, страдающему от невозможно-

сти подчинения руководителям (начальникам). 

Ключевые слова: психологическая работа, психологическое консульти-

рование, межличностные отношения, психологическая несовместимость. 

 

Если попытаться определить, что же в профессии сотрудника органа 

внутренних дел (далее — ОВД) является одновременно и самым сложным, и 

самым главным, то без ошибки можно сказать: общение с людьми. В ходе слу-

жебной деятельности сотрудники сталкиваются с различными затруднениями в 

области межличностных и профессиональных отношений. Разумеется, специ-

фика общения в каждом конкретном случае зависит от ряда обстоятельств, по-

этому вряд ли психолог в ходе психологического консультирования может дать 

готовые рецепты сотрудникам, как вести себя и как строить общение в каждом 

конкретном случае. Вместе с тем, существуют общие психологические, соци-

ально-психологические, педагогические предпосылки достижения положитель-

ного результата в ходе общения. Рассмотрении основные из них. 

Межличностные отношения — это эмоционально переживаемые взаимо-

связи между людьми, в которых проявляется психологическая неповторимость 

человеческой личности. Другое определение подчеркивает обусловленность 

межличностных отношений организацией и содержанием совместной деятель-
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ности. В нашем контексте межличностные профессиональные отношения со-

трудников органов внутренних дел можно определить как систему установок, 

ориентаций, ценностей, ожиданий, на которых основывается общение людей в 

условиях специфики организации и содержания служебной деятельности [1]. 

Характер межличностных профессиональных отношений зависит от многих со-

ставляющих: индивидуально-психологических особенностей людей, характери-

стик ситуации, в которых эти отношения оформляются, проявляются и разви-

ваются; уровня развития индивидуального самосознания, определяющего осо-

бенности восприятия и понимания окружающих; особенностей чувств, возни-

кающих в процессе отношений; активности субъектов отношений. Поэтому 

психологические проблемы в межличностных профессиональных взаимоотно-

шениях у сотрудников ОВД всегда многоаспектны и к их решению необходимо 

подходить комплексно. Надо заметить, что наличие проблем в области меж-

личностных отношений почти всегда связаны с проблемами личностного плана. 

Однако, решение личностных проблем предполагает необходимость глубокого 

изменения внутреннего мира человека, а решение межличностных проблем ка-

сается изменения его внешних форм поведения во взаимоотношениях. 

В практике психологического консультирования сотрудников ОВД не-

редко звучит запрос, связанный с переживанием ими неудовлетворенности са-

мим собой, своим поведением в тех или иных ситуациях межличностного взаи-

модействия. Подобный запрос свидетельствует о том, что сотруднику сложно 

выражать себя, оставаться самим собой в условиях профессиональной деятель-

ности. В этом случае, в ходе психологического консультирования необходимо 

решить следующие задачи: помочь сотруднику осознать формы естественного 

и неестественного поведения, сформировать адекватный образ «Я» и опреде-

лить новые способы поведения в межличностных отношениях в условиях слу-

жебной деятельности.  

Нередким запросом сотрудников ОВД в области психологического кон-

сультирования по проблемам профессиональных и межличностных отношений 

является проблема личных антипатий. Причины подобной проблемы могут 

быть весьма трудноустранимы, так как чаще всего они не осознаются и, следо-

вательно, плохо контролируются. Психологу желательно знать типичный пере-

чень причин подобной проблемы, что позволит более быстро выявить и устра-

нить возможные причины. 

Индивидуальные психологические особенности часто порождают про-

блему психологической несовместимости сотрудников, что значительно снижа-

ет эффективность их совместной служебной деятельности [2]. В ходе психоло-

гического консультирования сотрудников психологу важно прояснить, в чем 

эти люди отличаются друг от друга и что им мешает конструктивно взаимодей-

ствовать. Порой только одного осознания факта имеющихся индивидуальных 

различий бывает достаточно, чтобы сотрудники смогли учесть их и приспосо-

биться друг к другу. Если этого недостаточно, психологу следует проинформи-

ровать сотрудников, как разумнее всего вести себя в совместной деятельности с 

учетом индивидуальных различий. Желательно предложить несколько вариан-

тов профессионально-адаптивного поведения и апробировать каждый из них во 
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время психологической консультации, чтобы затем сотрудник мог применить 

эти способы поведения в совместной служебной деятельности и выбрать 

наиболее оптимальный для себя вариант взаимодействия. Эффективной в этом 

случае будет групповая форма консультации — социально-психологический 

тренинг, ориентированный на познание закономерностей эффективного про-

фессионального общения [3]. 

В практике психологического консультирования в ОВД нередко встреча-

ются случаи оказания помощи сотруднику, страдающему от невозможности 

подчинения руководителям (начальникам), что приводит к нарушению им слу-

жебной дисциплины. Неумение подчиняться может проявляться различно: со-

трудник вольно или невольно сопротивляется всем, кто бы им не руководил; 

сотрудник всегда стремится все делать по-своему; сотрудник всегда и все, что 

говорит руководитель, подвергает сомнению; сотрудник стремится на себя 

взять роль руководителя, направляя, поучая и командуя другими. Для успешно-

го решения этих проблем психологу в ходе психологического консультирова-

ния совместно с сотрудником необходимо осознать причины подобного пове-

дения; дифференцировать чувства, которые испытывает сотрудник, когда им 

руководят; способы психологической защиты, оправдывающие непокладистое 

поведение.  

Если неспособность сотрудника подчиняться руководителю связана с 

тем, что существует негативная установка на любое психологическое давление, 

то следует в ходе психологического консультирования аргументировано дока-

зать ее неразумность и сформировать другую установку. Одним из аргументов 

является осознание принципа подчинения-руководства, которое сохраняет нор-

мальную человеческую жизнь. Тот, кто не умеет подчиняться, не умеет также и 

руководить. Другим аргументом является осознание вторичных выгод в роли 

руководителя и подчиненного. В роли подчиненного меньшая ответственность 

за результаты служебной деятельности и гораздо меньшая напряженность тру-

да. Также важно помочь сотруднику осознать, что установка на отказ от подчи-

нения, противопоставляет, изолирует его, лишает поддержки, ограничивает 

возможности его роста и развития в психологическом плане.  

Если причина неумения подчиняться связана с тем, что сотрудник все 

подвергает сомнению, оспаривает мнения, то эффективным способом решения 

этой проблемы может быть психологический эксперимент в ходе индивидуаль-

ной или групповой консультации, где сотрудник выполняет роль руководителя, 

а роль непокладистого подчиненного играет психолог или члены группы. Так-

же можно обратиться в этом случае к следующим методам психологического 

консультирования: предложить и продемонстрировать иную форму поведения, 

направленную на поиск компромисса; предложить выслушать мнения других 

сотрудников, которым он доверяет; предложить выслушать и проанализировать 

возражения руководителя; предложить выявить и оценить как положительные, 

так и отрицательные последствия своего поведения лично для себя, коллектива, 

эффективности деятельности подразделения [4]. 

В том случае, если сотрудник стремится все делать по-своему, нужно в 

ходе психологического консультирования попросить его разумно объяснить, 
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почему столь часто он отвергает мнение руководителя. Желательно, чтобы он 

аргументировано доказал, что его решения лучше, продемонстрировав умение 

видеть рациональное зерно в своих решениях и решениях руководителя. Если 

выяснится, что за все этим стоит лишь желание критиковать, то это позволит 

осознать ему свою предвзятость во взаимоотношениях с руководителем. 

В ситуациях, когда сотрудник стремится брать на себя роль руководите-

ля, проявляется либо его завышенная самооценка, либо закомплексованность, 

либо отсутствие нужных умений и навыков взаимодействия в роли подчинен-

ного. Во всех этих случаях в ходе консультирования оказывается помощь, 

направленная на коррекцию личности сотрудника. 

На заключительном этапе работы психолог вместе с сотрудником наме-

чают план конкретных действий по закреплению им новых, более естественных 

форм поведения в межличностном профессиональном общении в условиях 

служебной деятельности. 
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компетенции. 

 

Одной из специфических особенностей педагогического процесса в обра-

зовательных организациях МВД России является его сосредоточенность на 

овладении курсантами и слушателями необходимых профессиональных компе-

тенций, развитии у них потенциальных возможностей и способностей в области 

осваиваемой профессии. Однако, отмечает Н.М. Борытко, «кроме успешного 

освоения необходимой базы профессиональных знаний и умений обучающимся 

важно владеть максимально выраженными личностными качествами, которые 

являются неотъемлемым условием эффективного выполнения различных про-

изводственных задач и функций. В связи с чем, заключает ученый, профессио-

нальное образование не может быть сведено исключительно к обучению, оно 

требуют обязательного целенаправленного воспитания будущего специалиста 

— «человека уникального» в профессии» [2], способного «в будущем встраи-

ваться в различные социально-профессиональные роли, менять выполняемые 

виды трудовой деятельности, быть успешным в ситуации неопределенности» 

[4]. Поэтому в самом широком смысле процесс профессионального воспитания 

можно, на наш взгляд, рассматривать как процесс целенаправленного формиро-

вания личности, способной к успешной адаптации в профессиональной среде и 

социализации в условиях современного общества в целом. 

Воспитание в образовательных организациях МВД России, наряду с об-

щими чертами, имеет свои специфические особенности, которые обусловлены, 

в первую очередь, характером профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел, спецификой целей, решаемых задач и содержанием 
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воспитательной работы. В связи с чем, мы солидарны с мнением Э. Ф. Зеер, ко-

торый считает, что сущность воспитания «применительно к профессионально-

образовательным организациям должна быть определена с учетом профессио-

нальной направленности образовательного процесса и конкретизироваться в 

таком понятии как «социально-профессиональное воспитание» [3, с. 12]. Под 

которым следует понимать специально организованный процесс приобщения 

личности обучающегося к профессиональному труду в ходе профессионального 

становления в качестве субъекта этой деятельности, наполненной глубокими 

личностными и общественными смыслами. Без этих составляющих нет и не 

может быть полноценного профессионального становления специалиста, по-

скольку формирование «личностных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями, умениями, навыками — это и есть содержательная сторона процесса 

профессионального воспитания» [1, с, 13]. 

Реализуя воспитательный процесс в условиях образовательной организа-

ции МВД России, необходимо, чтобы система воспитательной работы с обуча-

ющимися выстраивалась с учетом личностно-ориентированного подхода, в ко-

тором личность выступает в качестве высшей цели образования. В рамках дан-

ного подхода обучающийся является не столько объектом воспитательного воз-

действия, сколько полноценным субъектом разнообразных видов деятельности, 

в том числе, собственного развития и самопознания. Достичь такого результата, 

по мнению Э.Ф. Зеер, можно, «если целенаправленно акцентировать внимание 

еще на одном важном аспекте: личностно-ориентированный подход к воспита-

нию должен стать своеобразной «базовой ценностной ориентацией» [2] самого 

преподавателя, опираясь на которую, возможно кардинально изменить (пере-

смотреть) сложившиеся ранее установки по отношению к обучающимся, скор-

ректировать стиль собственной педагогической деятельности и характер воспи-

тательных взаимоотношений с курсантами и слушателями.  

Переориентация воспитательной работы с командно-административного 

на индивидуально-личностный подход, предполагает: реализацию диалогового, 

дискуссионного общения, основанного на позиции субъект-субъектных отно-

шений, равноценности всех участников воспитательного процесса; признание 

права каждого обучающегося на собственное мнение, видение проблемы и спо-

собы ее решения; сотрудничество как основную форму взаимодействия, кото-

рое предполагает активное участие обучающихся в управлении жизнедеятель-

ностью коллектива образовательной организации, развитие ученического само-

управления; самостоятельный выбор направлений коллективной творческой 

работы, форм и средств совместной деятельности, отвечающей интересам и по-

требностям обучающихся, где каждый имеет возможность не только проявить и 

заявить о себе, но и выступить непосредственным участником, полноправным 

субъектом деятельности и т.д. 

Исходя из сказанного, становится очевидным, что проектировать воспи-

тательную среду образовательной организации необходимо с учетом «самости» 

и «субъектности» обучающихся, а воспитательную работу выстраивать на не-

сколько иных педагогических принципах, а именно: гуманности и уважитель-

ного отношения к личности; демократичности и плюрализме; сотрудничестве и 
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сотворчестве; диалогичности, поощрении инициативности и самостоятельности 

обучающихся. Учёт и реализация указанных принципов в воспитательном про-

цессе предполагает такой характер взаимоотношений, в которых обучающиеся 

становятся активными субъектами собственного развития и становления, субъ-

ектами созидательной деятельности по отношению к осваиваемой профессии, 

другому человеку и социуму в целом. 

Для эффективной реализации процесса воспитания в высшей школе 

должны быть созданы следующие педагогические условия, способствующие: 

— созданию благоприятных условий для индивидуальной реализации за-

датков и способностей обучающихся с опорой на их положительные качества, 

уникальность и неповторимость; 

— поддержанию оптимально комфортной воспитательной среды, направ-

ленной на повышение уровня социально-психологического климата в коллек-

тиве, атмосферы доверия и взаимного уважения, а также на обеспечение реаль-

ных условий для всестороннего развития всех субъектов воспитательного про-

цесса; 

— организации и реализации процесса воспитания на основе признания 

ценности и индивидуальности обучающегося, его права на саморазвитие, со-

здание системы личных смыслов в процессе самоопределения и нацеленность 

на профессиональное самовоспитание и самообразование;  

— усилению воспитательного аспекта в профессиональной подготовке 

курсантов и слушателей посредством включения и приобщения обучающихся к 

различным видам просоциальной деятельности (творческой, гражданско-

патриотической, эстетической, спортивной и т.д.);  

— приобщению обучающихся к историческому опыту, общечеловече-

ским и национальным ценностям, культурным традициям, развитие на этой ос-

нове толерантности, способности и готовности к бесконфликтному сосуще-

ствованию в современном социуме, межнациональному общению и взаимодей-

ствию с представителями других народов и этносов; 

— совершенствованию фундаментальной подготовки обучающихся в об-

ласти социально-гуманитарных, естественнонаучных и специальных дисци-

плин, что является основой для развития положительной учебной мотивации в 

освоении профессиональной деятельности, овладении необходимыми, в том 

числе, общекультурными и личностными компетенциями; 

— развитию способностей, возможностей и талантов обучающихся в 

процессе внеучебной (досуговой) деятельности, всемерное стимулирование и 

поощрение «самости» обучающихся, выражающейся в инициативности, креа-

тивности, активности и самостоятельности во всех сферах жизнедеятельности 

вузовского и учебного коллективов. 

Таким образом, современные образовательные организации высшего об-

разования должны создавать максимально благоприятные воспитательные 

условия с целью формирования обучающихся, обладающих профессиональны-

ми и общекультурными компетенциями, мотивированных на постоянное само-

развитие и самосовершенствование, что в совокупности обеспечит не только 
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высокий уровень профессионализма, но и личностную состоятельность каждого 

будущего специалиста. 
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стресса сотрудников полиции России и зарубежных стран. Определены факто-

ры профессионального стресса в подразделениях полиции, а также организаци-

онные и оперативные стрессоры. Описаны последствия профессионального 

стресса. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, стрессоры, психологиче-

ская помощь, психологическая регуляция, эмоциональное выгорание. 

 

В течение последних трех десятилетий полицейская служба была призна-

на на международном уровне одной из самых напряженных профессий [1, 2]. 

Профессиональный стресс сотрудников полиции вызван характером служебных 

обязанностей. Данный вид стресса Р. Лазарус, А. Делонгис и С. Фолкман назы-

вают ежедневным стрессом [3]. Профессиональный стресс в полиции приводит 

к психическим и психологическим проблемам, требующим психологической 

помощи. Это также способствует эмоциональному выгоранию, неудовлетво-

ренности службой, раннему выходу на пенсию, ослаблению иммунной системы 

и общему росту заболеваемости среди сотрудников полиции [4]. 

Эмоциональное выгорание — это явление, с которым сталкиваются мно-

гие работники социономических профессий, включая сотрудников полиции, 
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в результате регулярного и продолжающегося воздействия стрессовых ситуа-

ций на службе, таких как преступления и несчастные случаи [2]. Когда проис-

ходит эмоциональное выгорание, его жертвы, кем бы они ни были, больше не 

могут общаться с людьми или справляться с повседневными проблемами. 

Р. Уиллис подчеркивал, что во время эмоционального выгорания отношения 

человека с другими обычно страдают, поскольку он разочаровался в жизни [5]. 

В полиции стресс усугубляется тем фактом, что сотрудники полиции 

подвергаются чрезвычайно высокому уровню травматизма. Х. Отто указывает 

на то, «что при возникновении инцидента, такого как преступление, самоубий-

ство или дорожно-транспортное происшествие, сотрудники полиции первыми 

прибывают на место происшествия и последними покидают его, и именно по-

этому они часто становятся свидетелями жестокости травм или смерти» [6]. 

В результате сотрудники полиции страдают от таких состояний, как тя-

желый посттравматический стресс, обсессивно-компульсивное расстройство, 

глубокая депрессия, панические атаки и суицидальные наклонности, а также 

плохое самочувствие. 

Полиция России не отличается от других полицейских сил в мире в том, 

что касается переживания стресса, хотя стрессоры не идентичны во всех ситуа-

циях. 

Согласно исследованиям, стресс является широко распространенной про-

блемой, особенно в правоохранительных органах, и эту проблему необходимо 

решать. 

Одними из основных факторов профессионального стресса в подразделе-

ниях полиции являются перегруженность работой, ненормированный служеб-

ный день, несоответствии денежного довольствия экономической ситуации, 

подверженность преступлениям, травмам, инцидентам или в результате семей-

ных проблем, связанных с неспособностью сотрудников полиции выполнять 

служебные обязанности.  

М. Саймондс был одним из первых, «кто предложил полезную и эконом-

ную модель полицейского стресса. Его ранние наблюдения выявили две катего-

рии стресса: 

1) которые связаны с характером организации;  

2) которые обусловлены характером полицейской службы, включая ее 

опасность и непредсказуемость» [7]. 

В. Кроес, Дж. Херрел и Б. Марголис в одном из первых эмпирических ис-

следований, проведенных на 100 патрульных полицейских, определены адми-

нистрация, оборудование/рабочая сила, связи с общественностью и суды в ка-

честве основных категории профессионального стресса в полиции [8]. 

Позже Р. Голембиевский и Б. Ким удобно сгруппировали стрессоры в по-

лицейской литературе по внеорганизационным источникам (например, система 

уголовного правосудия и общественные отношения), внутриорганизационным 

источникам (например, физическая опасность, сменная работа) и индивидуаль-

ным источникам [9]. 

Ч. Спилбергер, П. Вагганд и Ч. Васала описывают проблему стресса как 

охватывающую три основных элемента, а именно источники стресса, с которы-
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ми сталкиваются в рабочей ситуации, восприятие и оценка конкретного стрес-

сора сотрудником и вызываемые им экспрессивные реакции [10]. 

Ч. Спилбергер среди основных причин стресса среди сотрудников полиции, 

выделяют следующие «экстремальные или необычные внешние раздражители, 

которые воспринимаются как угрожающие факторы, неспособность эффектив-

но справляться с краткосрочным, внезапным стрессом и стрессом полиции, ко-

торый является постоянным и долгосрочным» [10]. 

Несмотря на многочисленные попытки сгруппировать полицейские 

стрессоры на протяжении многих лет, два широких различия — «организаци-

онные и оперативные стрессоры — аналогичны выделенных М. Саймондс» [7]. 

Организационные стрессоры исходят от самой организации и обычно 

проявляются в других профессиях. 

Э. Шейн обобщил организационные стрессоры с точки зрения полиции 

как «незначительные аспекты рабочей среды, которые пронизывают полицей-

ские организации из-за структурных механизмов и социальной жизни внутри 

организации. Эти проблемы подвергают низших членов организации жестким и 

часто противоречивым и репрессивным правилам и предписаниям, которые 

препятствуют эффективному общению и не признают автономию и индивиду-

альное усмотрение» [11]. 

Операционные стрессоры, с другой стороны, они обычно рассматривают-

ся как острые и эпизодические по своей природе и могут включать критиче-

ские/травмирующие инциденты. 

Одной из проблем, связанных с оценкой темы источников стресса в по-

лицейской литературе, «является отсутствие последовательности в измерении. 

Это отсутствие единообразия в показателях стресса во всех полицейских иссле-

дованиях подразумевает, что мы не можем быть уверены в надежности и обос-

нованности рейтингов или самих показателей» [12, 13]. 

«Исследователи пришли к выводу, что организационные стрессоры ока-

зывают такое сильное воздействие из-за жесткой и высоко бюрократизирован-

ной природы организации и сопротивления изменениям, включая нежелание 

корректировать методы управления» [13]. 

Хотя общие выводы, как правило, в пользу организационных стрессоров, 

дальнейшее изучение показывает, «что в исследованиях, проведенных в 

некоторых странах, сотрудники полиции более последовательно одобряют опе-

рационные стрессоры в качестве основного источника стресса» [8]. 

Таким образом, поскольку проведенный анализ литературы о профессио-

нальном стрессе в полиции указывает на то, что организационные стрессоры 

так же важны, как и оперативные, или даже более важны, чем они, также необ-

ходимо учитывать различия в разных контекстах полицейской деятельности 

служб и подразделений органов внутренних дел. 
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К вопросу о повышении эффективности воспитательной работы  

как основного вида морально-психологического обеспечения  

деятельности органов внутренних дел 

 

Человек, его права и свободы в Российской Федерации являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина — обязанность государства [1, ст. 2]. Непосредственная реализация задач 

по охране и защите прав и свобод граждан возложена на правоохранительные 

органы государственного аппарата. Одним из важнейших элементов право-

охранительной системы государства являются органы внутренних дел, по-

скольку именно сотрудники органов внутренних дел в наибольшей степени 

взаимодействуют с населением при выполнении своих должностных обязанно-

стей, и именно по действиям сотрудников органов внутренних дел у граждан 

формируется общее впечатление об эффективности функционирования всей 

правоохранительной системы государства. Сообразно этому можно утверждать, 

что повышение среди населения авторитета сотрудников органов внутренних 

дел как государственных служащих выступает одним из необходимых условий 

формирования в России развитого гражданского общества. Не случайно Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает важность реализации 

правоохранительной функции государства в рамках дальнейшего построения в 

Российской Федерации правового государства [2]. Таким образом, следует кон-

статировать, что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомне-

ний. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с воспитанием со-

трудников органов внутренних дел, уделяется довольно серьезное внимание, 

что позволяет говорить о достаточной изученности обозначенной проблемати-

ки [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Основными ведомственными нормативными правовыми актами в области 

организации и проведения воспитательной работы среди личного состава орга-

нов внутренних дел на сегодняшний день являются: Приказ МВД России 

от 25 декабря 2020 года № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» и Письмо ДГСК МВД России от 31 декабря 2021 года 

№ 21/7/21717 «О направлении методических рекомендаций». 

Согласно указанному выше приказу морально-психологическое обеспе-

чения деятельности органов внутренних дел представляет собой вид управлен-

ческой деятельности руководителей, начальников, заместителей, помощников 
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и т. д., направленной на формирование и поддержание морально-

психологического состояния личного состава на уровне, позволяющем эффек-

тивно выполнять служебные задачи в повседневных и особых условиях. 

Морально-психологическое обеспечение деятельности органов внутрен-

них дел включает в себя следующие виды деятельности: воспитательную рабо-

ту, психологическую работу и социальную работу. 

Воспитательная работа в органах внутренних дел — это основной вид 

морально-психологического обеспечения, представляющий собой целенаправ-

ленную деятельность по формированию у сотрудников комплекса гражданских, 

профессиональных, психологических и нравственных качеств, обусловленных 

потребностями службы. 

Воспитательная работа в органах внутренних дел организуется по следу-

ющим направлениям: патриотическое воспитание, профессиональное воспита-

ние, правовое воспитание, нравственно-этическое воспитание, эстетическое 

воспитание. 

Воспитательная работы включает в себя следующие виды: 

— морально-психологическую подготовку; 

— индивидуальную воспитательную работу; 

— информационно-пропагандистскую работу; 

— работу по поддержанию служебной дисциплины и законности; 

— культурно-просветительскую работу. 

В работе с сотрудниками органов внутренних дел при проведении воспи-

тательной работы рекомендуется использовать следующие основные методы 

воспитания: убеждение, пример, соревнование, упражнение, поощрение, крити-

ка действий (поступков) [3, п. 23]. 

С нашей точки зрения, самыми эффективными методами в рамках воспи-

тания личного состава органов внутренних дел, несомненно, являются метод 

убеждения и метод личного примера. 

Метод убеждения наиболее предпочтителен в психолого-педагогическом 

плане и выступает ведущим методом воспитания, так как он апеллирует к уму, 

логике, опыту и чувствам человека, обеспечивая добровольное принятие идей, 

их самостоятельное осмысление и превращение в мотивы поведения. 

Метод личного примера также связан с психологическими особенностями 

человека и позволяет добиться существенных результатов в воспитании со-

трудников органов внутренних дел при безусловном соблюдении и исполнении 

самими субъектами воспитательной работы всех правил и предписаний, преду-

смотренных для сотрудников органов внутренних дел, касающихся как выпол-

нения служебных обязанностей, так и поведения вне службы. 

По нашему мнению целесообразно рассмотреть вопрос о реализации сле-

дующих рекомендаций, которые, на наш взгляд, могут способствовать повыше-

нию эффективности воспитательной работы в органах внутренних дел: 

1) комплексное использование всех предусмотренных форм и методов 

воспитания личного состава; 

2) акцентирование внимания при использовании методов воспитания 

именно на методах убеждения и личного примера, которые являются наиболее 
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действенными с точки зрения влияния на сознание и волю сотрудников мето-

дами, так как именно они формирует систему мотивационной направленности у 

сотрудников органов внутренних дел на соблюдение и исполнение всех право-

вых предписаний, основанной на искреннем восприятии правовых норм и по-

зиционировании их как единственно верных [5, с. 197]; 

3) совершенствование дисциплинарной практики в органах внутренних 

дел как в административно-правовом, так и в психолого-педагогическом аспек-

тах; 

4) повышение требовательности руководителей к своим подчиненным 

применительно к вопросам соблюдения ими норм служебной дисциплины и за-

конности с одновременным усилением персонального спроса с руководителей 

за совершение правонарушений сотрудниками вверенных им подразделений; 

5) дальнейшее повышение уровня социального обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел с одновременным ужесточением наказания за правона-

рушения коррупционной направленности; 

6) совершенствование кадровой политики в органах внутренних дел, ори-

ентированной на анализ мотивации граждан при поступлении на службу в ор-

ганы внутренних дел; 

7) осуществление дальнейшего совершенствования нормативной право-

вой базы в сфере организации и проведения воспитательной работы среди со-

трудников органов внутренних дел. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие вы-

воды: 

— исследование вопросов, посвященных особенностям организации и 

проведения воспитательной работы среди личного состава органов внутренних 

дел, имеет существенное значение с точки зрения систематизации администра-

тивно-правовых и психолого-педагогических знаний в данной области; 

— воспитательная работа является основным видом морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел; 

— мы полагаем, что вопросы, связанные с институтом воспитательной 

работы в органах внутренних дел, нуждаются в дальнейшем комплексном рас-

смотрении и анализе с позиции постоянного совершенствования практической 

деятельности в указанной сфере. 
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К вопросу о педагогическом значении  

этической категории «справедливость»  

в процессе воспитания личного состава органов внутренних дел 

 

Аннотация. В статье рассматривается содержание этической категории 

«справедливость», а также ее педагогическое значение в контексте совершен-

ствования процесса воспитания личного состава органов внутренних дел. Ис-

следуя мнения ученых касательно раскрытия сущности указанной категории 

этики, авторы формулируют и обосновывают ряд выводов по анализируемой 

проблематике. 

Ключевые слова: этические категории; мировоззрение; справедливость; 

воспитание; воспитательная работа; органы внутренних дел. 

 

Воспитательный процесс, способствуя вырабатыванию необходимых 

личностных качеств человека, бесспорно, является важнейшим процессом в 

обществе, поскольку содействует гармонизации общественных отношений. 

Воспитание сотрудников органов внутренних дел, как представителей право-

охранительной системы государства, которые больше всех взаимодействуют с 

населением в рамках реализации своих должностных обязанностей, может по-

зиционироваться как одна из первостепенных задач в свете совершенствования 

функционирования государственного механизма. Одним из направлений воспи-

тательной работы в органах внутренних дел является нравственно-этическое 

воспитание [1, п. 19], направленное в том числе на формирование мировоззре-

ния сотрудников органов внутренних дел с точки зрения верного уяснения ими 

содержания основных категорий этики. Таким образом, следует констатиро-

вать, что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых встречаются различные подходы к пониманию справедли-

вости как категории этики. С точки зрения Г. Ю. Канарша «Справедливость — 

центральное понятие (категория) социальной этики. Важнейшей характеристи-

кой справедливости является ее глубинная связь с понятием равенства. Эта 

связь в конечном счете обусловлена направленностью справедливости на защи-

ту интересов конкретной личности и прослеживается равным образом во всех 

социально-этических концепциях» [2, с. 251]. Р. А. Лубский констатирует, что 

справедливость как общефилософская категория рассматривается как явление 

общественной жизни, взаимоотношения людей. Не имея показателей и точных 

значений, она представляет собой многоаспектное явление, которое наиболее 



170 
 

ярко выражено в структурах ментальности [4, с. 34]. По мнению 

А. В. Прокофьева «Справедливость представляет собой ограниченный аспект 

стремления к благу другого. Это стремление в смысле содействия тому, чтобы 

другой реализовал свой в широком смысле слова «законный» интерес, содей-

ствие благу другого с помощью честного отношения к его желаниям и потреб-

ностям» [7, с. 99]. На взгляд К. О. Магомедова «Понятие справедливость со-

держит в себе требование соответствия между практической ролью индивидов 

(социальных групп) в жизни общества и их социальным положением, между их 

правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграж-

дением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным 

признанием» [5, с. 115]. И. И. Аминов указывает, что справедливость — это по-

нятие морального сознания, характеризующее соответствующее распределение 

блага и зла между людьми [9, с. 504]. В. В. Муравьев отмечает, «Социальная 

справедливость — это универсальное нравственное понятие религиозных и 

светских этических комплексов. Источники формирования содержания этой 

идеи разделяются на два типа: натуральные и священные. К натуральным отно-

сятся: а) законы мира и общества; б) природа человека. Ко второму типу при-

надлежат: в) священные откровения и тексты; г) жизнь и учения посланников. 

В этических комплексах могут иметь место соединение, комбинация указанных 

источников» [6, с. 99]. В. В. Лихолетов полагает, что справедливость — это ка-

тегория, означающая такое положение вещей, которое рассматривается как 

должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его неотъемлемых 

правах, исходящее из равенства между всеми людьми [3, с. 42]. А. В. Щеглов 

считает, что справедливость как этическая категория означает такое состояние 

явлений, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о 

сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания равен-

ства между всеми людьми и необходимости соответствия между деянием и воз-

даянием за добро и зло, правами и обязанностями, заслугами и их признанием 

[8, с. 20]. А. А. Гусейнов утверждает, что под справедливостью подразумевает-

ся такой порядок распределения тягот и благ между взаимодействующими и 

взаимозависимыми людьми, который не допускает нечестных преимуществ и 

поддерживается на основе исполнения безусловных и определенных обязанно-

стей, а также строгого соблюдения индивидуальных прав [10, с. 177]. 

По нашему мнению, раскрыть содержание справедливости как одной из 

этических категорий представляется возможным только в рамках всестороннего 

исследования отношений в обществе, а также практической деятельности чело-

века в контексте его внутреннего духовно-нравственного состояния. Кроме того 

следует указать, что, поскольку категория справедливость тесным образом свя-

зана с правоприменительной деятельностью сотрудников органов внутренних 

дел как государственных служащих, выполняющих задачи по охране и защите 

прав и свобод человека и гражданина, от правильного понимания сотрудниками 

сущности обозначенной категории напрямую зависит уровень доверия населе-

ния к правоохранительной системе. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие вы-

воды: 



171 
 

— в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно 

универсального понимания справедливости как этической категории; 

— на наш взгляд для формирования личностных и профессиональных ка-

честв сотрудников органов внутренних дел, безусловно, необходимо осуществ-

лять воспитательную работу с сотрудниками в аспекте привития им верного 

понимания категории «справедливости»; 

— с нашей точки зрения вопросы, связанные с уяснением сущности такой 

важнейшей категории этики как «справедливость», а также ее значением в про-

цессе воспитания личного состава органов внутренних дел, нуждаются в даль-

нейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции систематизации име-

ющихся педагогических знаний в данной сфере. 
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Эмоционально-волевая саморегуляция в управлении психоэмоциональ-

ным состоянием сотрудников правоохранительных органов 

 

Аннотация. Специфика профессиональной деятельности в сфере право-

вых отношений обусловливает предъявление высоких требований к психофи-

зиологическим свойствам, эмоциональным состояниям и психологическим ка-

чествам личности сотрудника. Наряду с требованиями к морально-

нравственной направленности, важными являются особенности, относящиеся к 

эмоциональной сфере — эмоциональная устойчивость, эмоциональная зре-

лость, эмоционально-волевая саморегуляция. В волевой сфере значимую роль 

играют показатели выдержки, решительности, работоспособности, внутренней 

организованности. Все эти качества, выступая ведущими в управлении пси-

хоэмоциональным состоянием, в личности сотрудника могут быть интегриро-

ваны в единую, целостную систему взаимосвязанных ментально-волевых 

функциональных структур при помощи специально организованной системы 

подготовки. 

Ключевые слова: психоэмоциональные состояния, эмоционально-

волевая саморегуляция, управление психоэмоциональными состояниями, пси-
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Эволюционные преобразования в органах внутренних дел, обеспечиваю-

щие стабильность и безопасность личности и государства, диктуют необходи-

мость качественного совершенствования морально-психологической подготов-

ки сотрудников правоохранительных органов и актуализируют вопросы внед-

рения психологических технологий в обеспечение надежности кадрового соста-

ва. Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел отли-

чается напряженным и экстремальным характером, который обусловлен взаи-

модействием с представителями криминальной среды, выполнением професси-

ональных задач, связанных с риском для жизни, значительными психофизиче-

скими и эмоциональными нагрузками. Сложность такой деятельности детерми-
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нируется также рядом факторов, определяющим особый регламент обязанно-

стей, социальные и психологические условия исполнения оперативных задач, 

строгую иерархичность организационного подчинения. Совокупность сложных 

условий деятельности детерминирует повышенные нагрузки на психику и 

необходимость управления негативными психоэмоциональными состояниями. 

Особенность переживаемых сотрудниками в деятельности психоэмоцио-

нальных состояний, заключается в преобладании эмоционального реагирования 

на отрицательные стимулы среды. С одной стороны, такие реакции и эмоцио-

нальные проявления крайне необходимы индивиду для активизации механиз-

мов адаптации и совладания с проблемой, увеличения возможностей регуляции 

поведения за счет психофизиологического и нейрогуморального уровня адап-

тивных процессов. С другой стороны, продолжающееся систематическое воз-

действие отрицательных стимулов профессиональной деятельности, приводит к 

истощению психофизиологических резервов, и регулирование психоэмоцио-

нального состояния становится психической проблемой, с которой сотрудник 

должен справиться при помощи эмоционально-волевой саморегуляции. Управ-

ление психоэмоциональными состояниями обеспечивает сохранение активно-

сти и благоприятного самочувствия, рабочего функционального состояния и 

продолжения деятельности. 

Основная сущность феномена эмоционально-волевой саморегуляции вы-

ражена в комплексе когнитивных, эмоциональных и волевых компонентов, 

функционирующих в виде единого, целостного механизма [1]. Они представле-

ны в совокупности факторов и приемов, обеспечивающих личности последова-

тельность самовоздействия, целью которого является более высокий уровень 

психической устойчивости [2, 3]. Их развитие определяется особенностями со-

циального взаимодействия, что с точки зрения В.М. Чумакова, формирует ос-

нову волевой саморегуляции, представленную в виде способностей к рефлек-

сии, произвольности, осознанности [4]. 

О поддержании произвольной психической активности, непосредственно 

регулирующей процесс принятия и достижения целей и задач деятельности, ве-

дет речь С.В. Ларионова, [5]. Р.Н. Воронин предлагает рассматривать психиче-

скую саморегуляцию как «совокупность приемов и методов самокоррекции 

психофизиологического состояния человека, благодаря которым достигается 

оптимизация психических и соматических функций организма» [6, с. 24]. Ре-

зюмируя отдельные позиции исследователей, следует отметить, что пережива-

ние состояний отличается глубиной и влиянием на общую психическую актив-

ность личности. Поэтому, в анализе проблем регуляции психоэмоциональных 

состояний, необходимо учитывать их комплексное функционирование в обес-

печении поведения человека, представленное одновременно несколькими эмо-

циями и иными психическими процессами. 

Интерес исследователей чаще всего составляют отрицательные эмоцио-

нальные состояния, которые влекут за собой дезорганизацию деятельности. 

Данный факт отмечает в своих работах В.К. Вилюнас, подчеркивая значимость 

условий, при которых данное состояние возникает [7]. Основные признаки 

негативных эмоциональных состояний проявляются на физиологическом 
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уровне в виде замедленности или хаотичности действий, скованности движе-

ний, нарушений точности операций и целенаправленности действий. В когни-

тивной сфере нарушается адекватность психического отражения, функциони-

рование мыслительных операций, критичность и самостоятельность мышления, 

планирование. В волевой сфере нарастает пассивность поведения, абулия и 

снижается уровень общей активности. Сотрудники органов внутренних дел в 

профессиональных обстоятельствах различных специфических видов деятель-

ности переживают состояния напряжения и тревоги, беспокойства и фрустра-

ции, агрессивность и враждебность. Это требует определенных умений само-

управления, развитых навыков встраивания регулирующего компонента, само-

контроля и моделирования конструктивной реальности, коррекции поведения 

или состояния [8, 9]. Саморегуляция предполагает воздействие человека на са-

мого себя с помощью слов, мысленных образов, самоприказов, самоустановок, 

самоорганизации и иных приемов воздействия. 

Основные методы эмоционально-волевой саморегуляции направлены, в 

первую очередь, на снижение напряжения и нервно-мышечную релаксацию, 

которой необходимо обучать сотрудников, как в процессе первоначальной 

профессиональной подготовки, так и в ходе занятий по морально-

психологической подготовке. Метод вполне доступен освоению, и представляет 

собой выполнение комплекса чередующихся упражнений мышечного напряже-

ния, и последующего расслабления. Эффективность метода доказана и его 

освоение позволяет заложить основную базу саморегуляции, быстро вызывать 

необходимое состояние, управлять своим телом и соответственно изменять 

эмоциональное состояние. Наличие первичных, базовых умений саморегуля-

ции, позволяет в последующем обратиться к освоению более сложных методов. 

Существенную помощь в саморегуляции оказывают методы аутогенной 

тренировки, построенные на технике самовнушения и более эффективного по-

гружения в состояние расслабленности, при помощи формул-самоуказаний 

[10]. Классическим является вариант аутотренинга, при котором самоуказания 

даются по поводу сосредоточенности на определенных органах тела и погру-

жения в состояние тепла или легкости. Самовоздействия могут представлять 

собой несколько направлений концентрации и мысленных ощущений, при ко-

торых формулы повторяются несколько раз. Многократное повторение подоб-

ных упражнений, сначала вместе с психологом, например, во время трениро-

вочных занятий, затем самостоятельно, обеспечивает формирование нервно-

психической связи между словом и телом, мыслью и психофизиологическими 

реакциями. 

Широко используется в целях саморегуляции метод идеомоторной тре-

нировки, представляющий собой мысленное представление о расслаблении 

мышц, при помощи всего лишь воображаемых движений. Идеомоторный акт 

рассматривался в работах Д. Гартли, а затем был подтвержден в опытах по био-

локации ученого-естествоиспытателя У. Карпентера, с которым согласились 

И.П. Павлов, У. Джеймс и З. Фрейд. Сущность идеомоторного акта состоит в 

том, что мысленное представление о каком-либо действии вызывает реальную 

физиологическую, мышечную реакцию. Воображаемое движение порождает 
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внутреннюю обратную связь, и такая тренировка может быть использована в 

качестве способа снятия напряжения и тонуса мышц, программирования состо-

яний релаксации. 

Еще одним действенным методом эмоционально-волевой саморегуляции 

является «метод сенсорной репродукции образов», с помощью которого пред-

ставления о предметах или каких-либо ситуациях, вызывавших ранее приятные 

переживания и состояния отдыха, порождают реально ощутимое расслабление. 

Таким образом, эмоционально-волевая саморегуляция является важным и 

конструктивным процессом, направленным на самоуправление собственными 

психическими состояниями в целях достижения благоприятных для психики и 

личности результатов. Владение способами саморегуляции обеспечивает со-

труднику органов внутренних дел возможность подчинения негативных эмоци-

ональных состояний задачам деятельности, достижения оптимального уровня 

функционирования, профессиональную надежность. Сформированные умения 

эмоционально-волевой саморегуляции позволяют осуществлять своевременное 

изменение активности, снижение напряжения, контроль эмоций и эмоциональ-

ных состояний, управление различными сторонами собственной психической 

активности. 
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Общение — это способ взаимодействия между людьми, целью которого 

является получение информации, опыта, эмоций. Общение необходимо для 

формирования и развития, как общества, так и личности, путем установления 

контактов между людьми с помощью различных средств коммуникации. Об-

щение складывается из уважения достоинства другого человека, соблюдения 

норм нравственности, морали и определенных привычек. Сегодня под общени-

ем ученые понимают сложный многоплановый процесс взаимосвязи и взаимо-

действия людей в труде, быту, политической практике, который возникает в 

связи с потребностями людей и имеет различные направленности. 

Культура общения является составляющей этической культуры сотруд-

ников органов внутренних дел, так как предполагает гибкость человека, то есть, 

человек должен понимать с кем он общается, как и в какой ситуации находится 

собеседник. Центральными составляющими формами культуры общения явля-

ются культура речи, внешнего облика и поведения. Все эти формы имеют ха-

рактерный эстетический потенциал, который, в одном случае, создает эту куль-

туру своим воздействием на эстетическое сознание работника, в другом — во-

площает уровень эстетической культуры. 

Внутренняя культура ориентирована на глубокие эстетические и мораль-

ные знания, вкусы, убеждения, культуру чувств. Она определяет поведение че-

ловека. Внешняя культура — это вежливость, такт, манеры, соблюдение правил 

этикета, культура речи. Эстетической культуре характерно диалектическое 

единство содержания явления и формы сущности, то есть единство внешнего и 

внутреннего. 

Профессионально-деловое общение и поведение сотрудников органов 

внутренних дел (далее — ОВД) складывается из специфики их деятельности и 

имеет следующие особенности: 
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1. Люди, нарушающие закон или общественный порядок, представители 

субкультуры — это особый контингент, с которым в основном взаимодействует 

сотрудник ОВД. 

2. Моральные нормы и принципы в общении сотрудников ОВД в отдель-

ных случаях имеют общеобязательную форму, то есть носят императивный ха-

рактер, так как сотрудник должен с особой быстротой, точностью, старательно-

стью, ответственностью исполнять приказы и обязанности правил и норм. 

3. Особенность работы сотрудников ОВД влечет точную, детальную ре-

гламентацию, как профессиональной деятельности, так и других сторон жизни 

сотрудника, в том числе в повседневной жизни. Можно сказать, что больше ни-

где так не регламентированы с такой точностью и определенностью нормы по-

ведения, как в полиции. 

4. Должны быть юридически оформлены этические нормы во время слу-

жебных обязанностей сотрудников ОВД. Эти нормы обосновываются законо-

положениями, утвержденными государством. Сотрудники ОВД, приняв Прися-

гу, с этого момента несут ответственность, в том числе и за нарушение этиче-

ских норм. 

5. Несмотря на строгость и требовательность действий сотрудника ОВД, 

он должен действовать справедливо и понятно большинству населения. Со-

трудник должен относиться к гражданам с пониманием, уважением к человече-

скому достоинству. 

6. Нередко сотрудник при общении с населением посвящается в частную 

жизнь граждан. В этой ситуации он должен проявить разнообразные подходы к 

человеку, педагогического мастерства, а также внутреннее «чутье» сотрудника. 

7. Сотрудник ОВД, в соответствии с нормами этики, «должен действовать 

объективно, то есть руководствоваться законодательными и иными норматив-

ными актами Российской Федерации в сфере внутренних дел, а не от своего 

личного мнения» [1]. 

8. Также в обязанности сотрудников ОВД при общении входит оказании 

мер воспитательного воздействия на людей, которые нарушили российское за-

конодательство, а также которые совершили аморальные поступки. Вместе с 

тем не стоит забывать про выражение человечности по отношению к этим лю-

дям. 

Общение с гражданами входит в профессиональную деятельность со-

трудников ОВД. Сложность заключается в том, что сотруднику иногда прихо-

дится сталкиваться с гражданами, имеющими особенности в физическом и ум-

ственном развитии, быстро реагировать и действовать в нестандартной ситуа-

ции. Для эффективного и успешного общения, сотрудник ОВД должен разби-

раться в психологии общения с такими категориями граждан, иметь знания в 

области коммуникативных особенностей таких групп людей. В общении с 

людьми, лишенными слуха и речи как полностью, так и частично, сотруднику 

ОВД требуется обладание необходимыми компетенциями, также стоит прини-

мать во внимание эмоциональное и психологическое состояние таких людей. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации»[2]: «Иные основные обязанности 

могут возлагаться на сотрудника органов внутренних дел в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации». 

Так на основании п. 3.1 ст. 12 вышеуказанного Федерального закона: 

«Сотрудники органов внутренних дел, замещающие отдельные должности в ор-

ганах внутренних дел, обязаны владеть навыками русского жестового языка в 

объеме, определенном федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Порядок 

определения должностей в органах внутренних дел, исполнение обязанностей 

по которым требует владения сотрудниками навыками русского жестового язы-

ка, устанавливается руководителем федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел». 

При общении сотрудников ОВД с людьми с частичной или полной поте-

рей слуха, от сотрудника требуется создание обстановки и психологических 

предпосылок для эффективного взаимодействия. Если здоровые люди получа-

ют информацию об окружающем мире с помощью трех входных каналов, а 

именно зрение, слух, кинестетическое чувство, то есть комплекс ощущений, 

построенный на осязании, обонянии, положении тела в пространстве, то люди, 

лишенные слуха только на двух: зрении и кинестетики. В связи с этим сотруд-

ник должен основывать свое общение, выбирая целесообразные средства нала-

живания психологической коммуникации. То есть сотрудник должен понимать 

основные проблемы, интересы, потребности граждан, лишенных слуха. 

Для того чтобы расположить к себе лицо, лишенное слуха или слабослы-

шащего, сотрудник должен переключится только на зрительный и кинестетиче-

ский канал передачи информации. Сотрудник должен преодолеть психологиче-

ские барьеры, которые вызывают неодобрение, недоверчивость, насторожен-

ность и другие отрицательные реакции лица, контактирующего с ним. Поли-

цейский должен уметь пользоваться невербальными средствами общения, знать 

жестовый язык и психологию общения с людьми, лишенными слуха и речи для 

получения информации. От качества владения техникой общения с этой катего-

рией граждан, зависит эффективность служебной деятельности. 

Нередко сотрудникам полиции приходится взаимодействовать с такой ка-

тегорией граждан как несовершеннолетние. Особенностью такой категории 

граждан является ограниченный жизненный опыт, неспособность понимать 

свои истинные интересы, повышенное чувство справедливости, неспособность 

понимать последствия своих действий, негативное восприятие критики от учи-

телей, родителей и других взрослых людей. 

Поэтому сотрудник должен придерживаться нескольких правил: 

1. Жесткость и требовательность не должна превышать рамки, проявлять 

приветливость к юным правонарушителям и стремиться достичь взаимопони-

мания с ним. 

2. Несовершеннолетний должен понимать, что сотрудник действует в ин-

тересах подростка. 
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3. Нужно понимать, что для несовершеннолетнего время восприятия от-

личается от взрослого, поэтому санкции должна наступать в то время, пока для 

несовершеннолетнего события они еще имеют эмоциональную значимость. 

4. Наставления и замечания делаются подросткам в соответствии с воз-

растом, то есть к несовершеннолетним младшего и среднего возраста допуска-

ется использовать обращение на «Ты», а вот к старшему желательно на «Вы». 

Очевидно, что для общения с этой категорией сотрудник полиции должен 

иметь правильный подход к несовершеннолетнему, для этого сотрудник дол-

жен заслужить доверие и уважение у ребенка, избавить его от чувства одиноче-

ства, стыда или вины. В этом случае сотрудник получит наиболее развернутый 

ответ на свои вопросы. 

Конституция Российской Федерации в ст. 24 закрепляет «обязанность ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, их долж-

ностных лиц, обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы» [3]. 

Данная конституционная норма была конкретизирована Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» [4]. Им был установлен 

принцип открытости информации о деятельности госорганов и свободного до-

ступа к такой информации. Определение информации дано в ст. 2 вышеуказан-

ного федерального закона: «информация — это сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. Информация обозначает любые сведе-

ния о ком-либо или о чем-либо, которые получаются из различных источников 

в письменной, устной, визуальной и других формах». 

Согласно ст. 38, 39 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» граждане имеют право на «опе-

ративное получение через средства массовой информации достоверных сведе-

ний о деятельности государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций, их должностных лиц»[5]. Государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации и их должностные лица обязаны предо-

ставлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации по 

запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 

справочных и статистических материалов и в иных формах. 

Еще одним принципом деятельности полиции, в соответствии с Феде-

ральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, закрепленным в 

ст. 10. «Взаимодействие и сотрудничество», согласно которому «сотрудники 

решают задачи именно во взаимодействии с другими правоохранительными ор-

ганами, государственными и муниципальными органами, общественными объ-

единениями, организациями и гражданами»[6]. На основе общих принципов гос-

ударственного управления, закрепленных в нормативно-правовых актах, кото-

рые регулируют деятельность ведомственных структур, строится сотрудниче-

ство средств массовой информации (далее — СМИ) с органами внутренних дел. 

Одной из ключевых предпосылок для эффективной работы органов внут-

ренних дел, на протяжении многих лет, считается не только установление кон-

тактов с физическими лицами, но и формирование надежного взаимодействия 
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со средствами массовой информации. Немаловажной целью полиции сегодня яв-

ляется налаживание взаимодействия с населением при помощи СМИ. Каким обра-

зом? Ответ на этот вопрос чрезвычайно легок — именно средства массовой ин-

формации формируют общественное мнение, доводя до сведения населения раз-

личные сообщения и материалы, полученные от правоохранительных органов. 

Благодаря данному «рычагу» возможно легко информировать общество о дея-

тельности органов внутренних дел. Однако необходимо понимать: важно прове-

рять содержание передаваемой информации, ее объем, интенсивность, сопровож-

дать все данные соответствующими профессиональными комментариями.  

Уже много лет МВД России в своей информационной работе придержи-

вается принципа открытости и доступности для СМИ и граждан. Сегодня этого 

требует не только закон и время, но и уровень развития медиа среды. Любой 

человек может распространять информацию о сенсационных событиях в мак-

симально короткое время, с фото и видео материалами. Малейшее промедление 

в реагировании на какие-либо события приводят к упущению информационной 

инициативы, а это, в свою очередь ведет к снижению репутации полиции. За-

крытость же ведомства порождает искаженную информацию, которая также 

сказывается на репутации. 

Список уполномоченных разъяснять официальную позицию Министер-

ства определен Приложением № 1 к приказу МВД России от 19 июня 2018 г. 

№ 385» [7]. Полицейскому на службе разрешено проинформировать журнали-

ста по общим вопросам, например, к кому и как обратится за помощью, где 

находится ближайший участок полиции и т.д. 

Если же к правоохранителю обратился представитель СМИ, журналист, 

корреспондент, то он обязан знать: любая фраза воспринимается как официаль-

ное сообщение. В соответствии с требованиями ст. 5 Закона о полиции, при об-

ращении к представителю СМИ, как и к любому гражданину, сотрудник поли-

ции «обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требова-

нию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и 

цель обращения». 

В случае обращения представителя СМИ сотрудник полиции также «обя-

зан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, 

принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, 

в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса». 

Зачастую люди обращают внимание на аккуратный внешний вид поли-

цейского, так как именно он, прежде всего, вызывает доверие. Чистое формен-

ное обмундирование, наличие всех его элементов всегда бросаются в глаза 

журналистам. А если что-либо отсутствует, СМИ непременно сделают на этом 

акцент. 

В заключении хотелось бы отметить, что профессиональное общение по-

лицейских с гражданами различных категорий, представителями средств мас-

совой информации, должно выстраиваться не только в соответствии с законом, 

но и учитывать все психологические особенности их взаимоотношений. Только 

соблюдая основные правила общения, работники органов внутренних дел смо-

гут решать успешно поставленные перед ними служебные задачи. Приобрете-
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ние специфических знаний, умений и навыков необходимы сотрудникам поли-

ции не только для налаживания деловых контактов, правильного поведения в 

острых, конфликтных ситуациях, но и для использования в повседневных, бы-

товых условиях. 
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сотрудника органов внутренних дел 

 

Аннотация. Проблемы повышения престижа службы в органах внутрен-

них дел Российской Федерации являются одними из наиболее актуальных в со-

временном обществе, в том числе при решении задачи повышения уровня вза-

имодействия правоохранительных органов с населением. Анализ правоприме-

нительной практики показывает, что имидж сотрудника полиции взаимосвязан 

с отношениями, доминирующими в обществе по отношению к правоохрани-

тельной системе. Поэтому важной задачей реформы правоохранительных орга-

нов является укрепление авторитета органов внутренних дел у населения, по-

вышение его доверия к сотрудникам полиции и правоохранительной деятель-

ности, престиж службы в полиции. 

Ключевые слова: имидж, средства массовой информации; восприятие; 

органы внутренних дел; полиция; формирование положительного имиджа; об-

щественное мнение; граждане 

 

Имидж является устойчивым образом, формируемым в общественном 

или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психоло-

гического воздействия. Имидж создается пропагандой, рекламой с целью фор-

мирования в массовом сознании определённого отношения к объекту. В нем 

могут сочетаться как реальные свойства объекта, так и несуществующие, при-

писываемые. 

В России ведется упорная и целенаправленная работа по дискредитации 

полиции в глазах общественности: широко освещаются отдельные факты совер-

шенных сотрудниками ОВД преступлений и всячески замалчиваются реальные 

подвиги настоящих людей, посвятивших свою жизнь охране правопорядка — за-

держанию опасных рецидивистов, частым командировкам на Северный Кавказ, 

раскрытию преступлений и т.д. При этом «обличители» забывают, что наша по-

лиция — это отражение нашего же общества, и ей присущи те же самые пробле-

мы, что и обществу в целом: нечистые на руку врачи, преподаватели, чиновни-

ки встречаются никак не реже, и вреда обществу приносят значительно больше, 

но почему-то обыватели предпочитают на этом не акцентировать внимание. 

Сами сотрудники полиции также испытывают сложности установления психо-

логического контакта с гражданами из-за предвзятого отношения к ним со сто-

роны граждан. Возможно, истоки недоверия кроются в противоречии ожиданий 

общества от правоохранительных органов и возможностей, которые полиция 

может предоставить в ответ 1, с. 23. Поэтому важной задачей реформы право-

охранительных органов является укрепление авторитета органов внутренних 
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дел у населения, повышение его доверия к сотрудникам полиции и правоохра-

нительной деятельности, престиж службы в полиции.  

Наше современное общество можно назвать информационным, так-так 

любая сфера жизни (и полиция не исключение) находится под влиянием средств 

массовой информации. СМИ в свою очередь в настоящее время и в любом со-

временном государстве имеет большое влияние на мнение граждан. Основной 

задачей СМИ является информирование граждан и власть о событиях, которые 

происходят в стране и мире. Они во многом формируют общественное мнение, 

укореняя в обществе определенные стереотипы и расставляя приоритеты.  

Согласно социологическим исследованиям, примерно у 65% граждан 

СМИ является основным источником формирования мнения о полиции. Но 

иногда информация, доносимая до граждан, неправильно обобщается и у насе-

ления складывается негативное отношение к сотрудникам полиции из-за непра-

вильного поведения отдельного сотрудника органов внутренних дел. В резуль-

тате этого у граждан складывается недоверие и даже агрессия к сотрудникам 

полиции, формируется неуверенность в будущем и чувство незащищенности и 

несправедливости, допущенной по отношению к ним.  

В настоящее время образ сотрудника органов внутренних дел, сложив-

шийся у населения, недостаточно способствует поддержке гражданами сотруд-

ников полиции, что негативно сказывается на их взаимодействии. В связи с 

этим в государстве актуальна задача, связанная с формированием положитель-

ного мнения о сотрудниках полиции и органах внутренних дел в целом. Авто-

ритет органов внутренних дел зависит от качественного выполнения служеб-

ных обязанностей самими сотрудниками полиции и от отражения этой работы в 

СМИ. Работа по формирования положительного образа сотрудников полиции 

должна помочь повышению престижа службы, росту доверия со стороны насе-

ления и в результате повышать эффективность работы органов внутренних дел.  

Нами был составлен экспертный опросный лист для оценки характери-

стик личности «идеального» и «реального» сотрудника органов внутренних 

дел, по которому мы протестировали сотрудников полиции относительно их 

собственных морально-этических характеристик, интеллектуальных. коммуни-

кативных и волевых качеств, навыков и умений. Затем группе гражданских лиц 

предлагалось оценить реальный и идеальный образ сотрудников полиции.  

В исследовании приняли участие 60 человек, из них 30 — сотрудники по-

лиции и 30 — гражданские лица. Анкетирование проводилось на условиях ано-

нимности и добровольности. В группе гражданских респондентов — 

16 женщин и 14 мужчин, по роду занятий представлено 11 работников аппарата 

управления, 10 работников сельского хозяйства, 5 работников производствен-

ной сферы, два предпринимателя и двое рабочих. Удовлетворительно оценива-

ют деятельность сотрудников полиции 43% респондентов, неудовлетворитель-

но — 37% и затрудняются ответить 20% (6 человек). В качестве основания для 

формирования отношения к сотрудникам полиции респонденты указали: из бе-

сед с друзьями, знакомыми, в кругу семьи — 47%; на основе теле- и радиопере-

дач — 26%; на основе личного опыта — 17% и на основе публикаций в прессе 

— 10%. 
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В ситуации угрозы здоровью или благополучию готовы обратиться за 

помощью к сотрудникам полиции 40%; 23% респондентов сами готовы обеспе-

чить себе безопасность; 17% обратятся в государственные органы; 13% — в 

частные охранные агентства и 6% затрудняются ответить относительно своих 

действий в данной ситуации. В случае необходимости оказать помощь сотруд-

никам полиции, безусловно, готовы помочь 33 % респондентов; готовы, но в 

определенных случаях — 30%; совершенно не готовы — 20% и 17% затрудня-

ются ответить. 

Среди недостатков в деятельности сотрудников полиции (предлагалось 

выбрать по 3 позиции) 70% обозначили безнаказанность и произвол сотрудни-

ков правоохранительных органов; 40% отметили коррупцию в правоохрани-

тельных органах; опасаются стать жертвой преступления 30%; пострадать от 

произвола сотрудников правоохранительных органов (полиции, суда, прокура-

туры, органов безопасности) 23% и беспокойство относительно высокого уров-

ня преступности в регионе проявили 20%. 

Как показали результаты исследования, самооценка сотрудников полиции 

и оценка их качеств гражданами зачастую диаметрально различаются. 

1. Среди морально-этических характеристик наиболее конфликтными яв-

ляются ответственность за свои действия, принципиальность (непримиримость) 

в борьбе с преступностью, дисциплинированность. При оценке реального обра-

за сотрудников полиции гражданами все показатели морально-этических харак-

теристик ниже среднего, а такие черты как грубость, жадность и властолюбие 

получили высокие баллы. Если обратиться к тому, какими в идеале морально-

этическими характеристиками должен обладать сотрудник полиции, по мнению 

граждан, то на самом высоком значении находятся такие черты, как дисципли-

нированность, адекватная самооценка, правдивость, честность и моральная 

устойчивость. Менее всего в сотрудниках полиции, по мнению граждан, долж-

ны быть проявлены все те же грубость, жадность и властолюбие. При оценке 

собственных морально-этических характеристик сотрудниками полиции 

наибольшее количество баллов набрали такие качества, как исполнительность, 

ответственность за свои действия и дисциплинированность. Менее выражен-

ными оказались такие характеристики, как грубость, жадность и властолюбие. 

2. При оценке интеллектуальных качеств по самооценке сотрудников ор-

ганов внутренних дел видно, что на самом высоком уровне оказались такие ка-

чества, как образованность, умение выбрать наиболее эффективный путь реше-

ния проблемы и начитанность, а наименее выраженными оказались аналитиче-

ский склад ума, развитая оперативная интуиция и развитый интеллект. При 

опросе граждан об интеллектуальных качествах реального образа сотрудника 

полиции выявлено, что наиболее характерными качествами оказались умение 

выбрать наиболее эффективный путь решения проблемы и развитая оператив-

ная интуиция. Менее характерными качествами, по мнению граждан, являются 

образованность, аналитический склад ум, начитанность, развитый интеллект. 

Сравнивая показатели интеллектуальных качеств, видим примерно такую же 

картину: сотрудники сами себя оценивают выше среднего по всем показателям, 
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при этом наиболее близкими к идеальному образу являются аналитический 

склад ума и развитая оперативная интуиция. 

Сравнивая реальный образ, определенный гражданами, с самооценкой 

самих сотрудников, наибольшее расхождение видим по шкалам «образован-

ность», «развитый интеллект» и «начитанность». Идеальный сотрудник поли-

ции, по мнению граждан, должен быть начитанным и с развитым интеллектом. 

Далее отмечаются значимыми такие черты, как образованность и умение вы-

брать наиболее эффективный путь решения проблемы. Менее значимыми ока-

зались аналитический склад ума и развитая оперативная интуиция, т. е., лич-

ностные черты (начитанность и развитый интеллект) ставятся выше професси-

ональных (аналитический склад ума и развитая оперативная интуиция). Наибо-

лее ярко выраженными оказались следующие качества: решительность, устой-

чивость к стрессу, настойчивость, сдержанность, мужество, активность, работо-

способность. При исследовании волевых характеристик сотрудников полиции 

было выявлено самое наихудшее качество — пассивность. 

3. При сравнении полученных данных по коммуникативным качествам 

можно сделать вывод что, в идеальном образе сотрудника полиции на первом 

месте стоят способность располагать к себе людей, вызывать у них чувство до-

верия, способность к быстрому установлению психологического контакта с но-

выми людьми, умение слушать собеседника и умение быстро найти нужный 

тон, целесообразную форму общения в зависимости от психического состояния 

и индивидуальных особенностей собеседника. По мнению граждан, сотрудник 

полиции не должен обладать такими качествами, как высокомерие, пренебре-

жение по отношению к гражданам и грубость в общении. Оценивая свои ком-

муникативные качества, сотрудники полиции на первое место поставили уме-

ние быстро найти нужный тон, целесообразную форму общения, способность 

располагать к себе людей, вызывать у них чувство доверия, способность к 

быстрому установлению психологического контакта с новыми людьми, умение 

слушать собеседника, уравновешенность и самообладание в конфликтных си-

туациях. Более того, сотрудники полиции отмечают у себя минимально выра-

женные высокомерие, пренебрежение и грубость. При оценке коммуникатив-

ных качеств, навыков и умений реального образа сотрудников полиции граж-

данами, выявилась совершенно противоположная самооценке сотрудников по-

лиции тенденция. Явными лидерами здесь являются высокомерие, пренебреже-

ние по отношению к гражданам и грубость в общении. На среднем уровне вы-

ражены уравновешенность и самообладание в конфликтных ситуациях. Умение 

быстро найти нужный тон, целесообразную форму общения в зависимости от 

психического состояния и индивидуальных особенностей собеседника, по мне-

нию граждан, выражено у сотрудников полиции минимально. Адекватно оце-

нено гражданами лишь уравновешенность и самообладание сотрудников в 

конфликтных ситуациях. Оценка себя сотрудниками полиции близка к идеаль-

ному образу. 

Формирование позитивного имиджа сотрудника полиции среди населе-

ния связано с образцовым поведением сотрудников полиции при контактах с 

гражданами и решении задач при обращении к ним граждан за помощью. Дея-
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тельность полиции должна быть открытой для общества, а действия сотрудни-

ков полиции — обоснованными и понятными для граждан.  
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Аннотация. В представленной статье актуализируются и раскрываются 

психолого-педагогические условия, способствующие более успешному дости-

жению цели и задач морально-психологической подготовки сотрудников, впер-

вые принятых на службу в ОВД. Научная новизна исследования заключается в 

том, что осуществлён анализ вышеупомянутых психолого-педагогических 

условий морально-психологической подготовки с учётом специфики содержа-

ния и контингента обучающихся 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, морально-

психологическая подготовка сотрудников ОВД. 

 

На текущий момент проблемы, посвящённые совершенствованию про-

цесса морально-психологической подготовки представителей правоохрани-

тельных органов, впервые принятых на службу, приобретают особое значение. 

[6]. 

Повышение актуальности качества морально-психологической подготов-

ки сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, может быть обусловлено 

ситуацией обострения геополитической напряжённости в мире, усиливающей 

угрозы и риски в отношении сохранения общественной безопасности на всей 

территории российского государства.  

Поэтому не случайно, что на важность обеспечения высокого уровня под-

готовки лиц, призванных защищать права и безопасность граждан, обращает 

также серьёзное внимание В.В. Путин [1]. 

Следовательно, можно подчеркнуть, что анализ вопросов, связанных с 

проблематикой морально-психологической подготовки представителей орга-

нов, призванных защищать общественный порядок, жизнь, здоровье и благопо-

лучие наших граждан, являются достаточно актуальными.  

Вопросы реализации данной социально-значимой задачи регламентиру-

ются нормативно-правовыми актами, непосредственно связанными с организа-

цией процесса морально-психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. [2]. 

Однако, несмотря на серьёзное внимание, уделяемое проблематике мо-

рально-психологической подготовки в системе ОВД, можно отметить суще-

ствование противоречия, а именно: между объективными требованиями, предъ-

являемыми обществом к качеству морально-психологической подготовки со-

временного сотрудника органов внутренних дел, с одной стороны, и недоста-
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точной разработанностью психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

достижение данного результата, с другой. 

Существующее противоречие ещё раз актуализирует проблему и обу-

славливает постановку цели исследования, заключающейся в определении со-

вокупности психолого-педагогических условий, способствующих более успеш-

ной реализации процесса морально-психологической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел, вновь принятых на работу. 

Прежде чем перейти к достижению поставленной цели, необходимо 

уточнить основное содержание понятия «психолого-педагогические условия». 

В самом общем значении, с лексико-семантической точки зрения, усло-

вие рассматривается, прежде всего, как некое обстоятельство, от которого что-

либо зависит, а кроме того, как определённое правило, установленное в какой-

либо области жизни (деятельности) или как обстановка, в которой что-либо 

происходит [4]. 

В педагогике наблюдается позиция по данному вопросу, схожая с мнени-

ем учёных-психологов, поскольку условие детерминируется как совокупность 

переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, вли-

яющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его пове-

дение, воспитание и обучение, формирование личности [5, с. 36]. 

Далее попытаемся выделить такие психолого-педагогические условия с 

кратким обоснованием высказанной точки зрения. 

Одним из важнейших условий в процессе морально-психологической 

подготовки, особенно для лиц, впервые принятых на службу в органы внутрен-

них дел, является ее практический, прикладной характер, который даёт воз-

можность усилить профессиональную значимость процесса подготовки, изна-

чально формировать внутреннюю мотивацию к освоению новых знаний и уси-

ливать процесс целеполагания, определяемый руководителем, проводящим мо-

рально-психологическую подготовку. 

Вторым условием может являться личностная значимость процесса мо-

рально-психологической подготовки. Реализация данного условия предполагает 

более тщательное и неформализованное взаимодействие со сотрудниками, учи-

тывая их интересы, потребности, ценностные и смысловые ориентации, а также 

интериоризацию поставленных в ходе занятия педагогических целей в мотив 

познавательной деятельности [3, с. 114]. 

В целом речь идёт об использовании потенциальных образовательных ре-

сурсов сотрудников для их личностного и профессионального роста. 

Следующим важным условием более успешной морально-

психологической подготовки сотрудников является учёт интегративного харак-

тера учебной информации. Так, учебный материал, который формируется и ре-

ализуется кафедрой психологии и педагогики в органах внутренних дел Барна-

ульского юридического института МВД России, является элементом, составной 

частью целостной профессиональной программы и учебного плана. Что и пред-

определяет его особенность: с одной стороны, специфика, отличающая его от 

других компонентов, с другой, гармоничная, целостная взаимосвязь с инфор-

мацией других разделов.  



190 
 

Например, в содержание учебного плана каждой программы предвари-

тельной профессиональной подготовки сотрудников, впервые поступающих на 

службу в ОВД, в рамках реализации дисциплин профессионального цикла, 

включаются вопросы морально-психологической подготовки. На текущий мо-

мент основные темы, изучаемые в разделах, направленных на обеспечение мо-

рально-психологической подготовки сотрудников, впервые поступающих на 

службу в ОВД, представлены в следующей формулировке: 

— психологическая характеристика профессиональной служебной дея-

тельности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 

— приемы психологической саморегуляции сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации; 

— психологический практикум; 

— профессиональное общение сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации; 

— условия эффективного общения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации с гражданами; 

— вербальные и невербальные средства коммуникации в профессиональ-

ном общении сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 

— методы и приемы оказания правомерного психологического воздей-

ствия на граждан; 

— психотехника познания личностных особенностей партнеров по обще-

нию; психологическое портретирование; 

— конфликты в ситуациях профессионального общения сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации с гражданами и т.д. 

Преобладающей формой организации учебных занятий по проблематике 

морально-психологической подготовки сотрудников, впервые принятых на 

службу в органы внутренних дел, являются практические занятия, усиливаю-

щие прикладной характер данного процесса. 

Также стоит обратить внимание на соблюдение условия дифференциро-

ванного подхода морально-психологической подготовки сотрудников, впервые 

принятых на службу в органы внутренних дел, что предполагает учёт исходно-

го теоретического и практического уровня подготовки, формирования содержа-

ния, исходя из разноуровневого состава аудитории. 

Еще одним важным условием, которое может активизировать познава-

тельный интерес у сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, форми-

руя у них учебную мотивацию к морально-психологическому совершенствова-

нию, это активное использованием методик интерактивного обучения, техноло-

гий кейс-стади, мозгового штурма, различных деловых и ролевых игр, позво-

ляющих моделировать, воссоздавать практические ситуации в профессиональ-

ной деятельности и т.д. 

Обсуждая ситуационные задачи, генерируя различные альтернативы при-

нимаемых практико-ориентированных вопросов, сотрудники, впервые приня-

тые на работу в органы внутренних дел, совершенствуют целый комплекс про-

фессиональных компетенций, связанных с морально-психологической готовно-
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стью, необходимых им для дальнейшей успешной профессиональной деятель-

ности. 

И наконец, можно назвать ещё одно необходимое условие в исследуемом 

образовательном процессе, а именно — проблемно-ориентированный характер 

подготовки сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. 

В какой бы форме не осуществлялся педагогический процесс, с учётом 

специфики контингента, крайне важно занятия, проводить в проблемно-

ориентированном варианте, по возможности, с привлечением частично-

поисковых и исследовательских методов, в зависимости от содержания учебной 

темы, поставленных целей и уровня подготовленности сотрудников, впервые 

принятых на службу в органы внутренних дел. 

Данный перечень обозначенных психолого-педагогических условий не 

исчерпывает весь арсенал и дальнейшие возможности совершенствования обра-

зовательной практики в процессе морально-психологической подготовки со-

трудников, впервые принятых на службу в органы внутренних дел, а только ак-

туализирует важную проблему необходимости продолжения исследовательских 

изысканий в данном направлении. 
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Характер и тенденции развития современных глобальных 

и внутринациональных общественно-политических процессов чрезвычайно 

остро ставят вопрос об обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности в России. Важнейшей составляющей системы обеспечения обще-

ственной безопасности являются войска национальной гвардии Российской Фе-

дерации.  

Воспитание военнослужащих, формирование у них морально-

нравственных качеств, необходимых для выполнения служебно-боевых задач в 

настоящее время является задачами военно-политической работы. Однако, на 

сегодняшний день организация качественного воспитания военнослужащих в 

некоторой степени затруднена. И этому есть объяснения. 

Во-первых, в силу того, что новая система военно-политической работы 

находится на стадии формирования, офицеры-воспитатели пользуются инстру-

ментарием прежней, советской, которая морально устарела. Во-вторых, само 

понятие воспитания постепенно вытесняется на периферию общественного со-

знания. В отношении воспитательного воздействия предпочитают использовать 

такие размытые понятия как «психолого-педагогическая поддержка», «коррек-

ция поведения», «формирование общечеловеческих ценностей» и т.п. 

В этих условиях, необходим поиск новых форм и способов воспитания 

военнослужащих, отвечающих духу времени. Представляется, что такой новой, 
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«хорошо забытой старой» формой является использование воспитательного по-

тенциала традиций войск национальной гвардии. 

Динамичное развитие современного общества делает чрезвычайно важ-

ным связь поколений. Только в этом случае использование воспитательного по-

тенциала, в т.ч наследия военнослужащих, а, впрочем, и других слоёв населе-

ния, проявляющихся как традиции, при организации воспитательного воздей-

ствия на новые поколения не подвергается сомнению. 

Некоторые современные учёные при изучении данного понятия рассмат-

ривают традицию как производную от национального менталитета, миропони-

мания и мироощущения. В нашем же понимании традиции 

мы солидаризируемся с исследователями, утверждающими, что сущность тра-

диции — сохранение обычаев формы поведения, характеризуемого устойчиво-

стью и нацеленностью на сохранение унаследованных обычаев, норм и правил 

[1]. Таким образом, в контексте нашей работы под традициями войск нацио-

нальной гвардии мы понимаем средство и механизм сохранения исторического 

опыта выполнения служебно-боевых задач, формирования у новых поколений 

военнослужащих необходимых для выполнения службы профессиональных и 

морально-нравственных качеств, установок сознания и спектра ценностей. 

Т.е., говоря о традициях войск правопорядка, мы имеем ввиду не столько 

ритуалы или другие конкретные мероприятия, сколько действия по определён-

ному образцу, совокупность мыслей, знаний, навыков, умений, ценностей и 

идеалах, передаваемых от одного поколений носителей традиций к последую-

щему. 

Значимость традиций не только в том, что они служат соединительным 

звеном между военнослужащими войск национальной гвардии и их предше-

ственниками — военнослужащими и сотрудниками войск конвойной стражи, 

ОГПУ, НКВД, внутренних войск, но и обеспечивают преемственность, способ-

ствуют перспективе будущего строительства войск. При этом, учитывая значи-

тельный по времени и по событиям исторический срок существования войск 

правопорядка, необходимо избегать крайностей: таких, как незыблемый кон-

серватизм или постоянное стремление к инновациям. 

Преемственность традиций войск национальной гвардии означает пере-

дачу ценностей культуры воинской деятельности от предшественников после-

дующим поколениям войск правопорядка с учётом новых обстоятельств дея-

тельности военнослужащих. 

Для преемственности традиций войск национальной гвардии важны сле-

дующие условия [1]: 

— постоянное присутствие носителей этих традиций; 

— наличие общих целей и интересов в воинских коллективах, зафиксиро-

ванных в законодательстве; 

— систематическая смена воинских поколений; 

— духовное единство военнослужащих на основе их государственно-

патриотического воспитания; 

— присутствие определённых прав и свобод в деятельности военнослу-

жащих. 
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В истории войск правопорядка воспитание военнослужащих всегда счи-

талось приоритетным. Да и в целом история отечественного военного дела по-

родила аксиому: в здоровой армии без творчества (явления духа) нет матери-

альных достижений, обуславливающих в свою очередь моральное превосход-

ство, а с ним и победы. 

Воспитательная же ценность передаётся последующим поколениям по-

средством трансляционных механизмов (носителей традиций и средств позво-

ляющих выработать профессиональные и морально-нравственные качества, 

установки сознания и спектр ценностей, которые требуют условия службы. 

Главенствующее место среди традиций войск национальной гвардии за-

нимает традиция государственного патриотизма. Ещё в правление москов-

ских князей и царя Ивана Грозного охрану их жизни осуществляли стрельцы, а 

со времен Петра I гвардейские полки. Позже, при Александре I функции охра-

ны первых лиц государства были возложены на войска конвойной стражи. 

Как правило, весь личный состав войск правопорядка всегда проявлял и 

проявляет чувство любви и уважения к главе государства. Это выражается в ри-

туалах принятия Военной присяги, в художественно-наглядном оформлении 

государственной и ведомственной символики на территории воинских частей и 

соединений, в том числе размещения портретов Президента Российской Феде-

рации как главы государства и Верховного Главнокомандующего. И, конечно, в 

первую очередь, в готовности выступить на защиту государственного строя, не 

допустить государственного или правительственного переворота. В связи с 

этим непонятен, например, факт нападок и травли со стороны отдельных СМИ 

в отношении Героя России полковника С.И. Лысюка, в связи с участием под его 

командованием отряда специального назначения отдельной дивизии оператив-

ного назначения (ОДОН) «Витязь» в обороне телецентра Останкино во время 

октябрьских событий в Москве в 1993 году. 

Первые лица государства, в свою очередь, высоко ценили личную пре-

данность своих подданных служивых людей. Последние стимулировались ма-

териально и морально (награждение государственными и ведомственными 

наградами, премирование, присвоение почетных званий, обеспечение социаль-

ных льгот, гарантий и т.п.). Все это и позволило сформироваться традиции гос-

ударственного патриотизма войск правопорядка. Эта традиция «формирует по-

ложительное воздействие на образцовое выполнение каждым военнослужащим 

своих служебных обязанностей, чувство оптимизма в деятельности военнослу-

жащих» [1]: 

Особое место среди традиций войск национальной гвардии занимает 

традиция оказания помощи населению при стихийных бедствиях 

и техногенных катастрофах. Военнослужащие войск правопорядка принимали 

участие в ликвидации последствий аварий и природных катаклизмов на протя-

жении практически всего послевоенного советского этапа их существования и 

уже в новейшей истории войск. истории военнослужащие Среди таковых ава-

рия на химкомбинате «Маяк» осенью 1957 года, взрыв реактора на Чернобыль-

ской АЭС в апреле 1986 года, разрушительное землятрясение в армянских го-

родах Ленинакан, Спитак и др. в 1988 году. промышленная техногенная ката-
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строфа на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, стихийное бедствие, вызванное 

проливными дождями, в Краснодарском крае в июле 2012 года, наводнения в 

Хабаровском крае в 2013 году, в Иркутской области в 2019 году, в Приморье в 

2021 году. 

Другой не менее важной традицией является традиция постоянной го-

товности прийти на помощь попавшим в беду людям. 

Эта традиция берёт своё начало с самого создания войск конвойной стра-

жи. Причём, в большей степени эта традиция обусловлена не выполнением дол-

га службы, а душевным порывом, постоянной готовностью помочь людям, 

прийти им на помощь в трудную минуту. Это находит подтверждение и в офи-

циальных источниках. Так, в приказе командира отдельного Корпуса внутрен-

ней стражи от 11 февраля 1864 г. № 38 отмечается, что «Государь Император 

пожаловал серебряные медали с надписью «За спасение погибавших» на Вла-

димирской ленте и по пяти рублей серебром каждому нижним чинам: унтер-

офицеру Ивану Коневу и рядовым Гершке Бродскому и Георгию Васильеву «за 

человеколюбивые подвиги». Их заслуга состояла в том, что они спасли жизнь 

человека, вынеся его из горящего дома. 

… Послевоенное время. Старший сержант Измаил Mypтазалиев ехал 

в отпуск в поезде. Вдруг проводник сообщил пассажирам, что в одном из купе 

завязалась драка, и одному из пассажиров нанесено ножевое ранение. Хулига-

ны пытались скрыться. Муртазалиев бросился за ними в тамбур. Там на воина, 

выхватив нож, бросился один из правонарушителей. Измаил резким ударом вы-

бил нож из рук нападавшего и свалил его на пол. Затем Муртазалиев поспешил 

на поиски остальных преступников и настиг их в тамбуре другого вагона. Из-

маил Муртазалиев одержал победу, борясь один против пятерых. Родина до-

стойно оценила мужество старшего сержанта, он был награжден медалью «За 

Oтвагу». 

Традиция постоянной готовности прийти на помощь попавшим в беду 

людям продолжается и в наши дни. 2009 год. Наш герой — курсант 2 курса 

Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России 

Пётр Бенделев. Будучи в каникулярном отпуске, гулял по улицам родного го-

рода. Услышал крики о помощи и побежал на шум голосов. Увидел, из окна 

одного из домов валит дым: пожар! Ворвавшись в горящую квартиру, Пётр 

увидел в одной из комнат лежащую на диване престарелую женщину. Подхва-

тив её на руки, Бенделев бросился из горящего дома. За этот поступок Пётр 

Бенделев был награждён медалью «За спасение погибавших». 

Другой курсант этого же института, только уже вставшего под знамёна 

войск национальной гвардии, Александр Василенко проходил обучение на фа-

культете морально-психологического обеспечения. Летом 2015 года после 

окончания 2 курса обучения отдыхал на Родине, в республике Крым. В один из 

дней на море разыгралась непогода, купание граждан было запрещено. Несмот-

ря на это, семья из трёх человек: мужчина, его супруга и их ребёнок решились 

зайти в море. Отдавшись воле случая, все трое начали тонуть. На их счастье, на 

берегу находился курсант Василенко. Услышав крики утопающих, Александр, 

не раздумывая, бросился вводу. Отличный пловец, он в считанные секунды 
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преодолел расстояние до утопающей девочки. Подхватив её по всем правилам 

спасения, он быстро доплыл до берега. Доставив ребёнка до берега, представи-

тель войск национальной гвардии снова устремился в водную стихию, чтобы 

спасти из последних сил державшуюся в воде женщину. Третий заход в море 

мужественный курсант сделал уже совместно с другим отдыхающим. Беспеч-

ный глава семейства был спасён. За самоотверженные действия курсант Васи-

ленко был награждён ведомственной медалью. 

Данные традиции прочнее связывают военнослужащих с гражданским 

населением, поднимают авторитет войск национальной гвардии в обществе, де-

лают престижной службу в рядах Росгвардии. 

Традициям войск национальной гвардии, которыми и через которые воз-

можно воспитание военнослужащих, формирование у них высоких профессио-

нальных и духовных качеств несть числа. В заключении хочется назвать ещё 

одну. Это традиция совершения воинских подвигов. Сегодня она актуальна в 

особой мере, потому что военнослужащие внутренних войск, наряду с воинами 

Вооружённых Сил МО, в очередной раз выполняют боевые задачи в интересах 

России в военном конфликте. Ныне — в рамках специальной военной операции 

на Украине. 

Свидетельством тому являются многочисленные примеры верности при-

сяге и долгу службы при выполнении боевых задач, мужественных действий и 

отваги в боевой обстановке. Они описаны в многочисленных литературных ис-

точниках [4]. 

Таким образом, традиции, являясь неявным средством и способом воспи-

тания военнослужащих, обеспечивают эффективную передачу духовно-

нравственного и профессионального опыта от прошлых к последующим поко-

лениям военнослужащих войск правопорядка. Воспитание новой смены ны-

нешним ветеранам службы несёт особую функциональную нагрузку при пони-

мании важности сохранения социальной стабильности в обществе, недопуще-

ния распада государства. 
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Аннотация. В морально-психологической подготовке сотрудников орга-

нов внутренних дел существуют значимые ресурсы не только для формирова-

ния умений и навыков, но и воспитания личности, развития ее достоинства и 

самоуважения. Наиболее важным в воспитании личности является ресурс само-

актуализации, как фундаментальный мотив саморазвития, духовного изменения 

и самоосуществления. Самоактуализация как процесс, предполагает динамику 

личностного начала в человеке, его самостоятельную эффективность в направ-

лении зрелости и профессионализма. Реализация ресурса самоактуализации 

может быть обеспечена такой системой подготовки, которая будет ставить в 

центр внимания личность человека и в предельной степени учитывать психоло-

гические законы ее развития. 

Ключевые слова: личность, самоактуализация, образование, самореали-

зация, психическое здоровье, дефицитарность самоактуализации. 

 

Проблема самоактуализации личности, как предмет исследования в пси-

хологической науке, получив свое начало в рамках гуманистического направ-

ления в конце 60-х годов ХХ века, остается значимой и нерешенной в системе 

современного профессионального образования. Самоактуализация, обозначен-

ная представителями гуманистической психологии с позиции приоритетности 

личности и ее целостной сущности, с точки зрения А. Маслоу, является показа-

телем высшего уровня развития, реализации способностей человека [1]. Это 

значит, что уровень самоактуализации предполагает не только развитое созна-

ние, но и самосознание себя как личности, обладающей достоинством, честью и 

непротиворечивой Я-концепцией. Сформированность личностного уровня в че-

ловеке позволяет сохранять уверенность в собственных силах и знаниях, обре-

сти профессиональную компетентность, устойчивость мировоззрения, самосто-
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ятельность взглядов и убежденность в собственной значимости для социума. 

По сути, все перечисленное, с полным основанием может быть отнесено к пси-

хологическому портрету личности выпускника образовательной организации 

МВД России и включено в задачи морально-психологической подготовки со-

трудников органов внутренних дел. 

Проблема самоактуализации особенно остро переживается сотрудниками 

силовых структур, в силу ее субъективной значимости, определяющей лич-

ностный и профессиональный смысл [2, с. 3]. Самоактуализацию рассматрива-

ют в качестве мотива, системно организующего социальную активность лично-

сти, и детерминирующего гуманистические тенденции поведения. Самоактуа-

лизированная личность обладает специфическими качествами конструктивного 

характера, позволяющими ей выстраивать благоприятные отношения и под-

держивать психологический контакт с субъектами профессиональной деятель-

ности. Так, в эмпирическом исследовании А.А. Кузнецова, проведенного на ба-

зе Белгородского юридического института МВД России, доказано, что самоак-

туализирующиеся курсанты, с высоким уровнем достоверности (p ≤ 0,01), ха-

рактеризуются хорошо развитым чувством реальности, способностью к пони-

манию ответственности в настоящем времени, положительной динамикой со-

циальной активности и психологических контактов, а также отсутствием агрес-

сивности [4]. 

Один из первых исследователей проблемы самоактуализации 

K. Goldstein, считал, что самоактуализация является значимым мотивом чело-

веческой жизни и адекватности отношения, исходя из которого человек в со-

стоянии выполнить то, что требует от него мир [5, с. 6]. Однако он подчерки-

вал, что реализовать себя возможно только во взаимоотношениях с другими 

людьми, и тут важны такие отношения, при которых другие также должны 

быть самореализованными личностями. Иными словами, задачи воспитания в 

человеке личности может выполнить только человек, достигший уровня лично-

сти, самоактуализированный и самодостаточный.  

С точки зрения K. Goldstein, задавшего вектор исследования данного во-

проса в психологии, самоактуализация является естественной направленностью 

человека, внутренним побуждением, стимулирующим его развитие и постоян-

ное стремление к удовлетворению потребности в ней. Даже в условиях дости-

жения определенного уровня самоактуализации, возникают новые потребности, 

определяющие творческий поиск, усилия по преодолению препятствий, а также 

движение к целям. И это характеризует психическое здоровье личности, спо-

собной к построению жизненной перспективы и активной деятельности. 

Фактор психического здоровья, в зависимости от стремления к более вы-

соким жизненным целям, отмечает и А. Маслоу в анализе сущностных характе-

ристик самоактуализации. Отмечая самоактуализацию как самый высокий уро-

вень потребностей, следует подчеркнуть, что ее достижение возможно при 

условии постоянной работы над собой. В своем фундаментальном исследова-

нии личностей, достигших уровня самоактуализации, А. Маслоу выделяет пят-

надцать свойств, которыми отличаются самоактуализирующиеся личности [7, 

с. 8]. Наибольший интерес представляют качества, отражающие деловую 
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направленность, креативность, внутреннюю готовность к обучению, ориента-

цию на сложные задачи, независимость и внутреннюю устойчивость нрав-

ственных норм, приоритетность универсальных ценностей. Комплекс, отме-

ченных А. Маслоу, личностных качеств, представляет собой полюс психологи-

ческих особенностей конструктивного характера, необходимых для сотрудни-

чества на основе нравственных критериев. Немаловажными выступают показа-

тели устойчивости при воздействии стрессовых обстоятельств, сохранения доб-

рожелательности и нормативности в поведении, преодоления собственных про-

явлений враждебности в межличностных отношениях [5, с. 20]. 

Другой представитель гуманистического направления психологии, 

К. Роджерс, считал стремление человека к самоактуализации врожденным яв-

лением, которое проявляется в условиях, благоприятствующих этому [8]. Дан-

ное стремление выступает в качестве двигателя развития личности, ее самодо-

статочности и автономии, независимости и конгруэнтности. Оно лежит в осно-

ве Я-концепции человека, воспринимающего себя как здоровую личность при 

условии гармоничности отношений между «Я-реальным» и «Я-идеальным». И 

способствуют этому процессы, обеспечивающие возрастание конструктивного 

начала личностного «Я», выраженного в самостоятельности и уверенности в 

собственных возможностях [9]. 

Самоактуализация представляет собой процесс постепенного открытия 

личностью собственных потенциальных возможностей в деятельности. Так как 

развитие вне системы деятельности невозможно, следует понимать самоактуа-

лизацию в качестве механизма профессионального и духовного роста, само-

осуществления и самореализации. Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина 

подчеркивают роль самоактуализации, как формы движения к профессиональ-

ному мастерству.  

Современное понимание проблемы самоактуализации связано с понятием 

«самореализации», которое в настоящем активно разрабатывается 

С.И. Кудиновым и понимается как «совокупность инструментально-стилевых и 

мотивационно-смысловых характеристик, обеспечивающих постоянство стрем-

лений и готовность к самовыражению личности в различных сферах жизнедея-

тельности в процессе онтогенеза» [10, с. 32]. Самоактуализация, трансформи-

ровавшаяся в самореализацию, получила дальнейшее развитие и новое понима-

ние с позиции ее внешних проявлений. В сфере профессиональной деятельно-

сти это реально наблюдаемые формы достижений. Внутренние явления саморе-

ализации отражены в духовном и интеллектуальном совершенстве личности. В 

соответствии с таким пониманием, проявления самореализации делятся на три 

вида, в зависимости от жизненной сферы — социальной, личностной и дея-

тельностной. 

Значимость проблемы самоактуализации и развития человека как лично-

сти в настоящее время все возрастает, а в подготовке и воспитании молодого 

поколения она обретает статус первостепенной задачи, решение которой долж-

но быть направлено на реализацию потенциальных возможностей личностного 

становления, обучающихся в образовательных организациях. Невозможность 

самоактуализации связана с тем, что ценностного образца подлинного понима-
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ния личностного в человеке не обнаруживается в окружении индивида. При 

этом, среда не создает условий для реализации личностного потенциала, детер-

минируя установки на безусловное подчинение, унижение, льстивость, карьеру 

любой ценой, неуважение к подчиненным, компенсацию бессознательных ком-

плексов. Все эти паттерны поведения усваиваются на уровне викарного науче-

ния, наблюдения за эффективностью подобных форм поведения, и стремлений 

избежать опасности, которые формируют неконструктивную мотивацию избе-

гания неудач. В данном случае самоактуализация реализуется посредством бо-

лее низших механизмов удовлетворения потребностей — потребности в без-

опасности. 

Обращение к проблеме воспитания личности в системе профессиональ-

ного образования, это, прежде всего, анализ возможностей самоактуализации 

обучающихся, стимулирование ресурсов саморазвития, а также ориентация на 

морально-нравственную гуманизацию среды обучения. Препятствия для актуа-

лизации личностных ресурсов, с точки зрения K. Goldstein, A. Maslow и 

К. Роджерса, могут возникать по причине отсутствия соответствующих «объек-

тов и условий», необходимых для личностного роста. Процессы, обеспечиваю-

щие самоактуализацию, могут быть затруднены и по причинам субъективного 

характера, к которым следует отнести негативный предыдущий опыт, сформи-

рованный в условиях социального давления, жесткого авторитарного управле-

ния человеческим потенциалом. Непродуктивные стереотипы поведения со-

кращают возможности самораскрытия ресурсов самореализации, формируют 

дефицитарность личностного в человеке. Социальная активность такой личности 

ограничена низким уровнем познавательных интересов, внутренней конфликт-

ностью, неспособностью к установлению благоприятных социальных контактов, 

подозрительностью, враждебностью и недоброжелательностью [4, с. 20]. 

Очень часто, в период юношества, причиной невозможности самореализа-

ции, выступают навязываемые социальной средой, искаженные представления о 

реализации имеющегося потенциала, о приоритетных образцах поведения и спо-

собах достижения личностных и профессиональных целей. Для психики, которая 

на данном возрастном этапе предельно сензитивна к усвоению ценностей, это 

означает деформацию мотивирующих факторов и последующую дефицитар-

ность самореализации. Окружающие символы ценностно-образовательной среды 

проникают в «Я» личности и становятся ее достоянием. Питательная среда опре-

деляет наполнение личностной сущности и детерминирует последующий цен-

ностный или антиценностный выбор. Поэтому следует согласиться с позицией 

А. Маслоу в том, что образование должно способствовать самоактуализации че-

ловека, так как именно это может обеспечить «расцвет цивилизации нового ти-

па» [11]. 

В качестве выводов, мы предлагаем к размышлению некоторые положения 

концепции обучения А. Маслоу: 

1) образование представляет собой не только процесс передачи и усвоения 

знаний, но, в первую очередь, процесс личностного развития, обучающегося;  

2) образование должно готовить личность лидера и руководителя, кото-

рый способен воспитать другого человека как личность; 
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3) ведущими в преобразовании человека в личность должны выступать 

педагоги, воспитатели, наставники, как образцы личностного поведения. 

Таким образом, в воспитании личности использование ресурсных воз-

можностей самоактуализации создает благоприятные перспективы для профес-

сионального развития и обретения личностного смысла. 
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Личностные особенности сотрудников кадровых подразделений 

 

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования лич-

ностных особенностей сотрудников кадровых подразделений МВД России. 

Установлено, что сотрудники кадровых подразделений отличаются открыто-

стью, высокой коммуникабельностью, простотой в общении, конформностью, 

сниженным уровнем уверенности в себе. Они адекватно воспринимают критику 

и склонны прислушиваться к общему мнению. Оперативно действуют в слож-

ных условиях. В непривычных условиях и при воздействии стресса они испы-

тывают чувства тревоги и фрустрации. В личностно значимых ситуациях про-

являют яркие эмоциональные реакции 

Ключевые слова: личностные особенности, кадровые подразделения, 

МВД России, коммуникативные качества, ответственность 

 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов связана с повы-

шенными физическими, интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, од-

нако, независимо от условий, в которых реализуются профессиональные задачи, 

общество ожидает от сотрудника полиции эффективной профессиональной дея-

тельности. Профессионализм сотрудников правоохранительных органов опреде-

ляется уровнем сформированности личностно-профессиональных качеств. 

Личностные особенности сотрудников кадровых подразделений были ис-

следованы при помощью 16-ти факторного личностного опросника Р. Кеттела 

(форма С). В исследовании приняли участие 30 сотрудников подразделений по 

работе с личным составом территориальных органов ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Исследование проведено при 

помощи гугл-формы. 

Установлено, что большинство личностных особенностей коммуникатив-

ного блока находятся в пределах средних значений (4,1-6,9 ст.), что свидетель-

ствует о том, что сотрудникам кадровых подразделений свойственна умеренная 

коммуникативность, а в случаях, когда коммуникативное взаимодействие обу-

словлено требованиями службы, они демонстрируют активность в выстраива-

нии контактов (6,9 ст.). Круг друзей достаточен, проявляется избирательность в 

межличностных отношениях (4 ст.). Несмотря на средний уровень развития 

коммуникативных качеств, сотрудники кадровых подразделений достаточно 

хорошо разбираются в людях, способны анализировать мотивы их действий. 

Доброжелательны при умеренной степени доверия к окружающим, что позво-

ляет, одновременно, налаживать контакты и не терять бдительность и критич-
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ность мышления (4,7 ст.). Доверительные отношения устанавливают со знако-

мыми людьми, которые, по их мнению, не «представляют угрозы» (5,73 ст.). 

Не характерно признание другим в наличии у личных и профессиональных 

трудностей, они стремятся решать проблемы самостоятельно. Сотрудники не 

склонны к конфликтности (5,83 ст.). 

Сотрудники кадровых подразделений демонстрируют низкий лидерский 

потенциал: они не склонны навязывать кому бы ни было свою точку зрения, 

уважают общее мнение и прислушиваются к нему, способны в ущерб себе из-

менить мнение под давлением большинства (4,1 ст.). 

Таким образом, среди коммуникативных особенностей сотрудников кад-

ровых подразделений являются умеренная общительность и смелость в контак-

тах, дипломатичность, умеренная подозрительность, ведомость во взаимодей-

ствии, а также средняя степень конформности. 

Показатели блока интеллектуальных свойств сотрудников кадровых под-

разделений также находятся в пределах средних значений. Сотрудники обла-

дают достаточными для решения служебных задач когнитивными способно-

стями. Склонны разрабатывать чужие идеи и предложения, а не выдвигать соб-

ственные (5,2 ст.). Оперативно действуют в сложных условиях, принимают об-

думанные решения, не склонны к спонтанным поступкам (7,8 ст.). 

Блок эмоциональных свойств сотрудников также не отличается существен-

ным отклонением от средних показателей. Сотрудникам характерна умеренная 

эмоциональная устойчивость, но при повышенном воздействии раздражающих 

факторов они демонстрируют импульсивность. В непривычных условиях и при 

воздействии стресса они испытывают чувства тревоги и фрустрации. В личностно 

значимых ситуациях проявляют яркие эмоциональные реакции (3,9 ст.). 

Сотрудникам характерен оптимизм, уверенность в себе, умеренная склон-

ность к риску. В стрессе характерно повышение уровня тревожности. Сотрудники 

проявляют настойчивость в решении профессиональных задач, не склонны отсту-

пать от заданной цели. Адекватно реагируют на критику в свой адрес, не склонен 

к обвинению других в своих неудачах (6,9 ст.). 

Анализируя показатели регуляторного блока, отметим, что сотрудникам ха-

рактерно действовать в большей степени организованно и настойчиво в тех ситуа-

циях, к которым они адаптированы (5,2 ст.). Под действием стрессогенных факто-

ров их поведение может стать менее организованным. Сотрудники внимательны к 

соблюдению, их поведение нормативно. Тем не менее, они способны не учиты-

вать требования норм в особо значимых для них ситуациях (5,9 ст.). 

Таким образом, сотрудники кадровых подразделений отличаются откры-

тостью, высокой коммуникабельностью, простота в общении, конформностью, 

сниженным уровнем уверенности в себе. Они адекватно воспринимают критику 

и склонны прислушиваться к общему мнению. Оперативно действуют в слож-

ных условиях. В непривычных условиях и при воздействии стресса они испы-

тывают чувства тревоги и фрустрации. В личностно значимых ситуациях про-

являют яркие эмоциональные реакции. 
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Речевая культура сотрудников органов внутренних дел  

как фактор повышения общественного доверия  

к деятельности правоохранительных органов 

 

Аннотация. Данная статья посвящена речевой культуре сотрудников ор-

ганов внутренних дел. В ней рассмотрены и проанализированы правила оформ-

ления речевых высказываний в профессиональной деятельности, учёт и приме-

нение которых способствуют повышению общественного доверия к деятельно-

сти правоохранительных органов. 

Ключевые слова: сотрудник полиции; доверие; коммуникабельность; 

речь; профессионализм, правила. 

 

Являясь сотрудником органов внутренних дел, человеку предстоит вы-

полнять множество разнообразных профессиональных и личностных обязанно-

стей. В начале профессиональной деятельности не каждый сотрудник может 

сразу справиться с поставленными задачами. Но, формируя и усовершенствуя 

свои личностные качества, сотрудник полиции с годами становится профессио-

налом своего дела. Качественное и профессиональное исполнение обязанностей 

сотрудниками органов внутренних дел повышает общественное доверие к пра-

воохранительным органам. 

Одной из важнейших характерологических особенностей сотрудника ор-

ганов внутренних дел является коммуникабельность. Именно эта черта харак-

тера помогает сотруднику полиции устанавливать психологический контакт с 

различными категориями граждан, выявлять и уточнять важную информацию, 

требовать выполнение своих законных требований, проявлять сопереживание в 

определённых ситуациях.  

Речь является важным показателем профессионализма сотрудников орга-

нов внутренних дел. Сотрудники правопорядка должны продуманно выстраи-

вать свои речевые сообщения в соответствии со спецификой ситуации, ориен-

тироваться на достижение целей профессиональной деятельности. Сотрудники 

полиции должны умело пользоваться профессиональными терминами, но при 

этом, грамотно и лексически верно подбирать слова при общении с людьми не 

всегда осведомлёнными в данной терминологии. 

Речь полицейского при официальном разговоре с гражданами должна от-

вечать требованиям государственно-правового статуса и нормам цивилизован-

ного, служебного и делового общения. Исходя из этого, сотруднику полиции 

необходимо знать следующие правила: 
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— правило нормативной вежливости, призывающее к соблюдению тре-

бований нормативных правовых документов; 

— правила речевого этикета, обязывающих придерживаться культурных 

правил речевого поведения, принятых в обществе. К ним относятся: правило 

приветствия, правило представления, правила культурного обращения, правила 

просьб, пожеланий, одобрений, тактичного выражения неодобрения, умение 

извиняться и прощать;  

— правило правовой языковой культуры, которое предусматривает сво-

бодное владение профессиональным юридическим языком, построением выра-

жений, точным знанием многих законов и иных нормативных правовых доку-

ментов; 

— правило общей языковой культуры, которое обязывает максимально 

использовать богатства родного языка, его словарного запаса, речевых оборо-

тов; 

— правило смысловой культуры, которое заключается в стремлении и 

умении содержательно, логично, точно, четко, ясно выразить в словах свои 

мысли и чувства; 

— правило тождества — любое утверждение необходимо формулировать 

точно, однозначно, не допуская возможности двойственных толкований. Чем 

яснее и точнее сотрудник органов внутренних дел сформулирует свою мысль, 

тем больше шансов, что она будет качественно усвоена гражданином и помо-

жет качественно решить поставленную задачу; 

— правило непротиворечивости — суждения сотрудника полиции долж-

ны быть согласованными и точными. Следует обращать внимание на недопу-

стимость в речевом общении высказываний, содержащих противоречия;  

— правило аргументации — при правильном построении речевого выска-

зывания сотрудник органов внутренних дел должен использовать не только 

утверждения, но и их аргументацию. Необходимо дополнять аргументом тезис, 

требующий доказательств. В профессиональном общении следует избегать со-

мнительной и недостоверной аргументации; 

— правило достаточного основания — дополняет и развивает предыду-

щее правило. Речь сотрудника полиции наиболее эффективна, когда обоснова-

ниям и аргументации отводится больше внимания, чем прямым утверждениям. 

Основательные и достаточные аргументы, подкрепляющие истинность утвер-

ждений, позволяют успешнее воздействовать на собеседника. 

Сотрудникам полиции необходимо заботиться о том, чтобы не только ис-

пользовать все традиционные средства общения, но и в полном соответствии с 

содержанием высказывания варьировать ими. К приёму варьирования техникой 

речи относят следующие правила:  

— правило разнообразия — сотруднику органов внутренних дел следует 

разнообразить психотехнику речевого высказывания. Рекомендуется использо-

вать данное правило в согласии с логикой и содержанием высказывания. Не 

следует использовать лишь язык инструкций и статей уголовного кодекса или 

кодекса об административных правонарушениях, говорить невыразительным 

тоном или только в тоне обвинений, использовать речевые утверждения без до-
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казательств и аргументации. Использование правила разнообразия позволяет 

сотруднику полиции повысить эффективность профессионального общения; 

— правило выделения — при построении речевого высказывания сотруд-

нику полиции необходимо помнить о выделении всеми средствами общения 

важнейших положений высказывания, промежуточных констатации и выводов, 

заключений; 

— правило живой разговорной речи — живая разговорная речь является 

наиболее понятной для слушателя. Не все ситуации профессионального обще-

ния подразумевают использование таковой. В некоторых ситуациях сотрудник 

вправе использовать данное правило. Эмоциональная выразительная речь без 

использования документов позволяет разнообразить и упростить процесс об-

щения; 

— правило выбора стиля речи — выбор стиля общения трудная задача 

для любого человека. Этот выбор зависит от многих факторов. Мы используем 

речь в разных ситуациях: на работе, дома, с друзьями и в других местах. Речь в 

данном случае различается стилевыми особенностями. Стиль речи меняется и в 

зависимости от целей и контингента общения. У сотрудника органов внутрен-

них дел выбор стиля речи зависит от объективных и субъективных обстоятель-

ств. Ему необходимо уметь видоизменять стиль речи при выполнении служеб-

ных обязанностей. 

Сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной деятель-

ности используют и монологическую и диалогическую речь. В зависимости от 

поставленных задач полицейским необходимо применять различные виды ре-

чевых высказываний. Монолог необходим при проведении совещаний и заня-

тий с сотрудниками, для выступлений перед населением и в подобных ситуаци-

ях. В большинстве случаях сотрудники полиции используют диалогическую 

речь. Диалогическая речь позволяет установить психологический контакт, по-

лучить необходимые ответы на вопросы, более эффективно взаимодействовать 

с оппонентом. 

Таким образом, сотрудники полиции, общаясь с различными категориями 

граждан, должны уделять большое внимание своей речевой функции. От пра-

вильности построения речевых высказываний, от их эмоциональной окраски, от 

отношений к ситуации и к людям зависит доверие общества к деятельности 

правоохранительных органов. 
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Аннотация. Раскрывается проблема психолого-педагогической компе-

тентности офицеров — командиров подразделений в укреплении дисциплини-

рованности военнослужащих по призыву. Предлагаются личностно-оценочные 

и системные методы анализа работы командиров, как факторы организации, 
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Внешнеполитическая обстановка, эскалация войск и вооружений НАТО 

вблизи наших западных границ, а также наша СВО на Украине и реалии ги-

бридной войны, ведущейся против Российской Федерации, вновь формируют 

общественное мнение о соответствии современных Вооруженных Сил Отече-

ства своему историческому и конституционному предназначению. Традицион-

но, актуальным в этом контексте выступает уровень профессионализма кадро-

вых российских военных — офицеров. 

Вопросы профессионального становления российских офицеров Воору-

женных Сил представляют сегодня предмет и содержание научно-

педагогической деятельности высших военно-учебных заведений МО РФ, каж-

дого ответственного и неравнодушного к судьбам Отечества патриота — воен-

ного исследователя, преподавателя, командира-единоначальника. Налицо акси-

ома ожиданий и надежд народа на офицерское качество, выраженная строкой 

выдающегося советского поэта-фронтовика Константина Симонова «Он зара-

ботал суровое право по жизни людей вести за собой…» [1]. 

Руководящий документ в армии и на флоте — приказ министра обороны 

Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 803 «Об утверждении Руковод-

ства по организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации» требует функционирования в воинской части системы со-
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гласованных мероприятий, направленных на соблюдение требований законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, в том числе общевоинских уста-

вов Вооруженных Сил, и профилактику правонарушений в Вооруженных Си-

лах [2]. 

Известные российские военные эксперты в весьма сдержанной форме, 

тем не менее, все же выражают обеспокоенность недостаточностью определен-

ных профессионально значимых показателей кадровых военнослужащих, име-

ющих личный состав срочной службы. Так, заместитель председателя Обще-

ственного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, председа-

тель совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Воору-

жённых Сил «Мегапир» Александр Каньшин называет задачу формирования 

офицерского корпуса способного стать стабилизирующим фактором всего Рос-

сийского государства, одной из самых насущных и ответственных задач рос-

сийского общества и высшей государственной власти в области безопасности 

государства [3]. Отсюда следует элементарный вопрос о том, насколько сегодня 

«плоть от плоти народа» — офицерский корпус является стабилизирующим 

фактором нашего Отечества. Насущная необходимость стать этим фактором — 

вот веление времени. 

Несоответствие уровней совершенства технического и человеческого 

факторов в управляемой системе российской армии способно стать причиной 

тяжелых последствий в ближайшем будущем. Сегодня в российском обществе 

появились признаки противоречия между показателями военно-технического 

прогресса и управленческого профессионализма многих из тех, кто, приняв ре-

шение, стал командиром в офицерском качестве. Особую озабоченность вызы-

вают недостаточные военно-педагогические показатели у тех, кого гордо име-

нуют в войсках командирами или начальниками. Если обратиться к средствам 

массовой информации, то немедленно в поле зрения возникают сообщения, 

подтверждающие это несоответствие военно-педагогического уровня уровню 

современных вооружений и технических характеристик оружия в потенциаль-

ной компоненте Вооруженных Сил. 

«К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит 

76%. Это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году пре-

высит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзву-

ковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные бое-

вые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тя-

желыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит 

на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — заявил Президент Россий-

ской Федерации, Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Пу-

тин 21 апреля 2021 года в своем послании Федеральному Собранию [4]. Одно-

временно с этим, мы видим сообщения другого рода о Вооруженных Силах. 

Так, выступивший в ноябре 2019 г. в Совете Федерации заместитель главного 

военного прокурора Сергей Скребец, передает «Интерфакс», заявил о росте в 

российской армии насилия в отношении подчиненных со стороны командиров. 

Он рассказал, что с начала 2019 года по этой причине пострадали 

100 военнослужащих. «Чаще всего, — отметил Скребец, — насилие в армии 
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связано с тем, что младшие и старшие командиры нарушают основные требо-

вания уставов. Практика показывает, что поддержание управляемости подраз-

делений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито» [5]. 

Опытные военные педагоги утверждают, что большинство из команди-

ров, замеченных в рукоприкладстве в отношении младших, оправдывают эти 

нарушения, нехваткой, якобы, уставных полномочий для поддержания порядка 

среди солдат. В действительности же, одними из причин насилия является от-

сутствие у командиров личностной служебной мотивации на войсковую педа-

гогическую деятельность и, как следствие, отсутствие элементарных командир-

ских навыков работы с личным составом. Последние первично формируются на 

основе военной психологии и педагогики в высших военных учебных заведени-

ях, и фиксируются на войсковых (корабельных) стажировках. Значит, низкие 

показатели, в свою очередь, обусловлены недостаточной профессиональной 

подготовки курсантов военных училищ и, прежде всего, отсутствием должного, 

необходимого уровня самоподготовки. 

Трагически крупное происшествие в одной из воинских частей в Забайка-

лье в октябре 2019 г., когда рядовой — срочник Равиль Шамсутдинов застре-

лил, являясь караульным, восьмерых своих сослуживцев, полностью подтвер-

ждает, по принципу причинно-следственной связи, неисполнение в воинской 

части и подразделении командирских обязанностей, предусмотренных основ-

ным воинским документом Вооруженных Сил: 

«Статья 78. Командир (начальник) на основе задач, решаемых в государ-

стве и Вооруженных Силах, обязан постоянно воспитывать подчиненных воен-

нослужащих, формировать и поддерживать у них морально-политическую и 

психологическую готовность к защите Российской Федерации, гордость и от-

ветственность за принадлежность к Вооруженным Силам; развивать у военно-

служащих качества, необходимые для выполнения воинского долга, сознание 

святости и нерушимости Военной присяги (обязательства), отвагу, выдержку, 

находчивость, бдительность, чувство войскового товарищества и взаимовыруч-

ки, активно использовать в этих целях личный пример воспитанности, ревност-

ного отношения к службе, а также воинские ритуалы»[6]. 

Происшествие с расстрелом Шамсутдиновым сослуживцев определенно 

трактует не оценку качества психолого-педагогического подхода, а, собственно, 

отсутствие самого подхода в отношении Шамсутдинова, его командиров и со-

служивцев. Неглубокий психолого-педагогический анализ всех факторов дан-

ного происшествия позволяет с точностью установить, что офицеры в окруже-

нии рядового Шамсутдинова ставили на службе какие угодно цели, только не 

конкретные, давно прописанные и законспектированные в курсантских тетра-

дях, цели морально-психологического обеспечения личного состава. В данном 

знаковом тяжелом происшествии, как в зеркале отразился исторический факт, 

соответствующий данному периоду Вооруженных Сил — отсутствие стабильно 

функционирующей военно-педагогической системы армии и флота, где «бук-

сирами» системы призваны выступать военные педагоги — все офицеры, име-

ющие личный состав — от лейтенанта до генерала армии [7]. 
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Следующий проверенный факт — из Восточного военного округа, от ап-

реля 2021 года, прямо говорит о, буквально, предательстве военно-

педагогических интересов, в угоду личному обогащению. «Установлено, что 

заместитель командира одной из воинских частей в Амурской области путем 

использования подложных документов списал с учета воинской части свыше 

250 тонн топлива, которое сбыл сторонним лицам, а вырученными от продажи 

денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В результате пре-

ступных действий государству причинен ущерб на общую сумму более 8 млн. 

рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении указанного долж-

ностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, преду-

смотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата вверенного имущества в особо 

крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший суще-

ственное нарушение охраняемых законом интересов государства) [8]. Коммен-

тировать в статье недостаточный профессионализм этого «защитника Отече-

ства» и «военного педагога», для которого в Уставе внутренней службы ВС РФ 

(ст. 18) предусмотрена служебная обязанность «проявлять патриотизм» — аб-

сурд. Вор, он и есть вор. В командирские ряды, искусно маскируясь, забрался 

делец, целями которого являлись банальные воровские ухищрения и замыслы в 

области личного материально-технического обеспечения, а не воинские служе-

ние Отечеству и воспитание патриотов из вчерашних призывников. 

Военному суду следовало бы непременно учесть тот невосполнимый мо-

ральный ущерб, который нанёс преступник делу воинского воспитания солдат. 

Всех «срочников», которых отцы-командиры педагогически грамотно учат вер-

ности Отечеству, в то время, как бойцы в интернете читают про хапугу-

замкомандира части, возмущенно распространяя факт по беспроволочному 

«солдатскому телеграфу». Причем, их возмущение — не о преступных дей-

ствиях вора в погонах, а о лицемерии командирском, которое, с точки зрения 

молодых солдат, в том, что командиры-де днем учат и воспитывают, а вечером 

и ночью воруют. Такова солдатская логика. Сегодня она вынужденно обязывает 

офицера-педагога — суметь научить подчиненных отличать «зерна от плевел» 

при служении Отечеству, при воинском служении народу российскому.  

Таким образом, очевидно, что кроме низкой личной служебной мотива-

ции на профессиональное совершенствование, многие офицеры, будучи коман-

дирами и начальниками всех нижестоящих категорий военнослужащих, в 

первую очередь, солдат срочной службы, — не стали носителями, продолжате-

лями военно-педагогической традиции, поскольку, являются относительными 

дилетантами на военно-педагогическом поприще. Они сколь угодно могут быть 

специалистами в области тактики, оперативного искусства, боевой техники, но 

«властителями солдатских душ», лидерами первичных воинских коллективов 

быть не желают и не могут, зная об этом Практика военной педагогики (анали-

за, коррекции, формирования качеств), военно-политической работы, нрав-

ственного наставничества, личной примерности, управления морально-

психологическим климатом в коллективе, а также формирования и использова-

ния общественного мнения этим, с позволения сказать, «военным руководите-

лям», как говорят в народе «не под силу». Иначе говоря, исполнение вышеука-
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занных служебных обязанностей в отношении солдат срочной службы, преду-

смотренных Уставом внутренней службы ВС РФ, у многих молодых офицеров 

представляется затруднительным. 

Поэтому, совершенно не надуманным, а, наоборот, к сожалению, основа-

тельным, подтвержденным многочисленными примерами, является вывод, вы-

несенный из педагогических наблюдений за многими горе-командирами, осо-

бенно, уровня «лейтенант-старший лейтенант». Вывод звучит так: «Он боится 

личного состава!». Боязнь, смущение от незнания, от отсутствия необходимого 

в этой ситуации педагогического навыка — они так естественны для неквали-

фицированного руководителя, а в условиях воинской функции ещё и опасны. 

Выпускник военного ВУЗа, не «набивший себе оскомину» в непосредственной 

первичной военной педагогике, знает, что личность его подчиненного, как и 

коллектив взвода, это не тот материал, где возможен «первый блин комом». В 

такой пролонгации руководитель подразделения, а, в будущем, воинской части, 

не может по праву квалифицироваться, как общевойсковой командир, ибо не 

имеет военно-педагогического опыта и соответствующих навыков. 

А педагогические возможности для «первого блина» у каждого команди-

ра были, «да, уплыли». Попытка определения темперамента однокашника, 

пробный качественный анализ курсантской учебной группы, роты, в ходе обу-

чения в ВВУЗе, оценка морально-психологического состояния отделения, как 

микрогруппы, целевая индивидуальная беседа, анализ служебной карточки пя-

тикурсника и так далее. Постановка конкретных военно-педагогических целей 

на стажировку и их достижение или недостижение. А на этой основе, «разбор 

полётов» с преподавателем и принятие решения о дальнейшей самоподготовке. 

«Смелое начало не хуже победы!» — это и народная мудрость, и психологиче-

ский вывод для командирского дебюта. 

Сегодня системе Вооруженных Сил не нужны командиры взводов, рот, 

которые своего солдата не знают — соответственно, не понимают. Не могут на 

него влиять, не имеют авторитета в воинском коллективе. Тем не менее, сего-

дняшняя морально-психологическая обстановка в среде военнослужащих сроч-

ной и контрактной службы требует, чтобы выпускник военного ВУЗа с первых 

шагов офицерской карьеры начал воплощать в своей военно-политической ра-

боте знаменитое правило «Лучшая оборона, это наступление!», ибо другого в 

этой работе историей не предусмотрено. Нередки ситуации, когда младшие 

офицеры индивидуальной работы с подчиненных действительно боятся, сторо-

нятся. Тем более, когда подчиненные — контрактники, по возрасту старше са-

мих взводных. Это — одна из ключевых проблем, о которой надо говорить на 

всех уровнях, заинтересованно и предметно, — профессиональная педагогиче-

ская подготовка. Поэтому, надо признать честно — «не от хорошей жизни» 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России в послании 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию 21 апреля текуще-

го года заявил об этой проблеме. «Особое внимание нужно уделить развитию 

военного образования. Сделать это, как на основе военно-учебных заведений, 

так и на базе военных учебных центров гражданских вузов», — заявил Влади-

мир Путин [9]. 
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Личностно-оценочные и системные методы анализа работы молодых ко-

мандиров подразделений в сегодняшних условиях стационарной жизнедеятель-

ности воинской части способны дать информационную основу. Прежде всего, 

для планирования соответствующих направлений и мероприятий военно-

политической работы со «срочниками», особенно в отношении формирования, 

воспитания дисциплинированности, как личностного воинского качества. 

120 тысяч человек призывников, этой осенью, по Указу Президента Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 пополнят ряды Вооруженных Сил. До 

осени следующего года эти «срочники» существенно будут влиять на состояние 

боевой готовности подразделений и многих воинских частей Вооруженных 

Сил. По истечении данного срока военной службы, определенного федераль-

ным законодательством, подавляющее их большинство уйдет в запас. Каче-

ственная воинская разница в каждом из этих солдат, между призывом и уволь-

нением — профессиональный долг и дело чести офицеров, их отцов-

командиров. 
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Формирование авторитета командира через убеждающее воздействие: 

лингво-риторический анализ речи героев военного кинофильма «Т-34» 

 

Аннотация. В статье рассматривается комплекс лингво-риторических за-

даний по материалу фильма «Т-34» для формирования у обучающихся навыков 

убеждающего воздействия. 
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дания; лингвистика; риторика. 

 

Современная общественная среда предъявляет к специалистам разных 

сфер деятельности довольно широкий спектр требований, к которым относятся 

не только обладание необходимыми профессиональными компетенциями, но и 

умение проявить яркие лидерские качества, выступать перформером в коллек-

тиве. Подобный запрос сопряжен со способностью человека демонстрировать 

гибкость мышления и морально-психологическую устойчивость в ситуациях, 

отличающихся турбулентностью. 

Мы убеждены, что критерием развития высоких морально-

психологических качеств личного состава сотрудников правоохранительных 

органов и военных специалистов является совершенствование навыков их рече-

вого взаимодействия при решении поставленных задач, а также наличие такого 

показателя, как авторитет в коллективе. Если, по мысли Ч.Б. Далецкого, от 

«высказывания офицеров… зависит авторитет офицера и вера в него подчинен-

ных» [1], то появляется необходимость поиска способов методического совер-

шенствования личностных качеств будущего руководителя через его речевую 

культуру. Одним из приемов может быть иллюстрация средствами художе-

ственной литературы, кино и СМИ образов героев с выраженными лидерскими 

характеристиками. Для решения этой задачи оправданным является ознакомле-

ние курсантов с моделируемыми ситуациями, в которых «авторитет командира 

не только подкрепляет его дисциплинарные действия, но и способствует тому, 

что личный состав оказывается эмоционально вовлеченным в эти действия» [4]. 

Отметим, что понятие авторитет принято квалифицировать как «социально-

психологическое влияние одного человека на других» [4]. 

В учебной профессиональной коммуникации процесс роста речевой и 

морально-психологической культуры обучающихся координируется установ-

ленными в каждом высшем учебном заведении документами нормативной и 

методической баз. 

Методологическую основу данной статьи составляют: 
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— работы, посвященные языку профессиональной коммуникации 

(В.В. Дементьев, Г.А. Копнина О.Б. Сиротинина, А.П. Сковородников, 

М.Ю. Олешков и др.); 

— исследования специалистов в области риторики и военной риторики, в 

частности (В.И. Аннушкин, Ч.Б. Далецкий, Е.В. Клюев, А.Т. Липатов, 

А.К. Михальская, И.О. Стернин, Г.Г. Хазагеров и др.); 

— нормативные документы и материалы учебников («Приказ МО РФ 

№ 803» (28.12.2021), учебник «Основы военно-политической работы в Воору-

женных Силах Российской Федерации» (2019), учебник «Психология и педаго-

гика. Военная психология» (2004) и др.). 

Цель статьи заключается в демонстрации системы лингво-риторических 

заданий, которые могут использоваться преподавателем в работе с обучающи-

мися для того, чтобы сформировать у них навыки усматривать влияние речи 

командира на его авторитет. 

Объектом в данной работе является убеждающая речь командира в кино-

фильме «Т-34» как показатель его авторитета. 

Предметная область статьи базируется на выявлении лингвистических и 

риторических средств построения убеждающего воздействия командира и чле-

нов экипажа в кинофильме «Т-34». 

Материалом для исследования служат целый кинофильм и полилог геро-

ев в ситуации знакомства. 

Просмотр фильма «Т-34» и аналитический разбор сюжетной сцены целе-

сообразно проводить с обучающимися в часы культурно-досуговой работы ли-

бо в часы внеаудиторной работы. Данный комплекс может быть включен также 

в систему упражнений по дисциплинам «Риторика», «Русский язык и культура 

речи», «Теория и практика речевой коммуникации» и др. 

Раскрывая проблему убеждающей речи, обговорим ее место в аргумента-

тивном дискурсе. По мнению И.Ю. Качесовой, убеждающее воздействие вы-

ступает «родовым по отношению к видовому аргументативному» [2]. Основу 

убеждения в риторической аргументации составляет «изменения определенной 

точки зрения или побуждения к конкретному действию» [7], поэтому данный 

процесс в системе управления требует комплексной (по сути междисциплинар-

ной) подготовки будущих руководителей (командиров). Также необходимо 

обозначить существенное отличие убеждающей коммуникации от метода при-

нуждения. В военной системе убеждение как процесс опирается «на нежесткие 

методы управления взглядами и поведением людей» посредством логических 

обоснований, «которые человек может подкрепить соответствующими факта-

ми, данными опыта и практики» [5]. 

Рассмотрим систему заданий, формирующих у обучающихся навыки 

устанавливать языковые и риторические средства убеждающей речи; выявлять 

взаимосвязь между речевым воздействием командира и его авторитетом у чле-

нов экипажа. 

Задания построены таким образом, чтобы субъекты учебной коммуникации 

могли ознакомиться с дополнительным теоретическим материалом, развить спо-
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собность анализировать текст полилога героев «Т-34», отработать умения проду-

цировать собственные высказывания в провокативных речевых ситуациях. 

Сюжет кинофильма «Т-34» основан на военных событиях, происходящих 

на территории Советского Союза и фашистской Германии. В начале фильма 

представлен этап битвы за Москву, где офицеры советской и немецкой армий 

ведут свою борьбу, пытаясь разгадать тактические замыслы противника. Слож-

ность предстоящего ноябрьского сражения заключается в неравнозначности 

сил воюющих сторон. Младший лейтенант Николай Ивушкин, назначенный 

командиром, продумывает план противостояния единственного уцелевшего со-

ветского танка целой немецкой танковой роте. Важным сюжетным элементом 

кинофильма является ситуация знакомства нового командира и членов экипажа 

танка, которые скептически относятся к личности Ивушкина. Молодому ко-

мандиру предстоит не только доказать свой профессионализм, но и отстоять ав-

торитет руководителя в кругу подчиненных. 

После просмотра целого кинофильма обучающимся предлагается пере-

смотреть сцену знакомства, прочитать полилог героев фильма, выведенный на 

презентационном слайде. 

Задание 1. Прочитайте полилог героев фильма в ситуации знакомства. 

Ивушкин: Здравия желаю, товарищи танкисты! 

Ионов, Кобзаренко, Василенок: Здравия желаю. 

Ивушкин: Вольно … Вижу нет настроя… Да? 

Василенок: Вы задачу поставьте, товарищ командир. 

Ивушкин: Немцы прорвались к Нефедоровке. У нас приказ: удержать се-

ло. Прикрыть отход штаб бригады и госпиталя. 

Василенок: Сколько немцев, товарищ лейтенант? 

Ивушкин: По данным разведки, не меньше роты. 

Василенок: Пехоты? 

Ивушкин: Танков. 

Кобзаренко: (Свистит. Ионову) Издевается над нами, что ли? 

Василенок: Одним танком без поддержки? 

Ивушкин: С поддержкой. Отделение пехоты. 

Ионов: Дурных нема. 

Кобзаренко (Другу) Дай револьвер, я пойду сам застрелюсь. 

Василенок: Товарищ лейтенант, мы неделю бъёмся, не спим. Чудом живы 

из батальона остались. Что же нас на убой? 

Ионов: Да товарищ командир фронтом не бачит. 

Ивушкин: Все высказались? Теперь слушай меня! Фронтом, может, я и не 

бачу, як ты мни кажешь, но курс командира закончил с «отличием». Расступись 

… Почему на отдыхе не организовано дежурство в танке? Вы что на курорте? 

Боеприпасы что здесь делают? Не слышу ответа. По всей видимости, и не 

услышу. Товарищ мех вод, фамилия! 

Василенок: Василенок. 

Ивушкин: Двигатель прогрет, Василенок. Это хорошо. А масло почему 

подтекает? Устранить причину! 

Василенок: Есть… 
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Ивушкин: У нас приказ. Предупреждаю — нытье буду расценивать как 

проявление трусости. И карать буду по законам военного времени. Уяснили?.. 

Враг у стен Москвы. А вы тут нюни распустили. Не стыдно? Даже один — танк 

— это сила. Если экипаж слаженно свое дело знает…  

Гавуля: Товарищ младший лейтенант, старшина Гавуля прибыл. 

Ивушкин: Старшина, минуту, пожалуйста. 

Товарищи танкисты, стройсь! Смирно! Слушай мою команду: произвести 

проверку агрегатов и подготовить танк к бою! Погрузить полтора боекомплек-

та! Убрать все лишнее! 

Кобзаренко: Товарищ командир, гармошку можно оставить? 

Ивушкин: Играешь хорошо? 

Кобзаренко: Нормально. 

Ивушкин: Гармошку разрешаю! [6] 

Задание 1.1. Прочитайте фрагмент текста научной статьи, посвященный 

убеждающей коммуникации. Ответьте на вопросы: 

1) Как соотносятся понятия аргументация и убеждающее воздействие? 

2) Из каких частей состоит аргументация? 

3) Какова цель убеждающего воздействия? 

«…аргументация с ее родовыми формальными признаками (спорное по-

ложение, тезис, аргументы) действительно выступает лишь формой по от-

ношению к содержательному убеждающему признаку (под этим признаком 

понимается коррекция картины мира оппонента)» [2]. 

Задание 2. Вернитесь к полилогу и докажите, что он является аргумента-

тивным. Найдите в полилоге героев кинофильма следующие части: 

— спорное положение; 

— тезис; 

-аргументы. 

Задание 3. Познакомьтесь с текстом из учебного пособия по риторике 

Е.В. Клюева. Какие типы отношений между говорящим и слушающим обеспе-

чивают прямая и косвенная тактики? 

«Прямая тактика речевого воздействия есть тактика открытого типа. 

Предполагается, что пользуясь открытыми тактиками, говорящий сообщает 

слушателю просто и непосредственно то, что он имеет в виду… Прямая тактика 

воздействия на слушателя предполагает вертикальную модель речевого взаи-

модействия … При таких отношениях между говорящим и слушающим говорят 

об иерархически структурированной коммуникации. 

То, что сформулировано прямо, можно лишь принять или отвергнуть. То, 

что сформулировано косвенно, нуждается в осмыслении. Вот почему, пригла-

шая слушателя в собеседники (то есть строя горизонтальную модель речевой 

ситуации), мы должны обеспечить ему возможность действительно участвовать 

в «конструировании» содержания сообщения, а не создавать иллюзии сотруд-

ничества» [3]. 

Задание 3.1. Подумайте, можно ли утверждать, что при построении убеж-

дающего воздействия младшим лейтенантом Ивушкиным используются пря-

мые и косвенные (не проявленные) тактики? Ответ обоснуйте. 
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Задание 3.2. Постройте синонимичные высказывания (косвенные выска-

зывания) для официально-делового общения в вашей профессиональной среде 

к следующим фразам: 

— Вижу нет настроя. 

— Издевается над нами, что ли? 

— Дурных нема. 

— А вы тут нюни распустили. 

Задание 4. Перечитайте текст полилога и выполните задания.  

Задание 4.1. Кому, по вашему мнению, принадлежит роль управления 

общением в начале полилога? Как поменялись статусно-ролевые позиции геро-

ев в конце общения? 

Задание 4.2. Какие аргументы приводятся младшим лейтенантом Ивуш-

киным, чтобы достичь корректировки картины мира оппонентов? 

Задание 4.3. Сформулируйте значение фразы «фронтом не бачить»: 

Ионов: Товарищ командир фронтом не бачит. 

Ивушкин: Все высказались? Теперь слушай меня! Фронтом, может, я и не 

бачу, як ты мне кажешь, но курс командира закончил с «отличием». 

Какое первоначальное отношение экипажа к младшему лейтенанту автор 

сценария моделирует посредством фразы «фронтом не бачить»? 

Подумайте, с какой целью Ивушкин повторяет это выражение в своем от-

ветном высказывании Ионову? 

Задание 5. Прочитайте повторно высказывания Ивушкина. Найдите в вы-

сказываниях: 

а) языковые средства (глаголы, наречия), обороты речи с наименованием 

эмоционального состояния, которые используются для прямого воздействия на 

аудиторию; 

б) лексические средства, относящиеся к сфере профессиональной комму-

никации и характеризующие младшего лейтенанта как специалиста в своей от-

расли; 

в) выражения, используемые командирами в приказах; 

г) выражения, демонстрирующие наличие власти у младшего лейтенанта. 

Задание 6. Продумайте и озвучьте собственные ответные высказывания 

для следующих провокативных реплик героев кинофильма так, чтобы выстро-

ить убеждающее профессиональное взаимодействие. 

А) Василенок: Товарищ лейтенант, мы неделю бъемся, не спим. Одни 

живы из батальона остались. Что же нас на убой? 

Ивушкин: ______________________________________________. 

Б) Танкист 1: Товарищ командир фронтом не бачит. 

Ивушкин: _______________________________________________. 

Задание 7. Какие речевые и неречевые действия увеличивают авторитет 

сотрудника правоохранительных органов либо военнослужащего? Какие лич-

ностные морально-психологические качества необходимо сформировать вам, 

для того чтобы достичь высоко авторитета у коллег в вашей профессиональной 

сфере? 
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Представленный комплекс заданий для лингво-риторического анализа 

речи героев способствует расширению понимания обучающимися средств со-

здания, убеждающего открытого и косвенного воздействия на аудиторию, ак-

центированию их внимания на комплексной природе эффективной коммуника-

ции как процессе. Значимым итогом работы с текстом кинофильма является 

демонстрация взаимосвязи между авторитетом командира и его речевым пове-

дением, активизация аналитического наблюдения субъектами учебного процес-

са над словом в профессиональной среде. 

В заключение добавим, что доверие, которое рождается посредством ав-

торитетного влияния командира в ходе его речевых и неречевых действий, вы-

ступает гарантом морально-психологической сплоченности и высокой мотиви-

рованности коллектива (экипажа, группы, команды) в процессе решения слу-

жебных задач. Поэтому воспитание лингво-риторической культуры будущего 

руководителя как показателя его авторитета обусловливает его способность 

быть готовым проявлять большую силу влияния посредством искусства слова в 

нестандартных ситуациях. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание эстетической культуры, 

рассматриваются теоретические и практические аспекты применения методов 

воздействия на сотрудников полиции по формированию эстетического воспри-

ятия окружающей действительности. Особое внимание уделяется вопросам, 

связанным с организацией воспитательной работы в свете морально-

психологического обеспечения на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, эстетическое 

воспитание, эстетическая культура, воспитание, воспитательная работа, эмоци-

ональная сфера. 

 

На современном этапе работа с личным составом органов внутренних дел 

Российской Федерации рассматривается как одна из составных частей управ-

ленческой деятельности руководителей органов внутренних дел на всех уров-

нях. Работа с сотрудниками необходима для качественного отбора, профессио-

нальной подготовки, расстановки личного состава для оптимального выполне-

ния оперативно — служебных задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

помогает формировать, сопровождать и восстанавливать морально-

психологическое состояние личного состава. 

Культурно-просветительская работа и эстетическое воспитание в органах 

внутренних дел являются неотъемлемой частью системы морально-

психологического обеспечения. Эта работа с личным составом оказывает 

большое влияние на формирование личности сотрудника полиции и позволяет 

формировать у сотрудников нравственно-эстетические и морально-

психологические качества, являясь одним из основных направлений воспита-

тельной работы в органах внутренних дел. 

Основные мотивы эстетического воспитания: 

1. Осознанный выбор поведения сотрудника ОВД, включающий понятые 

и принятые для себя требования, выполнение которых носит эстетический ха-

рактер. 
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2. Осмысление реальных жизненных целей, достижение которых невоз-

можно без общей и эстетической культуры. 

3. Потребность в самореализации личности в коллективе. 

Педагогическое руководство эстетическим воспитанием сотрудников 

ОВД заключается в создании такого построения воспитательного процесса, ко-

торый обеспечивал бы максимальную включенность сотрудников в этот про-

цесс, и, как следствие, вызывала бы у них потребность в эстетическом осозна-

нии мира. 

К основным формам педагогического стимулирования процесса эстети-

ческого воспитания у сотрудников относятся: интерес к событиям, направлен-

ным на эстетическое осознание мира; наличие у них перспектив в этом процес-

се расчет на использование знаний и умений в практической жизни при особен-

ностях профессии; создание условий для культурного досуга, возможность уча-

стия в самодеятельном художественном творчестве, наличие творческих кол-

лективов в органах внутренних дел. 

Для организации эстетического воспитания в коллективе необходима со-

гласованность руководителей, сотрудников кадрового аппарата, семьи и окру-

жающей среды, а также приобщение сотрудников к теории и методикам эсте-

тического познания мира, осуществление контроля в различных формах на 

всем протяжении обучения. 

Анализ проблемы эстетического воспитания сотрудников показал, что 

функционирование эстетического сознания осуществляется в единстве его ра-

циональной и эмоциональной сторон. С рациональной сферой человеческого 

сознания тесно связана эмоциональная сфера. Осознавая действительность, че-

ловек, так или иначе, относится к предметам, явлениям, событиям, другим лю-

дям и своей личности. Одни явления действительности радуют его, другие — 

печалят, третьи — возмущают и так далее. Радость, печаль, восхищение, сму-

щение — все это различные виды субъективного отношения человека к дей-

ствительности. Эмоции, чувства, переживания — очень важные стороны пол-

ноценной человеческой жизни. Тем более они важны в эстетическом познании 

мира у сотрудников полиции. 

Обращение человека к искусству — это проблема познания человеком 

самого себя. Участие эмоциональной сферы здесь имеет огромное значение, так 

как совершенствование, обогащение этой сферы непосредственно сказывается 

на общем разностороннем развитии личности и, безусловно, обогащает эмоци-

ональную сферу человека. Следовательно, искусство, воздействуя на личность, 

эмоционально насыщает, а затем возникает реальная необходимость и на ак-

тивное восприятие, переживание и познание культуры и искусства. 

В настоящее время необходимо формировать такой тип личности сотруд-

ника ОВД, для которого эстетическая культура должна быть объективной необ-

ходимостью. Эстетическое воспитание существенно обогащает умственное раз-

витие личности. Эмоциональные переживания сотрудников в процессе позна-

вательной деятельности возникают не только как результат интеллектуального 

удовлетворения, но и как результат соприкосновения с эстетическими сторона-
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ми окружающих предметов и явлений. При этом должно наступать ощущение 

гармонии мира. 

Эстетическая культура общества и личности охватывает стороны жизни и 

деятельности, которые связаны с представлениями об эстетике действительно-

сти, природной и предметной среде, эстетике внешнего вида человека, его про-

фессиональной деятельности, а также с представлениями об освоении сферы 

искусства, о способах его восприятия и оценки, накопления знаний и впечатле-

ний, навыков использования их, наконец, о собственном художественном твор-

честве. Эстетическая культура личности сотрудника ОВД оттачивает способ-

ность восприятия ценностей, важных для деятельности конкретного сотрудни-

ка. Воздействуя на эмоционально-чувственную сферу, эстетическая культура 

личности сотрудника ОВД способствует эффективному анализу взглядов на со-

циальное развитие современного общества, формирует необходимость воспри-

нимать окружающий мир в новом свете.  

Эстетическая культура сотрудника ОВД при определенном воспитатель-

ном воздействии конкретно определяется в каждом конкретном подразделении, 

чаще всего непосредственным руководителем, также корректируется кадровым 

или воспитательным аппаратами. С другой стороны, наставники, ветераны ор-

ганов внутренних дел также могут оказывать огромное влияние, как и общество 

в целом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и негосударственные учреждения и организации, средства 

массовой информации, общественные объединения, религиозные объединения, 

семья и близкие родственники сотрудника.  

Руководитель может добиться высокого уровня эстетической культуры 

сотрудников полиции, используя оптимальное соотношение методов воспита-

ния и особенности индивидуального развития каждого из сотрудников. 

В целях формирования эстетических качеств сотрудников полиции руко-

водителю подразделения необходимо поддерживать в коллективе благоприят-

ный морально-психологический климат, самому быть примером, всегда соблю-

дать принципы службы в полиции и нормы профессиональной этики, помнить о 

традициях, чести и долге, а также считать своей личной ответственностью вос-

питание личного состава. Особенное внимание необходимо уделять профилак-

тике профессиональной деформации сотрудников, обращая внимание на общую 

культуру, развитие эстетического вкуса. Формирование эстетической культуры 

руководителю необходимо начинать с себя. 

Эстетическое воспитание тесно связано с нравственно-этическим воспи-

танием. Без эстетического ощущения окружающего мира возникает нравствен-

ная опустошенность, эмоциональное безразличие, потеря милосердия, патрио-

тизма, творческой жилки, скучное отношение к жизни. Эстетическое воспита-

ние представляет собой процесс целенаправленного воздействия на личность, 

ведущий к возникновению у нее устойчивых механизмов принятия эстетиче-

ского сознания, эстетических отношений и эстетического поведения. Направ-

ленность эстетического воспитания выражается в развитии эмоциональной, во-

левой и рациональной сторон сознания личности с целью формирования у нее 

эстетического вкуса, эстетической культуры. 
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Данное направление работы с сотрудниками ОВД в настоящее время 

чрезвычайно важно в свете Указа Президента Российской Федерации от 

9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». В этом документе приоритетными называются тра-

диционные ценности, культура, историческая память, первенство духовного 

перед материальным началом, высокие нравственные идеалы, гуманизм, мило-

сердие, уникальное самобытное историческое и культурное развитие многона-

ционального народа России. Все это является основой российского общества, 

которая позволяет осуществлять сбережение народа России, развитие человече-

ского потенциала, обеспечивает безопасность государства. 

Таким образом, воспитание посредством искусства — это всегда ком-

плексное воспитание, в котором различные виды воспитательной деятельности 

в ОВД внутренне взаимосвязаны. Эффективность процесса эстетического вос-

питания зависит от того, насколько хорошо руководители, сотрудники кадрово-

го аппарата, члены семей сотрудников будут знать реальный уровень общей 

культуры и готовности сотрудника к восприятию эстетических и художествен-

ных ценностей. В этом случае данные ценности будут формировать его эстети-

ческое мироощущение, способствовать осмыслению сотрудником своих чувств, 

мыслей, переживаний, мотивов поведения, интересов, действий, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

© Паншина С. В., 2022 
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Соблюдение нравственно-этических норм — важная черта стиля служеб-

ной деятельности сотрудника органов внутренних дел, один из признаков вы-

сокой культуры и неотъемлемое условие высокой эффективности служебной 

деятельности российского государственного аппарата. Понятие нравственно-

этические нормы охватывают широкий круг вопросов, в том числе профессио-

нальную подготовку сотрудников, их общий культурный уровень, знание и со-

блюдение ими положений, регламентирующих организацию работы и функции 

коллектива, определенного этикета, норм поведения в различных ситуациях, 

умение правильно использовать предоставленные полномочия. Не касаясь этих 

вопросов, в современных условиях невозможно рассматривать проблемы по-

вышения уровня функционирования органов внутренних дел, так как, сотруд-

ники этих органов, как указал Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своем поздравительном выступлении в связи с празднованием Дня сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации «должны быть безупречными 

специалистами, обладающими широтой мышления, большой культуры, твер-

дым, решительным характером и с исключительной человечностью» [6]. 

Этикет и такт сотрудника органов внутренних дел обусловлены норма-

тивно-правовыми актами. В культуре поведения сотрудника органов внутрен-
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них дел выражаются должны выражаться нравственно-этические черты, соче-

тающие в себе идейную зрелость, преданность своему делу, моральную чистоту 

и физическое совершенство. Этикет и такт всегда были и остаются исторически 

и социально обусловленными явлениями. Они воплощают профессиональное 

содержание морального сознания. В них выражается внутренняя и внешняя 

культура человека. Этикет и такт складываются из правил поведения и обще-

ния, принятых в данной социальной среде [1]. 

Под тактом понимается проявление в отношении к другим людям чувства 

меры, сдержанности, предусмотрительности и приличия. Бестактность — сви-

детельство отсутствия культуры у данного человека, показатель его грубости и 

невоспитанности [5]. 

Под этикетом понимается принятый порядок, совокупность правил пове-

дения, касающихся внешнего проявления отношения к людям [7]. 

Этикет и такт — не совокупность заученных манер, приемов, жестов, 

улыбок, а составная часть духовной культуры, выражение нравственной красо-

ты личности, такие стороны поведения, поступков и суждений, которые вопло-

щают в себе принципы морали и требования профессиональной этики. Этикет и 

такт сотрудника органов внутренних дел есть показатель его нравственной вос-

питанности и свидетельство его общей культуры, важнейшее условие установ-

ления правильных взаимоотношений между людьми, создания в коллективе до-

верия, благожелательности, трудовой солидарности. Поэтому овладение зако-

нами приличия, глубокое усвоение их должно стать моральной потребностью 

каждого сотрудника органов внутренних дел. 

Сотрудник органов внутренних дел значительную часть суток проводит 

на службе, в коллективе. От правильных взаимоотношений в коллективе во 

многом зависят психологический настрой каждого сотрудника, оказывающий 

заметное влияние на качество и эффективность труда, успехи, четкость и свое-

временность выполнения общих повседневных задач. 

Деловые взаимоотношения в коллективе несовместимы с пренебрежи-

тельным отношением между сотрудниками. Не надо проявлять излишнего лю-

бопытства к личным делам и жизни своих товарищей, обсуждать их поступки 

за их спиной. Пересуды рождают слухи и сплетни, портят людям настроение, 

мешают делу. Если сослуживец допускает в работе недостатки или ошибки, 

надо указать на них, но по-товарищески, тактично. Если есть нужда в помощи, 

следует оказать ее по возможности полнее, по-деловому и спокойно. Не надо 

отказывать товарищу в совете, если он обратился за ним, не следует пренебре-

гать советами, помня, что «ум хорошо, а два лучше». Однако надо знать меру и 

не обращаться по пустякам. 

Дружеские отношения не должны отражаться на служебных. На службе 

взаимоотношения определяются служебным положением и регулируются уста-

вами, наставлениями и инструкциями. Сотрудник органов внутренних дел дол-

жен иметь чувство такта, резко разграничивать взаимоотношения с товарищами 

по службе и дружеские взаимоотношения [2]. 
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Особенностью служебной деятельности сотрудников органов внутренних 

дел является то, что многие из них имеют дело с материалами, не подлежащими 

оглашению. И здесь особенно не допустимы ни любопытство, ни болтливость. 

Без служебной необходимости и без санкции старшего начальника не сле-

дует интересоваться, чем в данное время занимается тот или иной сослуживец. 

На службе нужно вести себя уравновешенно, избегать всего, что может 

потревожить товарищей. В связи с этим, не следует громко говорить, хлопать 

дверями, делать двусмысленные замечания. Необходимо отработать коррект-

ный тон разговора.  

По телефону необходимо говорить коротко, только по существу. Необхо-

димо поздороваться и представиться своему собеседнику. Разговор необходимо 

вести негромко, прямо в трубку в нормальном темпе, особенно четко произнося 

фамилии, названия, цифры. Прежде чем ответить, необходимо выслушать собе-

седника. Специфика служебной деятельности сотрудников органов внутренних 

дел требует особой лаконичности и четкости в разговоре, осмотрительности, 

строгого соблюдения служебной тайны, умения коротко и ясно записать глав-

ное из сведений, полученных в разговоре. Существует неписанное правило, по 

которому длительность разговора определяет позвонивший или старший. Если 

вызванный очень торопится, необходимо тактично извиниться и попросить 

окончить разговор.  

Особое терпение и выдержку необходимо проявлять в споре, так как, 

спор это не ссора, а форма обмена мнениями. В споре необходимо дать выска-

заться собеседнику, постараться понять его аргументы, не решая заранее, что 

единственно правильным является ваше мнение. Аргументы и доказательства 

следует выдвигать спокойно, корректно и без излишних эмоций.  

В зависимости от занимаемой должности и специального звания сотруд-

ники органов внутренних дел относятся к различным категориям и пользуются 

различным правовым положением. Необходимо оказывать уважение, внимание 

старшим по званию и возрасту или общественному положению. Если в служеб-

ное помещение входит старший по званию или по должности, младшему необ-

ходимо встать и приветствовать его согласно требованиям Устава. Младший 

садиться после того, как получил на это разрешение.  

Перед тем, как зайти в кабинет начальника, необходимо постучаться, 

представиться и спросить разрешения войти, не садиться пока не получили раз-

решение. Первым разговор начинает начальник. В разговоре необходимо быть 

кратким и деловитым, не уводить разговор в сторону, не отвлекайтесь, не стес-

няйтесь высказать свое мнение, это может быть полезно, так как вы можете 

быть более осведомлены в деталях вопроса, чем начальник. 

Начальник обязан быть примером для подчиненных. Если начальник 

пользуется авторитетом и уважением, сотрудники стремятся подражать ему, 

перенимают применяемые им методы работы и манеру поведения, тон разгово-

ра. В разговоре с подчиненными, начальник обязан заботиться о выборе тона, 

чтобы не унизить их достоинства. Ни один начальник не имеет права использо-

вать свое служебное превосходство во внеслужебное время. Руководитель не 
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имеет привилегии в быту. Начальник обязан при любых обстоятельствах отве-

чать на приветствие своего подчиненного.  

Начальник должен помнить, что злоупотребление служебным положени-

ем разрушает его моральный авторитет [3]. 

В быту сотрудник органов внутренних дел своим поведением и действи-

ями должен показывать пример соблюдения общественного порядка, быть го-

товым прийти на помощь гражданам и защитить их права и законные интересы. 

Если к нему обратились за помощью соседи по дому, то в зависимости от кон-

кретной обстановки необходимо дать совет, а если обстоятельства требуют не-

медленного вмешательства, принять меры к предотвращению нежелательного 

развития событий. 

Сотрудник органов внутренних дел в быту обязан показывать пример 

чуткого, заботливого, внимательного отношения к членам семьи, родным, 

близким, соседям по квартире.  

При встрече со знакомыми гражданами в свободное от службы время со-

труднику органов внутренних дел рекомендуется здороваться первым. Во взаи-

моотношениях с гражданами неприлично подчеркивать свое служебное поло-

жение, вести излишние разговоры о состоянии общественного порядка в городе 

и о деталях совершения отдельных преступлений, получивших широкую оглас-

ку. Необходимо пресекать распространение искаженной информации об этих 

преступлениях. 

Находясь в форменной одежде, сотруднику органов внутренних дел луч-

ше воздержаться от решения личных бытовых вопросов, ношения хозяйствен-

ных сумок, громоздких предметов. 

У сотрудника органов внутренних дел нет, и не может быть морального 

права извлекать какие-то выгоды, пользуясь своим положением и тем более 

злоупотребляя им. 

Одним из внешних проявлений культуры человека является его речь. 

Речь — это форма, в которой проявляются его мысли и чувства.  

Культура речи обязывает человека придерживаться определенных норм и 

правил в разговоре с другими людьми.  

Для сотрудника органов внутренних дел недопустимо употребление гру-

бых, вульгарных слов, жаргонных выражений. Не следует без необходимости 

употреблять иностранные слова или узконаучные термины. Необходимо избе-

гать от слов-паразитов «значит», «так сказать», «вот», «понимаешь» и т. д.  

Речь человека является характерным показателем не только его общего 

культурного уровня, но и нравственной цельности [4]. 

Таким образом, нравственно-этическое воспитание сотрудников органов 

внутренних дел диктуется усложнением задач, решаемых органами внутренних 

дел и, что особенно важно, спецификой их деятельности, характеризующейся 

правоприменительными полномочиями. В современных условиях перед ними 

стоит задача умелого сочетания мер принуждения с мерами убеждения, возрас-

тает значение профилактики и предупреждения правонарушений. Всей своей 

деятельностью органы внутренних дел призваны активно содействовать воспи-
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танию у граждан высокой сознательной дисциплины, уважения к законам и 

правилам их соблюдения, ответственности за свои поступки перед обществом.  

Успешно справиться с возросшими задачами могут только такие сотруд-

ники органов внутренних дел, которые обладают высокими нравственными ка-

чествами, сами служат примером воспитанности, образцом соблюдения закон-

ности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования соци-

ально-психологического климата в коллективах подразделений органов внут-

ренних дел с учетом специфики деятельности каждого конкретного коллектива. 

Анализируется роль субъектов морально-психологического обеспечения дея-

тельности органов внутренних дел в формировании социально-

психологического климата служебного коллектива. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, органы внутрен-

них дел, коллектив, морально-психологическое обеспечение, деятельности. 

 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД) характеризуется рядом специфических требований по сравнению с дру-

гими видами профессиональной деятельности. К ним относятся: высокие тре-

бования к морально — психологическим качествам личности сотрудника, по-

вышенная психологическая напряженность деятельности, постоянное внимание 

общественности к деятельности ОВД, влияние стрессовых факторов, экстре-

мальные условия работы и др. 

Поэтому важным показателем эффективности подразделения является 

степень удовлетворенности сотрудников своей профессиональной деятельно-

стью. Неудовлетворенность работой увеличивает текучесть кадров и понижает 

уровень служебной дисциплины, повышает уровень заболеваемости и травма-

тизма. 

Под служебным коллективом понимается группа людей, которая объеди-

нена единой общественно значимой служебной деятельностью. Данный кол-

лектив сплочен стремлением для достижения общей цели. В нем сотрудники 

находят возможность для удовлетворения своих личностных интере-

сов, например, происходит становление профессионального потенциала, затем 

его повышение. 

Коллективы подразделений ОВД в свою очередь имеют ряд специфиче-

ских особенностей. В первую очередь то, что на подразделения ОВД возложе-

ны задачи непосредственной охраны законности и правопорядка, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, а также борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. Именно поэтому к сотрудникам ОВД предъявляются осо-

бые требования. Слабая выраженность указанных особенностей приводит к 

снижению общей продуктивности деятельности всего коллектива, так и от-
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дельных его сотрудников, в частности. Поэтому к членам данных коллективов 

необходимо предъявлять особые требования. 

Таким образом, под коллективом подразделения ОВД подразумевается 

объединение сотрудников для выполнения совместной работы. Формирование 

коллектива происходит в процессе служебной деятельности, выполнения ряда 

определенных задач. 

На эффективность оперативно-служебной деятельности сотрудников 

ОВД оказывают существенное влияние определенные социально-

психологические явления в служебных коллективах, а именно: социально-

психологический климат, характер взаимоотношений между сотрудниками, их 

сплоченность; степень согласованности сотрудников между собой; присут-

ствие, а также способы разрешения и предупреждения межличностных кон-

фликтов; степень соответствия стиля руководства уровню развития коллектива. 

Помимо организованных служебных коллективов для решения професси-

ональных задач формируются отдельные микро группы сотрудников. Напри-

мер, при совершении преступления на место происшествия обычно выезжает 

группа из двух-трех и более сотрудников. Либо при заступлении сотрудников 

дежурной части в дежурную смену на сутки в количестве двух-трех человек. 

После того, как группа формируется, действуют психологические механизмы ее 

функционирования. В процессе взаимодействия один их участников группы, 

как правило, наиболее опытный занимает лидирующую позицию, начинает 

управлять ситуацией. Формируется групповое мнение, которое становится 

трудно оспаривать участникам данной микро группы. Данная ситуация может 

привести к комформному поведению членов группы и, как следствие, сниже-

нию эффективности совместной деятельности [1]. 

Среди главных источников удовлетворенности индивида обстановкой в 

его организации можно назвать социально-психологический климат. 

Согласно Приказа МВД России от 2 сентября 2013 года № 660 «Об 

утверждении Положения об основах организации психологической работы в 

органах внутренних дел Российской Федерации» [2] из важных функций пси-

хологу среди прочего предписывается изучение, анализ и оценка социально-

психологического климата в служебных коллективах и морально-

психологического состояния личного состава, что предусматривает в свою 

очередь проведение по мере необходимости (но не реже одного раза в год) 

социально-психологических исследований и индивидуальные психологиче-

ских обследований. Данное направление достаточно реализовано в системе 

психологической работы в ОВД, существуют различные психологические ис-

следования, посвященные изучению, анализу социально-психологического 

климата в служебном коллективе [3, 4], а также существующем трудностям 

его измерения и оценки [4]. 

Однако помимо собственно проведения социально-психологических ис-

следований в большей степени следовало бы осуществлять мероприятия по 

формированию социально-психологического коллектива. В этой связи Приказ 

МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-
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ской Федерации» [5] более подробно раскрывает основные цели морально-

психологического обеспечения, направленные на сплочение служебных кол-

лективов, поддержание в них на должном уровне служебной дисциплины и 

законности; формирование высокой управляемости служебных коллективов; 

формирование в служебных коллективах благоприятного социально-

психологического климата. 

Работа по формированию социально-психологического климата в слу-

жебном коллективе проводится в постоянном взаимодействии субъектами мо-

рально-психологического обеспечения деятельности ОВД, главным образом, 

руководителями подразделений, психологами подразделений. 

Кроме того, как известно, деятельность сотрудников органов внутренних 

дел носит экстремальный характер, т.е. сопряжена с риском для жизни. Осо-

бенно это касается подразделений, которые выполняют поставленные задачи в 

условиях чрезвычайных положений, ведения боевых действий.  

Особенности управления служебным коллективом органов внутренних 

дел отличаются в зависимости от количества участников коллектива, специфи-

ки деятельности подразделения, сложности коллектива (например, территори-

альный отдел полиции), экстремального характера деятельности коллектива 

(работа в повседневных или особых условиях [6]). 

Эффективное управление служебными коллективами возможно с опорой 

на данные, получаемые психологом по результатам социально-

психологических исследований. Проведение подобных исследований должно 

сопровождаться четкой постановкой задач. Психолог должен знать сотрудни-

ков, иметь информацию об их индивидуально-психологических особенностях, 

их состоянии. Помимо этого, психолог должен владеть информацией о специ-

фике работы подразделения, оперативной обстановки, эффективности деятель-

ности данного подразделения, состоянии дисциплины и законности. Указанные 

сведения позволят более объективно подойти к социально-психологическому 

исследованию. 

Основными задачами психолога в работе с коллективом являются: 

— выявление проблем, оказывающих влияние на эффективность служеб-

ной деятельности; 

— определение факторов, определяющих особенности социально-

психологического состояния личного состава подразделения; 

— выявление причин, определяющих уровень служебной дисциплины в 

коллективе и у конкретных сотрудников; 

— определение стиля руководства в служебном коллективе. 

Психолог осуществляет прогноз ситуации в трудовом и служебном кол-

лективе, может предлагать варианты развития коллектива с точки зрения его 

кадрового состава (кто является опорой в коллективе, кого потенциально мож-

но включить в кадровый резерв и др.) при необходимости. Помимо этого, пси-

холог может спланировать мероприятия индивидуальные и коллективные по 

оказанию помощи сотрудникам. 

В коллективах с благоприятным социально-психологическим климатом 

ниже уровень текучести кадров, лучше переносятся сложные условия труда, 
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постоянно присутствует поддержка и взаимовыручка личным составом друг 

друга. При неблагоприятном психологическом климате в коллективе чаще воз-

никают стрессовые ситуации, ситуации напряжения, что существенно влияет на 

заболеваемость личного состава и, как следствие, снижается эффективность де-

ятельности всего подразделения. 

Формирование социально-психологического климата в служебном кол-

лективе необходимо выстраивать с учетом вышеуказанных особенностей под-

разделений, а именно численного состава коллектива, от трех человек, к приме-

ру, коллектив дежурной смены подразделения дежурной части до большего ко-

личества участников (до 30 человек) коллективов различных подразделений. 

Коллективы, превышающие 30 человек (малая группа) необходимо оценивать и 

проводить работу по формированию социально-психологического климата с 

учетом выполнения общих задач. Например, коллективы территориальных от-

делов полиции подразделяются на небольшие группы (коллективы), объеди-

ненные решением общих задач: оперативные сотрудники, участковые уполно-

моченные полиции, сотрудники дежурных частей и т.д. 
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Аннотация. В статье мы рассматриваем влияние направленности лично-

сти на деятельность сотрудников ОВД и выделяем закономерности взаимосвязи 

личности сотрудника и характеристик деятельности. Проведя анализ получен-

ных результатов тестирования и реальных результатов учебной деятельности, 

мы можем сказать о том, что направленность личности имеет большое влияние 

на деятельность и определяет её характер и ориентацию. Результаты теоретиче-

ских изысканий подтверждают предположение о том, что направленность лич-

ности является социально обусловленной. Экспериментальная часть помогла 

подтвердить гипотезу о том, что для обучающихся образовательных организа-

ций МВД России преобладает внутренняя мотивация. 

Ключевые слова: направленность, деятельность, эффективность, влия-

ние, сотрудник ОВД, обучающийся образовательной организации МВД России. 

 

Актуальность темы статьи не вызывает сомнений, поскольку проблема-

тика влияния направленности личности на профессиональную деятельность в 

современном мире востребована для решения задач, связанных как с професси-

ональным отбором на службу, так и, непосредственно, с командообразованием. 

Важно обеспечить профессиональный отбор потенциальных сотрудников, спо-

собных выполнять должностные обязанности в экстремальных условиях; зани-

маться профилактикой эмоционального выгорания находящихся в экстремаль-

ных ситуациях сотрудников; обучать людей такому поведению, которое макси-

мально нивелировало бы негативную личностную деформацию, так как эффек-

тивность работы связана с успешностью выполнения человеком своих профес-

сиональных обязанностей, способностью преодолевать воздействие внешних 

факторов. 

Чтобы успешно адаптироваться в начале служебной деятельности, начи-

нающим сотрудникам необходимо иметь сформированными личностные каче-

ства, которые позволяют конструктивно адаптироваться на начальных этапах 

служебной деятельности, в то же время специфика выполняемой ими работы 

непосредственно влияет на личностные особенности, которые могут изменяться 

[1]. Целью нашего исследования было изучение влияния направленности лич-

ности на результаты деятельности сотрудника полиции. Достижение цели по-

требовало от нас решения теоретических и практических задач исследования: 

— проанализировать научные источники информации по данной теме; 
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— изучить особенности корреляции направленности личности сотрудни-

ка ОВД и его деятельности;  

— проследить закономерности взаимосвязи деятельности сотрудника 

ОВД и направленности личности;  

— организовать проведение эмпирического исследования по установле-

нию взаимосвязи между направленностью личности сотрудника ОВД и эффек-

тивностью его деятельности. 

Мы предположили, что профессиональная деятельность сотрудника ОВД 

связана с наличием у профессионала определенной направленности личности и 

мотивации, оказывающих влияние на их профессиональную деятельность.  

Проведенный корреляционный анализ подтвердил прямую связь между 

внутренней мотивацией профессии и направленностью личности на деятель-

ность. К тому же, нами выявлена непосредственная связь между направленно-

стью личности сотрудника на коммуникацию и внутренней профессиональной 

мотивацией. 

Нами обнаружены также непосредственные связи между внешней поло-

жительной мотивацией профессиональной деятельности и направленностью со-

трудника на собственные интересы. 

Следующим шагом стало фиксирование нами связи между внешней от-

рицательной мотивацией профессиональной деятельности и направленностью 

личности на свой внутренний мир. 

Полученные результаты исследования позволили констатировать, что мо-

тивация в профессиональной деятельности на ее значимость способствует тому, 

что сотрудник будет более эффективно служить и стремиться добиваться слу-

жебных целей и максимальных результатов. Также он стремится к взаимоотно-

шениям с другими людьми и получает удовольствие от общения. Участники экс-

перимента, у которых очевидна внешняя положительная мотивация обращены к 

собственным интересам, направлены на накопление материальных благ и борьбу 

за них. Следовательно, на формирование и развитие личности сотрудника орга-

нов внутренних дел оказывает влияние характер деятельности, уровень её слож-

ности, многообразие видов деятельности и другие значимые свойства [2]. 

Результаты проведенного нами исследования подчеркивают следующую 

закономерность: если сотрудник органов внутренних дел любыми способами 

стремится избежать социального неодобрения, то есть мотивирован внешне от-

рицательно, он, вероятнее всего, будет иметь направленность на собственный 

внутренний мир. Такой сотрудник будет стремиться, исключительно, к удовле-

творению собственных интересов, реализации своих желаний и получению удо-

вольствия. Для него перестанет быть хоть сколько-нибудь значимой совместная 

деятельность, а другие люди станут инструментом достижения личных целей.  

Основываясь на данных, полученных в результате анализа, мы подтверди-

ли гипотезу о том, что существует взаимосвязь между направленностью лично-

сти сотрудника органов внутренних дел и его профессиональной деятельностью. 

Интерактивная направленность на взаимоотношения доминирует у боль-

шинства курсантов. Помимо этого, направленность на личные интересны также 
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является ведущей у большинства обучающихся в образовательных организаци-

ях МВД России, участвовавших в исследовании. 

Маргинальная направленность, выражающаяся в импульсивных, спон-

танных действиях и инфантильности, присутствует у наименьшего числа испы-

туемых. 

Другие результаты исследования выглядят следующим образом: просле-

живаются корреляционные связи между направленностью на деятельность и 

внутренней мотивацией профессиональной деятельности; между направленно-

стью на собственные интересы и внешней положительной мотивацией профес-

сиональной деятельности; между внешней отрицательной мотивацией профес-

сиональной деятельности и направленностью на собственный внутренний мир; 

маргинальной направленностью. Кроме того, существуют обратные связи меж-

ду внутренней отрицательной мотивацией профессии и направленностью на де-

ятельность. 

Данные нашего исследования можно использовать для профессионально-

го отбора в органы внутренних дел, что позволит предположить условную 

успешность конкретного человека в будущей профессиональной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел, а также обозначить поле деятельности для 

психологов системы МВД России, работающих с данным контингентом. 
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Аннотация. В статье проведен анализ актуальных проблем деятельности 

ветеранских организаций по патриотическому воспитанию будущих офицеров 

войск правопорядка и гражданской молодежи на примере Регионального отде-

ления Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопо-

рядка по Саратовской Области. 

Особое внимание автором уделено практике взаимодействия ветеранских 

организаций с другими субъектами патриотического воспитания военнослужа-

щих войск национальной гвардии и гражданской молодежи в решении данных 

проблем. 

Ключевые слова: войска правопорядка, военнослужащий, патриотиче-

ское воспитание, молодежь. 

 

Актуальность проблем деятельности ветеранских организаций по патрио-

тическому воспитанию будущих офицеров войск правопорядка и гражданской 

молодежи, обусловлена, на наш взгляд, такими факторами, как: 

— отсутствие четко отлаженной системы патриотического воспитания 

современной молодежи в условиях резкого углубления кризиса морально-

нравственных устоев в молодежной среде, а также усиления негативного влия-

ния на сознание молодых людей всевозможных информационных технологий; 

— наличие противоречия между важностью самого процесса патриотиче-

ского воспитания молодежи, в том числе и будущих офицеров войск правопо-

рядка, и недостаточным уровнем реализации всего арсенала воспитательных 

возможностей в деятельности ветеранских организаций военных институтов 

войск национальной гвардии, других субъектов воспитательной деятельности в 

сфере патриотического воспитания, который, в свою очередь, далеко не в пол-

ной мере соответствует резкому усилению агрессивных устремлений «коллек-

тивного запада против нашего Отечества; 

— недостаточная эффективность работы ветеранских организаций по ре-

шению еще имеющихся проблем в данной сфере, а также поиску наиболее эф-

фективных форм и методов работы по патриотическому воспитанию будущих 

офицеров войск правопорядка и гражданской молодежи, в том числе и по во-

просам совершенствования их взаимодействия с другими субъектами патриоти-

ческого воспитания молодежи. 
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Анализ деятельности Региональных отделений Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов войск правопорядка (РООООВ ВП), создан-

ных на основе ветеранских организаций военных институтов войск националь-

ной гвардии, показывает, что основу их деятельности по решению проблем в 

сфере патриотического воспитания будущих офицеров войск правопорядка и 

гражданской молодежи, прежде всего, должен лежать тщательный подбор соот-

ветствующих организационных мер (мероприятий). 

Так, например, учитывая многоплановость такой работы, совет ветеранов 

РООООВ ВП по Саратовской области, созданной на основе ветеранской орга-

низации Саратовского военного института войск национальной гвардии, в каче-

стве подобных мер активно применяет обсуждение данных проблем не только 

на заседаниях совета и общих собраниях ветеранов Организации, но и в ходе 

совместной работы с другими субъектами данной деятельности. Здесь, в 

первую очередь, следует отметить эффективную деятельность ветеранов Орга-

низации, являющихся членами Координационного Совета по военно-

патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-

патриотических объединений при министерстве внутренней политики и обще-

ственных отношений Саратовской области. Особое внимание на заседаниях Ко-

ординационного Совета уделяется решению проблем в работе по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, обучающейся в образовательных учреждениях 

Саратовской области (школьников, кадетов, студентов). При этом значительно 

расширяются, на наш взгляд, организационные возможности проведения вете-

ранами многих мероприятий военно-патриотической направленности, напри-

мер, в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и тру-

довой славы», историческом парке «Россия — Моя история» и других культур-

ных центров Саратова. Так, стали традиционными мероприятия по пропаганде 

подвигов героев России — выпускников военного института. С этой же целью в 

комплексе «Музей боевой и трудовой славы» при участии совета ветеранов 

оформлена выставка «Zа доблесть и честь!», в которой содержится информация 

о курсантах, преподавателях, выпускниках Саратовского военного ордена Жу-

кова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации различного периода. 

В совершенствовании работы по военно-патриотическому воспитанию 

именно студенческой молодежи хорошим подспорьем служит, например, тес-

ный контакт в работе совета ветеранов с управлениями по общественным свя-

зям Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского и Са-

ратовского государственного медицинского университета имени 

В.И. Разумовского, Поволжского института управления имени П.А. Столыпина. 

Предметом особой заботы ветеранской организации является работа с 

молодыми людьми, которым предстоит служба в армии. В связи с этим стало 

традиционным проведение «Дня призывника» (в апреле и ноябре) совместно с 

Региональным центром допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской области. В рамках данного 

регионального центра активно взаимодействует с ветеранской организацией и 

военно-патриотическое объединение «Калибр». 
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Таким образом, деятельность ветеранских организаций войск правопо-

рядка по патриотическому воспитанию гражданской молодежи, прежде всего, 

должна, на наш взгляд, строиться исходя из того, что одной из приоритетных 

задач Российской Федерации в сфере воспитания является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-

зиданию и защите Родины[2]. 

И все же наиболее тесное взаимодействие по вопросам организации пат-

риотического воспитания будущих офицеров войск правопорядка и граждан-

ской молодежи ветеранская организация должна, на наш взгляд, осуществлять в 

первую очередь с командованием и военно-политическим отделом военного 

института. Прежде всего, это относится к подготовке и проведению тематиче-

ских встреч ветеранов боевых действий и военной службы с курсантами, воен-

нослужащими военного института и гражданской молодежью в учебных учре-

ждениях г. Саратова, посвященные наиболее знаменательным датам в жизни 

войск и российского государства в целом: День воинов — интернационалистов, 

День защитника Отечества, День войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., День памяти и скорби (22.06.1941г) и др. 

В связи с тем, что на современном этапе в период нарастания террори-

стической угрозы, обострения ситуации на международной арене, приближения 

инфраструктуры НАТО к российским границам, значительно изменяются и 

требования к подготовке специалистов, офицеров войск правопорядка [2]. По-

этому, наиболее важную роль в военно-патриотическом воспитании курсантов 

играют, на наш взгляд, именно те инициативы ветеранской организации, кото-

рые одновременно побуждают их еще и к достижению высоких показателей в 

службе, учебе, в научной работе, а значит и к совершенствованию своего про-

фессионального мастерства как будущих офицеров войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. В качестве одной из таких инициатив можно 

назвать проведение советом ветеранов смотра-конкурса на получение ежегод-

ной премии имени Героя России лейтенанта Яфарова Джафяса Джафяровича — 

выпускника Саратовского военного института 1999 года. К награде (вручение 

диплома и денежного вознаграждения) представляются курсанты в номинаци-

ях: 

— за отличные показатели в учебе, дисциплине, высокие нравственные 

качества и активную жизненную позицию (среди курсантов предвыпускного 

курса); 

— за лучшую военно-научную работу по истории военного института 

(среди курсантов всех курсов); 

— за лучшую работу «Патриотическое наследие моего края» (среди кур-

сантов 1 курса). 

Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности всех 

субъектов патриотического воспитания является не только тщательность под-

готовки и высокий уровень проведения всех мероприятий военно-
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патриотической направленности, но и их своевременность и злободневность. 

В связи с этим, например, в качестве наиболее приоритетных направлений сво-

ей деятельности в данной сфере в настоящее время ветеранская организация 

выделяет для себя работу по реализации мер поддержки проведения специаль-

ной военной операции на территории Украины. 

Вот только некоторые примеры такой работы Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по 

Саратовской Области: 

— для созданной 24 марта 2022 года в Саратовском историко-

патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» при участии сове-

та ветеранов выставки «Zа доблесть и честь!». в экспозиционный отдел данного 

комплекса в мае этого года предоставлены материалы об участнике специаль-

ной военной операции полковнике А.М. Белоглазове — выпускнике военного 

института, которому Указом Президента России от 8 мая 2022 года присвоено 

звание Героя Российской Федерации; 

— в мае 2022 года благотворительным фондом «Нет уз святее товарище-

ства», созданным выпускниками батальона 2000 года, во взаимодействии с ко-

мандованием военного института, советом ветеранов проведен открытие Гале-

реи Памяти в 5 батальоне военного института, где приняли участие выпускники 

2000 года Саратовского военного института, родственники выпускников бата-

льона, погибших при исполнении воинского долга, ветераны военного институ-

та, юнармейцы, члены военно-патриотического клуба «Раскат», курсанты и 

офицеры 5 батальона; 

— Герой России майор запаса А.Ю. Янклович, принимавший участие в 

боевых действиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом на Северном Кав-

казе, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине, советник 

мэра города Саратова по вопросам патриотического воспитания, в сентябре 

2022 года провел с курсантами военного института тематический вечер на тему: 

«Участие войск национальной гвардии Российской Федерации в борьбе с тер-

роризмом и экстремизмом. Цели, методы и формы действий экстремистских ор-

ганизаций»; 

— 3 сентября 2022 года в военном институте на ритуале приведения кур-

сантов 1 курса к военной присяге присутствовал герой Российской Федерации 

полковник Александр Михайлович Белоглазов, выпускник 2000 года, командир 

центра специального назначения войск национальной гвардии России. Органи-

зована встреча ветеранов с Героем России полковником А.М. Белоглазовым. 

Итак, проведенный анализ деятельности ветеранских организаций по 

патриотическому воспитанию будущих офицеров войск правопорядка и граж-

данской молодежи, позволяет заключить, что ключевую роль в решении наибо-

лее актуальных задач в данной сфере может сыграть дальнейший поиск наибо-

лее результативных воспитательных возможностей с учетом резкого усиления 

как внутренних, так и внешних угроз национальной безопасности нашего Оте-

чества. 
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В настоящее время в России, как никогда остро стоят вопросы, связанные 

с патриотическим воспитанием молодых граждан страны. Проблема эффектив-

ного осуществления патриотического воспитания в Российской Федерации в 

настоящий период исторического развития приобретает неотложный характер. 

Постоянные изменения военно-политической обстановки в мире, попытки де-

стабилизации общества особенно остро ставят вопрос патриотического воспи-

тания [4]. 

Современное развитие российского государства и общества ставит серь-

езные задачи в вопросе патриотического воспитания нового поколения граждан 

страны. На сегодняшний день существует социальный заказ государства на 

воспитание здорового, мужественного, смелого, инициативного человека, с ак-

тивной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и высоко-

нравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы лично-

сти, традиции и культуры других народов. 

История России свидетельствует о том, что чем больше внимания уделя-

ется патриотическому воспитанию, укреплению Вооружённых Сил, тем крепче 

страна. Данное направление насчитывает многовековую историю. 

Особое значение в развитии патриотического воспитания имеет Совет-

ский период развития нашего общества. По нашему мнению, в советской си-
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стеме патриотического воспитания было много эффективного. Пропаганда ре-

волюционных традиций, дружбы пролетариев всех стран; в военный период — 

воспитание ненависти к врагу, сознание правоты ратного дела, уверенность в 

победе, боевая стойкость; в послевоенный период — повышение политической 

сознательности — эти направления стали приоритетными в системе патриоти-

ческого воспитания в советский период. 

Несомненно, и в советский период развития страны были определённые 

перекосы и в этом направлении воспитательной работы молодых граждан стра-

ны. Но полезного, с нашей точки зрения, было гораздо больше. Была, прежде 

всего, выстроена стройная система патриотического воспитания, национальная 

идея, национальные герои, которые служили нравственным ориентиром для 

граждан великой державы, молодежи было с кого брать примеры. И пусть эти 

личности (Николай Островский, Василий Иванович Чапаев) были фактически 

фанатиками идеи, и почти канонизированы советскими властями, но у молодо-

го поколения был нравственный ориентир и идеал, на который можно было 

равняться и к которому стремиться.  

Социологи утверждают, что сегодня молодому поколению граждан стра-

ны не хватает нравственных и идеологических ориентиров. Костиков В. убеж-

ден, что «идет принудительная накачка патриотизма, по улицам маршируют 

юнармейцы и парады следует один за другим, детей учат разбирать и собирать 

автоматы. А вот новые герои, на которые могла бы ориентироваться молодежь, 

не появляются» [2, с. 53]. 

Современное российское общество предложить пример для сегодняшнего 

восхищения и подражания молодежи не может. Зато активно предлагает и про-

пагандирует их массовая культура, средства информации, телевидение и, преж-

де всего, Интернет. 

Костиков В. говорит о «выгорании официального патриотизма», о том, 

что старые герои, рожденные советской мифологией, «пылятся на полках биб-

лиотек» [2, с. 54]. А замены им нет, нет идей, которые бы освещали бы будущее 

и рождали новых героев. И это особенно болезненно для молодых думающих 

поколений. 

Распад Союза Советских Социалистических Республик способствовал 

резкому снижению уровня патриотической работы в стране. Государство прак-

тически самоустранилось от этого процесса, и деятельность эта продолжалась 

лишь благодаря личной инициативе еще существующих военных клубов, обще-

ственных организаций и офицеров, вернувшихся из Афганистана, Чечни. 

Это привело фактически к развалу системы патриотического воспитания 

в стране и лишь с начала 2000-х гг., государство и общество осознало важность 

и необходимость данного направления воспитательной работы подрастающего 

поколения страны и стало принимать меры по его возрождению.  

Основным Документом, определяющим цели и задачи патриотического 

воспитания в современной России в настоящее время, стала Государственная 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

утвержденная Правительством Российской Федерации.  
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В 2020 г. Президент Российской Федерации внес в Государственную ду-

му Федерального Собрания Российской Федерации Проект изменений в Феде-

ральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции». Было предложено ввести в школьное обучение новый предмет «Воспита-

ние» с целью «формирования у обучающихся чувства патриотизма и граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героям Оте-

чества …» [2, с. 53]. 

Особое внимание в рамках нашей статьи уделим вопросу патриотическо-

го воспитания, которое проводится в рамках Ленинградского областного фили-

ала Санкт-Петербургского университета МВД России, в учебном заведении, где 

работают авторы статьи. В Филиале функционирует музей Ленинградской спе-

циальной школы милиции МВД России, преемником и продолжателем тради-

ций которой является Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Традиционно 10 октября в День образования в 

1918 г. Ленинградской специальной средней школы милиции, проходит торже-

ственный под знаменами Школы 1924, 1964, 1966 годов ритуал вручения слу-

жебных удостоверений курсантам. 

В течение учебного года курсанты нашего учебного заведения навещают 

ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляя ветеранов с праздниками 

и оказывая посильную помощь. Встречаясь с курсантами факультета, листая 

пожелтевшие страницы альбомов, фронтовики рассказывают о событиях своей 

жизни, своих переживаниях, горестях и радостях в теплой неформальной об-

становке. Все это помогает каждому курсанту лично соприкоснуться с великим 

подвигом старшего поколения, ведь история Великой Отечественной войны — 

это и биография их дедов, прадедов, воспоминания о фронтовых дорогах, сра-

жениях, о героизме тружеников тыла. И каждая такая встреча незабываема для 

всех ее участников! 

Курсанты Филиала готовят презентации на ТВ СПбУ МВД России о ве-

теранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и жителях блокадно-

го Ленинграда, статьи в газету Университета «На страже Закона», где рассказы-

вают об удивительных моментах встречи с героями, о их героическом жизнен-

ном пути, бесценном опыте прожитых лет, службе в Органах внутренних дел, с 

уважением к подвигу всего советского народа. Ко Дню Победы личный состав 

Филиала принимает активное участие в: разработке стенда о ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда; ор-

ганизует праздничный концерт. Молодые сотрудники полиции вдохновенно 

декламируют стихи, посвященные ратному подвигу советского народа, в том 

числе и собственного сочинения, поют и танцуют, чтобы порадовать самых до-

рогих гостей — ветеранов; принимают участие в митинге, посвященном этому 

священному для всего нашего народа дню, возлагают цветы к Вечному огню. 

Принимают участие в торжественном шествии, получившем название «Марш 

памяти»; шествуют в колонне участников акции «Бессмертный полк», прохо-

дящей по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Курсанты проходят по глав-

ной улице Северной столицы страны с портретами своих родных и близких: 
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фронтовиков и тех, кто самоотверженно трудился в тылу во имя для Великой 

Победы. 

Следует сказать и о том, что силами руководства Филиала организуются 

выезды курсантов в Государственный мемориальный музей обороны и Блокады 

Ленинграда музей Блокады Ленинграда (Соляной переулок, д. 8), а также в му-

зей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» для посещения экспозиции па-

норамы «Прорыв», который посвящен прорыву Блокады Ленинграда в январе 

1943 г, во время проведения операции «Искра». 

Проводимые в Ленинградском областном Филиале мероприятия направ-

лены на создание условий для формирования и развития высоких гражданских 

качеств патриотизма, верности служебному долгу, воспитанию нравственных и 

моральных качеств, убежденности в социальной значимости выбранной про-

фессии, сознательного отношения к службе в правоохранительных органах. 

На сегодняшний день в действиях органов государственной власти и 

учреждений, учебных заведениях, в том числе и в образовательных организаци-

ях силовых структур России [3] в патриотическом воспитании молодёжи ис-

пользуются формы и методы организации и проведения патриотического вос-

питания в Советском Союзе: поисковые экспедиции, слеты, конкурсы по пат-

риотической тематике, военно-спортивные игры и лагеря, работа с ветеранами 

широко применяема в советский период времени с учетом культурно-

исторических и национальных особенностей регионов России, социально-

психологических особенностей современной молодежи. 

Убеждены, что в реалиях сегодняшнего развития России, особенно важно 

возрождение духовности, воспитание молодежи, в духе патриотизма, любви 

к Отечеству. Это понимает и государство, и общество. Необходимо создание 

целостной системы патриотического воспитания, а это невозможно без изуче-

ния и применения исторического опыта.  
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Значимость и злободневность проблемы правового воспитания и прежде 

всего молодого поколения нашей страны, не перестает быть насущной в совре-

менный период развития российского общества. Воспитание правильных пра-

вовых ориентиров сознания для подрастающего поколения современной Рос-

сии, не менее важный и насущный вопрос, чем многие другие педагогические 

вопросы последних лет [6, с. 15]. 

На сегодняшний день вопрос эффективного осуществления правового 

воспитания в Российской Федерации приобретает безотлагательный характер, 

так как от правовой воспитанности граждан страны, в первую очередь, молодых 

членов общества, в прямой зависимости находится результаты правового пре-

образования и претворения в жизнь идеи правового государства [1, с. 3]. 

Обратимся к истории вопроса. 

Сам термин «правовое воспитание» появился в начале ХХ века, однако до 

сих пор не существует единого его понимания. На сегодняшний день существу-

ет значительное количество точек зрения и определений данного понятия [2, 

с. 28, 4, с. 89, 7, с. 345]. Схожесть мнения ученых едины в одном: в необходи-

мости формирования в человеке правовых идей, норм, принципов, представля-

ющих ценности мировой и национальной правовой культуры. Правовое воспи-

тание, вне всякого сомнения, следует рассматривать, как весьма емкий и мно-

гообразный процесс, содержанием которого, прежде всего, является правовое 

просвещение и обучение основам права, а так же формирования правового со-

знания и правового поведения. 

Результатом отсутствия правового воспитания является негативное от-

ношение к законам и власти. Воспитание правосознания граждан является ча-

стью общего воспитания и имеет глубокие исторические корни. Отношение к 

Праву, Закону, в России всегда было неоднозначным. Достаточно вспомнить 

замечательные русские пословицы и поговорки на эту тему (а ведь именно в 

них отражены мысли народа): «Закон, что дышло: как повернешь, так и вы-
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шло», «Законы-то святы, да исполнители — супостаты», «Закон — что конь: 

куда хочешь, туда и поворотишь». «На кривой суд, что на милость, образца 

нет», или бессмертные, на «века» высказывания великого русского писателя и 

обличителя российской действительности позапрошлого века М.Е. Салтыкова-

Щедрина: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их 

исполнения», «Самые плохие законы — в России, но этот недостаток компен-

сируется тем, что их никто не выполняет». Более емко и кратко и точно сказать 

просто невозможно. Проблема безответственного отношения к законам, а также 

несоответствия некоторых законов существующим реалиям, поднята в проци-

тированных высказываниях «мрачного сатирика», как иногда называют класси-

ка русской литературы. По мнению автора бессмертных «Господ Головлевых» 

и «Пошехонской стороны» законодательная система не может эффективно ра-

ботать, если граждане страны не воспринимают её решения как общеобязатель-

ные. Не согласиться с вышеприведенным утверждением классика просто не-

возможно, ведь здоровое функционирование правовой системы государства 

может происходить лишь при условии взаимной ответственности граждан и 

государства перед принятыми законодательными актами.  

Начало зарождения правосознания граждан восходит к моменту появле-

ния права. Но только в веке XVIII, как об отдельном явлении, стали говорить о 

правовом воспитании. В нашей стране можно выделить три этапа в системе 

правового воспитания: 

— XVIII–начало XX века; 

— 1917–1991 гг. (Советский период); 

— с начала 1990-х гг. — 2021 гг. (Современный период). 

Отметим, что в России, как самостоятельное явление, правовое воспита-

ние связано с именем великого реформатора и преобразователя нашего госу-

дарства Петра I. Преобразования первого российского Императора содейство-

вали значительному развитию правовой культуры российского населения. Про-

изошло это из-за того, что заметно возросла роль права. Как средство государ-

ственного реформирования все чаще для укрепления общественного порядка 

стала применяться норма права. 

Доминирование марксистско-ленинского мировоззрения — характерная 

черта особенности организации правового воспитания в условиях доминиро-

вавшего марксистско-ленинского мировоззрения. 

На воплощении партийности принципа в жизнь выстраивалась вся систе-

ма воспитания правовой культуры. Высший уровень развития культуры пред-

полагал формирование ценностных характеристик — чувства ответственности, 

гражданского долга. Базисом воспитания социалистического правосознания яв-

лялась марксистско-ленинская идеология.  

Лозунг правового воспитания являлся составной частью идеологии всего 

процесса коммунистического воспитания, которое включало в себя обеспече-

ние тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспи-

тания с учетом особенностей различных групп населения. 
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Советское правовое воспитание — это воспитание, прежде всего, классо-

вое. На первом месте находился классово партийный, идеологический аспект 

всегда находился на лидирующем месте. 

С позиций реалий дня сегодняшнего отсутствием правого воспитания вы-

глядит то, что формирование социалистического правосознания должно было 

обеспечить идеологическое влияние. 

Из принципа классового подхода к проблемам формирования правосо-

знания исходила партийность правового воспитания. Право рассматривалось с 

точки зрения зашиты интересов, трудящихся страны. Считалось, что убежден-

ность советских людей в правильности и необходимости развития правопоряд-

ка в стране может быть выработана только в практической реализации норм со-

циалистического права. В процесс обсуждения наиболее важных законопроек-

тов должны были быть вовлечена, в том числе, и молодежь. И этому процессу 

уделялось пристальное внимание. 

В постанове правового воспитания применялся комплексный подход. 

В правовом воспитании граждан страны Советов большое значение уде-

лялось борьбе с частнособственническими настроениями Формирование ком-

мунистического отношения к труду также занимало важное место в правом 

воспитании граждан первого в мире социалистического государства. 

Падение уровня правовой культуры, а некоторые авторы говорят, и пол-

ном ее отсутствии в нашей стране в настоящее время. Эти негативные процес-

сы, вне всякого сомнения, могут привести к полному падению доверия к закону 

и государству. 

В настоящее время, когда перед государством и обществом стоит много 

сложных и насущных задач и проблем правовое воспитание и правовая культу-

ра для большинства граждан страны приобретают второстепенное значение, 

утрачивая свою важность и актуальность. Значительной разрыв между правом и 

законом — реалии современной российской правовой действительности. Несо-

мненно, развитие правовой культуры — это одна из наиболее актуальных про-

блем современного российского общества. Правовая культура личности и об-

щества — основа государственности и правопорядка. И этот постулат ни у кого 

не вызывает сомнения. В современном обществе правовая культура выполняет 

ряд функций: познавательную, регулятивную, нормативно-ценностную, комму-

никативную [5]. 

Для современной России на сегодняшний день наиболее актуальна про-

блема правового воспитания молодежи, реализации положений Конституции, 

принятия действенных мер по ее неукоснительному соблюдению всеми государ-

ственными органами, должностными лицами и гражданами. В связи с этим, 

необходимо сказать о конкурсе, который регулярно проводится среди учащихся 

высших учебных заведения: «Моя законодательная инициатива». Организация и 

проведение такого значимого мероприятие — один из важных инструментов 

формирования правосознания и правовой культуры молодого поколения страны. 

Проблема «правового нигилизма» (самой распространенной деформации 

правосознания) — основная трудность в реформировании российской правовой 

действительности. Это противоправное явление — огромная опасность для об-
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щественного правосознания, так как помимо всего отрицательного, он с разви-

тием общества зачастую модифицируется в самые изощрённые формы.  

Чем выше уровень правовой культуры, тем выше авторитет государства. 

Последнее должно иметь прямую заинтересованность в способности правопри-

менительной политики формировать и повышать уровень правовой культуры. 

Если обществом будет достигнуто осознание социальной ценности права, гу-

манистических идей общежития, механизма защиты своих прав и свобод, воз-

можности влияния на правоприменительный процесс, то в этом случае можно 

говорить о необходимом уровне его правовой культуры. Чем ниже правосозна-

ние самого общества, тем больше простора для формирования правопримени-

тельной политики, идущей в разрез с принципами права. Граждане, должност-

ные лица, органы государственной власти и иные субъекты должны понимать 

полезность соблюдения правовых норм и сознательно отторгать антиобще-

ственное поведение, понимать необходимость противодействия противоправ-

ному поведению. Это важно для сохранения и повышения престижа деятельно-

сти правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления, формирования убежденности российских граждан в законно-

сти, обоснованности и справедливости принимаемых решений и выносимых 

актов. Чем выше уровень воспитательного воздействия, тем большая степень 

убедительности общества и населения в возможности удовлетворения потреб-

ностей и интересов в правоприменении и в правореализации. В качестве эффек-

тивнейшего средства решения проблем правового воспитания и правовой куль-

туры видятся институты гражданского общества. В настоящее время в стране 

рост подобных структур, и государственные органы должны поощрять и под-

держивать их деятельность. Важная роль среди институтов гражданского обще-

ства должна отводиться общественным объединениям. Подчеркивая роль 

средств массовой информации и ресурсов Интернета в повышении уровня раз-

вития правосознания. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, правоохра-

нительные органы и суды формируют определенную идеологическую атмосфе-

ру посредством правовых дискуссий, разъяснения законодательства, трансля-

ции передового опыта и достижений в области обеспечения и защиты прав и 

свобод человека, и гражданина, перенося идеи правоприменительной политики 

во внешнюю среду, программируя сознание ее представителей на необходи-

мость уважительного отношения к закону и его соблюдению [3]. Правовое вос-

питание должно быть направлено на внедрение в сознание необходимости сле-

дования требованиям правовых норм, что обеспечивает сознательное уважение 

к правовым предписаниям, а, следовательно, ведет к повышению уровня право-

вой культуры. 

Убеждены, что правовая культура как цель правоприменительной поли-

тики должна быть направлена на минимизацию разрыва между установленны-

ми законом принципами и принципами, утвердившимися в сознании носителей 

власти; повышение духовно-нравственных их качеств, связанных с пониманием 

социальных проблем людей, проявлением уважения и заботы к рядовым граж-

данам; укоренение в профессиональном сознании рассмотрения права как цен-
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ности, что будет проявляться не только в знании закона и уважения основопо-

лагающих принципов права, но и в осмыслении правовых норм, в безусловном 

следовании названным принципам, соизмерении своей деятельности с позиции 

Закона. 

Расширению прав и свобод личности, повышению уровня их защищенно-

сти приводит развитие правовой культуры. 

Вне всякого сомнения, что от уровня правовой культуры чиновников 

напрямую зависит уровень правовой культуры всех россиян. 

Хотелось бы обратить внимание на такой важный момент. Проведение в 

жизнь элементов правового воспитания, особенно среди молодых граждан 

страны (школьников, учащихся средних и высших учебных заведений) не 

должно вызывать отторжения, важно информацию учащимся давать дозиро-

ванно и заинтересовать проблемой. В таком важном вопросе важна мера. 

Развитая правовая культура общества это — цель политико-правового 

развития России, к которой необходимо стремиться. Формирование стабильной 

правовой культуры российского общества возможно только при условии объ-

единения усилий гражданского общества и государственной власти, то есть 

государство должно оказывать активную поддержку развитию юридической 

культуры, а общество, в свою очередь, должно занимать активную граждан-

скую позицию по отношению к соблюдению законности и правопорядка. 

Именно объединёнными усилиями государства и общества возможно эффек-

тивное преодоление правового нигилизма и формирование высокого уровня 

общественного правосознания. 
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Аннотация. В современном обществе важным компонентом профессио-

нальной деятельности является умение взаимодействовать и общаться с пред-

ставителями различных культур и народностей. Сотрудники полиции сталки-

ваются с национальными особенностями и межкультурными противоречиями, 

которые могут приводить к нарушениям правопорядка и законности. Изучение 

особенностей коммуникации с представителями различных этносов, их нацио-

нально-психологических отличий способствует повышению эффективности 

служебной деятельности сотрудников полиции и снижению количества случаев 

нарушений закона 

Ключевые слова: профессиональное общение, сотрудники полиции, ме-

жэтническая коммуникация 

 

Каждый сотрудник полиции, поступая на службу, присягает на верность 

государству и его народу. При этом берет на себя обязательства быть муже-

ственным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступно-

стью [2]. В своей деятельности сотрудники могут использовать различные про-

фессиональные инструменты, в том числе психологические знания. Психологи 

ведомственных вузов большое внимание уделяют формированию навыков про-

фессионального общения сотрудников полиции с гражданами [1, с. 3]. Сотруд-

ники различных служб и подразделений выполняют множество задач по обес-

печению законности и правопорядка, и большая их часть напрямую взаимодей-

ствует с гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства. При установлении межнационального взаимодействия 

сотрудники сталкиваются с национальными особенностями и межкультурными 

противоречиями. Вследствие таких различий могут возникать психологические 

барьеры и трудности в коммуникации. Этому способствуют межэтнические 

установки, особенности перцептивной сферы, а также предубеждения и пред-

рассудки. 

Опрос сотрудников полиции из 20 регионов России показал, что в боль-

шей степени трудности в профессиональном общении могут возникать при вза-

имодействии с представителями разных национальностей (этносов) (60% ре-
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спондентов). Несмотря на то, что стаж службы этих сотрудников более 5 лет, 

трудности при взаимодействии с различными представителями этнических об-

ществ возникают у них уже на этапе установления контакта.  

Первоначально нами проведено анкетное исследование знаний и навыков 

общения сотрудников полиции с представителями пяти различных этносов 

(народностей). Были выявлены особенности традиций и стереотипов общения 

представителей каждого этноса, проявления эмоционально-волевой сферы, 

особенности поведения в конфликтных ситуациях и др. 

Далее в рамках практических занятий отработаны ситуации с участием 

представителей иностранных государств и экспертов — наблюдателей. По-

следние фиксировали различные показатели в соответствии с «кейс — задани-

ем», учитывая временные показатели и конкретные психологические приемы и 

техники.  

На данном этапе было выявлено, что сотрудники полиции чаще всего 

(80% коммуникаторов) игнорируют этнические (кросс-культурные) особенно-

сти граждан, используют только базовые принципы установления психологиче-

ского контакта в профессиональном общении. Фиксация экспертами временных 

показателей установила, что использование в общении психологических прие-

мов и коммуникативных техник на 70% увеличивает результативность комму-

никации для решения поставленных задач.  

Исследования межэтнической коммуникации продолжаются. Планирует-

ся подготовка методических рекомендаций по изучению особенностей комму-

никации с представителями различных этносов, их национально-

психологических отличий для сотрудников полиции с целью повышения эф-

фективности служебной деятельности и снижения количества случаев наруше-

ний правопорядка и законности. 
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ных эмоциональных состояний в профессиональной деятельности сотрудников 
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процессе служебной деятельности. 

Ключевые слова: отрицательные психологические состояния, негатив-

ные эмоциональные состояния, стресс, тревожность, фрустрации, системно-
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Актуальность рассматриваемой проблемы определяется современными 

объективными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам органов внут-

ренних дел и зависит от различных изменений, произошедших в социальной, 

экономической и других сферах России в нынешнее время, а также от того фак-

та, что позитивные изменения в обществе усилили и некоторые негативные 

тенденции, влияющие на психическое здоровье, и привели к проявлению уве-

личения «механизмов психологических защит», «эмоциональных качелей» и 

т.д. и т.п. проявлений не всегда способствующих быстрой адаптации и «приня-

тию» понимания сложившейся ситуации. 

С изменениями в обществе на данный момент трансформируется и пра-

воохранительная структура, появляются новые более жесткие требования к со-

трудникам ОВД, расширяется сфера работы за счет затянувшейся пандемии 

Covid-19, «цифровизации» окружающего пространства, что в свою очередь 

предполагает выработку универсальных стратегий несения службы, позволяю-

щих адекватно сформировать мировоззрение, убеждения, установки сотрудника 

органов внутренних дел.  

Коммуникабельность, решительность, инициативность, дисциплиниро-

ванность, выдержка и самообладание, а также адаптивность к смене обстановки 

и высокая стрессоустойчивость — вот далеко не все профессионально значи-

мые качества, которыми должен обладать в настоящее время сотрудник органов 

внутренних дел. Психоэмоциональные состояния сотрудников имеют особую 
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важность в профессиональной деятельности, так как высок уровень ответствен-

ности принятых решений и действий в стрессовых ситуациях. Умение опериро-

вать представлениями с целью предвидения возможных изменений обстановки 

и ожидаемых результатов деятельности, а также измерение уровня эмоцио-

нального интеллекта стали одной из основ развития навыков преодоления 

стрессовых ситуаций сотрудниками органов внутренних дел. 

Факторы, которые влияют на появление у сотрудников полиции отрица-

тельных психологических состояний:  

а) внешние (объективные) — специфические условия оперативно-

служебной деятельности, экстремальный и стрессовый характер этой деятель-

ности; 

б) внутренние (субъективные) — индивидуально-личностные особенно-

сти, в т.ч. недостаточный профессиональный опыт, профессиональная дефор-

мация, ограниченное восприятие и мышление, свойства нервной системы, ха-

рактера (в т.ч. акцентуации характера, самооценка) и пр.; 

в) субъективно-объективные (социально- и организационно-

психологические) — текучка кадров, неблагоприятный социально-

психологический климат в коллективе и семье, недостаточный уровень соци-

альной поддержки, низкий ролевой статус индивида в группе и др. 

Как известно, важнейшим характерным качеством личности является ее 

направленность. Благодаря направленности личность координирует свое пове-

дение в различных ситуациях, намечает цели, стремления. Как правило, со-

трудники органов внутренних дел в чрезвычайных ситуациях проявляют по-

вышенную работоспособность и стрессоустойчивость, однако часть сотрудни-

ков, у которых наблюдается неспособность использовать ресурсы психики, 

проявляют дезадаптивные реакции, переутомление, нехватку сна, усталость, 

эмоциональное напряжение и ажитацию (перенапряжение), бессознательный 

уход в психосоматические проявления, применяют стратегию «Спасатель-

Жертва-Агрессор» и т.д. 

Профессиональная надежность сотрудника определяется ее внутренними 

и внешними детерминантами. В качестве результата высокого уровня профес-

сиональной надежности выделяется успешность и эффективность деятельности 

сотрудника и контроль проявления негативных эмоциональных состояний. 

Стрессовые и экстремальные ситуации, в которых сотрудники ОВД вы-

полняют служебные обязанности, требуют проявления высокой эмоциональной 

устойчивости, самоконтроля и навыков саморегуляции, развитие наиболее важ-

ных профессиональных качеств сотрудников. Частое выполнение сотрудника-

ми профессиональных задач в ситуациях психического напряжения может при-

водить к пребыванию в негативном эмоциональном состоянии, что может по-

влечь за собой отрицательные последствия (дисциплинарные нарушения, эмо-

циональное выгорание, суицид), а также агрессивно-хаотические, аффективные 

действия, которые снижают эффективность решения служебных задач, доволь-

но часто приводит к трагическим событиям, травмам и гибели сотрудников. 

Например, быстрое снижение потребности в ментальных ценностях и эмоцио-

нальная незрелость является основной причиной делинквентного (отклоняюще-
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гося) поведения и проявления негативных эмоциональных состояний в дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел. 

В профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

существуют особенности, в связи с чем данный род службы относится к особо-

му виду государственной службы. К специфике службы можно отнести: знание 

и грамотное оперирование нормативными документами; временное ограниче-

ние для поставленных задач; ненормированный график трудовой деятельности; 

допуск к конфиденциальным сведениям; допуск к ношению и применению та-

бельного оружия; экстремальный характер деятельности; угроза жизни и здоро-

вью; высокая степень ответственности за принятие решений. Сотрудники орга-

нов внутренних дел в силу характера профессиональной деятельности постоян-

но сталкиваются с манипуляторно-конфликтными ситуациями при общении с 

гражданами.  

Все перечисленные характеристики профессии сотрудников ОВД явля-

ются лишь частью тех особенностей, которые влияют на возникновение раз-

личных негативных психических состояний — то есть для изучения, раскрытия 

особенностей отрицательных психологических состояний сотрудников ОВД 

необходимо рассматривать данное понятие и как следствие их трудовой дея-

тельности. Эмоциональные отклонения зачастую являются результатом дис-

гармонии в самом человеке, внутренним перенапряжением от переживаемого 

внутри себя когнитивного диссонанса, его неудовлетворенности своим уровнем 

и смыслом жизни, своим здоровьем, а также тем, как он общается с близкими, 

коллегами по работе, наличием каких-либо кризисов в данный момент и т.д., и 

т.п. Значимость проведения исследований по выявлению особенностей прояв-

ления негативных эмоциональных состояний в деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел связана с тем, что несвоевременное выявление у сотрудни-

ков негативных эмоциональных состояний снижает его адаптивные способно-

сти, и, как следствие — происходит снижение эффективности выполнения слу-

жебных обязанностей, в связи с чем крайне актуально оказание грамотной пси-

хологической помощи — что и является одним из приоритетных направлений 

деятельности психологов органов внутренних дел. 

Благоприятное эмоциональное состояние личности в данном случае зави-

сит от наличия всех условий, то есть осознанности задачи, наличия необходи-

мых средств для её достижения и достижение результата. Однако не всегда 

данные условия соблюдаются, тогда возникает функциональный дискомфорт и 

негативные праксические состояния. 

Иная классификация праксических состояний, которую определили 

А.А. Крылов и Г.В. Суходольский, включает в себя эмоциональное состояние 

напряжённости, истощения, однообразности, стресса, отсутствия мотивации, а 

также состояние комфорта. С учетом этого можно говорить о том, что негатив-

ные психологические состояния сотрудников возникают в ситуациях отсут-

ствия условий функционального комфорта. Однако необходимо отметить, что 

функциональный дискомфорт зачастую в профессиональной деятельности со-

трудника органов внутренних дел: в случае самостоятельной постановки целей 

действий (исходя из должностных инструкций, принятие ответственных реше-
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ний и т.д.), самостоятельного поиска средств деятельности, ограниченного вре-

мени для достижения цели, недостатка данных о результатах собственной рабо-

ты и пр. 

Выявление проявления негативных эмоциональных состояний в деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел может быть также тем оптималь-

ным маркером стратегирующем боевое состояние сотрудника, который прояв-

ляется и в психологическом и в физическом состоянии готовности либо его от-

сутствия к применению боевого оружия, физической силы и считается положи-

тельным.  

При возникновения негативных обстоятельств, влияющих на эмоцио-

нальных фон сотрудника органов внутренних дел, возникает различная реакция 

на них, то есть поведение, обусловленное негативными состояниями. Так, 

Д.Ю. Кузнецов определил, сотрудники правоохранительных органов в стрессо-

вых ситуациях и при обстоятельствах, угрожающих их жизни и здоровью, дей-

ствуют по-разному: для кого-то испытывающие негативные состояния являют-

ся препятствием в выполнении служебных задач и приводят к уходу от их ис-

полнения, другие же — не испытывают затруднений. Другими словами, данное 

разграничение во влиянии негативных состояний на сотрудников показывают 

различия в особенностях поведения личности в стрессовых ситуациях. Также 

отмечается, что психические состояния сотрудников имеют внешнее проявле-

ние в поведении: сознательные, терпимые, напряжённо-тревожные, агрессивно-

хаотичные, заторможённые.  

Одной из актуальных проблем в профессиональной деятельности сотруд-

ников является вопрос о правосознании и факторов, способствующих его фор-

мированию и развитию. Принято считать, что сотрудники в состоянии стресса, 

тревожности, фрустрации и других отрицательных психологических состояни-

ях при выполнении должностных обязанностей должны быть способны к при-

нятию решения в рамках своих должностных инструкций и обязанностей, со-

блюдая правовые нормы и правовой регламент. Однако не все сотрудники в 

действительности устойчиво переносят свои негативные эмоциональные состо-

яния. Ввиду этого можно отметить, что в зависимости от степени контроля за 

соблюдением установленных правил, реакция сотрудников при негативном 

психическом состоянии может делиться на: соблюдающие основные функции, 

отказывающиеся от следования установленных правил и служебных обязанно-

стей, а также открыто нарушающие приказы и нормы служебного поведения. 

Необходимо отметить важность степени проявления негативных пережи-

ваний, так как слабым по степени интенсивности состояниям легче противосто-

ять и сопротивляться, чем состояниям сильным (например, просто переживание 

или аффект), а некоторые состояния вызывают лишь страх или небольшую тре-

вогу. Так, можно говорить о том, что реакции негативных переживаний могут 

делиться на резистентные (сопротивляющиеся), боязливые, проявляющие па-

нические атаки. 

Проявление отрицательных психологических состояний у сотрудников 

органов внутренних дел, как и у всех людей, не возникают внезапно и извне, 

они также детерминированы внешними обстоятельствами и имеют свои пред-
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посылки, которые можно заметить в поведении сотрудника. К числу таких 

предпосылок Д.Ю. Кузнецов относит: «невротичность, спонтанная агрессив-

ность, депрессивность, раздражительность, неуравновешенность, реактивная 

агрессивность, застенчивость, эмоциональная лабильность» [3]. 

Таким образом, эмоциональные факторы, возникающие, в том числе, во 

время действий в экстремальных ситуациях профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, приводят к негативным эмоциональным 

состояниям, переживаниям, что в свою очередь приводит к выполнение возло-

женных на него служебных обязанностей, увеличивает предрасположенность к 

несчастным случаям, травмам. 

Используя системно-ситуативный анализ деятельности психологам под-

разделений стоит разрабатывать психодиагностический комплекс проявления 

негативных эмоциональных состояний в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, позволяющий выявлять психологические качества-

детерминанты надежности профессиональной деятельности и оценивать дина-

мику ее развития. Важным является не только подготовка и обеспечение ОВД 

квалифицированными кадрами, большое значение для эффективности работы 

имеет непрерывное развитие и рост профессионализма сотрудников организа-

ции. Для этого важным выступает организация непрерывной системы оценки 

деятельности сотрудников ОВД и их совершенствования, которую можно ре-

шить путем использования системно-ситуативного анализа деятельности в об-

ласти профессиональной надежности сотрудников ОВД. Основываясь на дан-

ном принципе, сотрудник правоохранительных органов России с помощью ме-

тода профилирования поведения, подозреваемого сможет прогнозировать даль-

нейшие действия правонарушителя и предотвращать их в корне. 

В условиях повышенного риска и экстремального характера несения 

службы возникновение и динамика отрицательных психологических состояний 

зависят от интенсивности, внезапности и длительности влияние подобных раз-

дражителей, особенности поведенческих паттернов, коммуникативного взаи-

модействия с окружающими, во многом обуславливающая ход личностного 

развития, адаптации и социализации индивидуума. 

Время от времени у сотрудника накапливается напряжение, отрицатель-

ная энергия, и справиться с ней можно только работая со специалистом. Хоро-

шая профилактика нервного срыва и других психических аномалий — это спе-

циальные тренинги, кейс-программы по отработке конфликтогенов и т.д. Такие 

действия направлены на минимизацию конфликтных ситуаций и снижение 

эмоциональной напряженности личности, что часто приводит к опасному пове-

дению и усталости, когда сотрудник перестает контролировать себя и свои дей-

ствия, которые могут навредить другим. В качестве профилактики проявления 

негативных эмоциональных состояний в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел идеальна тренировка саморегуляции. Психологическая подго-

товка особенно необходима, когда сотрудник сталкивается с трудной жизнен-

ной ситуацией и не видит выхода из нее и есть потребность в особых профес-

сиональных навыках. Для повышения эффективности профессиональной дея-

тельности психологам подразделений необходимо мониторить специфику воз-
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никновения внешних и внутренних конфликтов у сотрудников полиции и с уче-

том профиля каждого из сотрудников прорабатывать с ними умения по приня-

тию каждым сотрудником своих негативных эмоций с последующим переводом 

их в ресурсные состояния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины понижения боевого духа у 

комбатантов, способы повышения и поддержания боевого духа личного состава 
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устойчивость, зона вооружённого конфликта, зона боевых действий. 

 

На протяжении всей истории существования, наша страна для защиты 

своей территории, других стран, которые обращались к нам за помощью, вы-

нуждена была участвовать в различных вооружённых конфликтах. У наших 

защитников были победы и поражения, но, как бы тяжело не было, наш народ 

всегда умел в нужный момент мобилизовать всю свою силу воли, поверить в 

себя и в этом им помогало повышение боевого духа. В данный момент наша 

страна в очередной раз отстаивает свои интересы. И вопросы, связанные с по-

вышением боевого духа или причинами понижения его, являются актуальными. 

Рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на снижение боевого 

духа у комбатанта. 

Один из наиболее частых факторов — это боевые потери. В 1999 году во 

время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе в ме-

дицинский батальон, дислоцирующегося в Аргунском ущелье, доставили бой-

ца, который совершил суицидальную попытку. Для военнослужащего эта ко-

мандировка была не первой. За периоды предыдущих командировок его под-

разделение понесли большие потери. Во время беседы с психиатром на предмет 

причины совершения суицидальной попытки, боец сказал: «Я устал ждать, ко-

гда и меня убьют». 

Некоторые комбатанты едут в зону вооружённого конфликта с установ-

кой, что их отправляют туда в качестве «пушечного мяса». Таким бойцам необ-

ходимо разъяснить, что мы являемся теми, кем себя ощущаем. У бойцов не воз-

никает проблем с самоидентификацией личности если, отправляясь в команди-

ровку они знают, что предстоит делать, как делать и для чего они будут это де-

лать. 
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Следующий фактор — чрезмерная утомляемость, отсутствие времени и 

возможности для восстановления сил. Периодически возникают случаи засыпа-

ния часовых на посту. Из-за сильной переутомляемости комбатанты становятся 

невнимательными, несобранными и из-за этого некоторые бойцы получают 

травмы, увечья. 

Также, боевой дух у комбатантов падает, когда они начинают думать, что 

вот своего бы ребёнка командиры не отправили в зону вооружённого конфлик-

та. Психологу необходимо провести беседу с такими бойцами, привести приме-

ры, когда воевали и героически погибали сыновья генералов, полковников. 

Например, командир роты танкового батальона отдельной мотострелковой 

Майкопской бригады капитан Юрий Щепин погиб 01.01.1995 в городе Гроз-

ный, был сыном генерал-лейтенанта Юрия Щепина; командир взвода 245-го 

полка лейтенант Александр Соломатин погиб 01.12.1999, прикрывая отход сво-

их подчинённых, был сыном генерала Виктора Соломатина. Даже сыновья Ге-

нералиссимуса Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина воевали во 

время Великой Отечественной войны. Примеров героического самопожертво-

вания детей высокопоставленных начальников, офицеров за свободу и незави-

симость нашего отечества очень много. 

И так, рассмотрим, что формирует высокий боевой дух у комбатантов в 

зоне вооружённого конфликта. 

В нашей стране существует очень хорошая традиция посылать в зону бо-

евых действий посылки бойцам. Комбатанты видят, что они не безразличны 

людям, за которых жертвуют собой. Понимают, что они не брошены, не забы-

ты, что вся страна вместе с ними. Находясь в зоне боевых действий, человек 

лишён многих радостей жизни, предметов, которые обеспечивают нашу повсе-

дневную жизнедеятельность. В пирамиде потребностей Абрахама Маслоу пер-

вая ступенька — физиологические потребности. Согласно ей, человек должен 

удовлетворить потребность в еде. В котлах у Вязьмы и Брянска в октябре 

1941 года красноармейцы ели кору и корни деревьев, но не сдавались, политру-

ки не только вдохновляли бойцов, но и сами бросались под танки [1]. Не все 

комбатанты могут похвастаться, что в зоне боевых действий их кормили хоро-

шо. Когда боец получил посылку с чем-то вкусным — у него улучшается 

настроение, а это способствует повышению боевой готовности. Также согласно 

первой ступеньки потребностей, человек должен быть одет по погоде. Не ред-

кость, когда у бойца нет в наличии необходимой одежды. Вещи, взятые комба-

тантом с собой, изнашиваются, приходят в негодность, а тыловое обеспечение 

не везде на должном уровне. Наши граждане часто кладут в посылки, связан-

ные своими руками носки, варежки, шапки, а также, так необходимые и быстро 

заканчивающиеся предметы личной гигиены. 

Кроме посылок, традиционно дети посылают письма бойцам. Например, 

комбатант получает письмо от ребёнка с текстом: «Здравствуй незнакомый мне 

солдат! У меня папа тоже был военным, он, как и ты воевал, но недавно в од-

ном из боёв он погиб. Теперь меня и мою маму защитить некому. Я прошу тебя, 

бей врага и защити нас от плохих людей». После прочтения такого письма боец 
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готов идти в бой без промедления и страха, ощущает свою значимость и боевой 

дух усиливается. 

Во время Великой Отечественной войны организовывались концертные 

бригады. Великие советские артисты Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, 

Любовь Орлова, Аркадий Райкин и другие, выступали со своими концертными 

программами перед бойцами на передовой, в госпиталях перед ранеными. Эту 

традицию продолжили Иосиф Давыдович Кобзон, Народная артистка СССР 

Людмила Георгиевна Зыкина, народный артист РСФСР Лев Валерианович Ле-

щенко, Александр Яковлевич Розенбаум и другие, во времена поддержки со-

ветскими войсками Демократической Республики Афганистан. В ходе контр-

террористической операции в Чечне перед бойцами выступали Юрий Юлиано-

вич Шевчук, Иосиф Давыдович Кобзон, народный артист РСФСР Лев Валериа-

нович Лещенко, Александр Яковлевич Розенбаум, Виктория Юрьевна Цыгано-

ва, Александр Витальевич Маршал и другие артисты. Во время этих концертов 

бойцы пели вместе с артистами, отвлекались от тягот и лишений, заряжались 

энергией.  

Также, на уровень боевой готовности оказывает влияние личный пример 

командира. Когда во время битвы при Треббии, Александру Васильевичу Суво-

рову доложили, что люди устали и не могут больше биться, Александр Василь-

евич, в чем был одет, сразу прыгнул на коня, поскакал к войскам и повёл их за 

собой в бой. 

У нашей страны великая история, славный боевой путь защитников Оте-

чества. Каждый человек может принять посильное участие в мероприятиях аги-

тационно-пропагандистского характера, что будет способствовать свершению 

славных подвигов и повышению боевого духа у комбатантов. 
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В современном мире неумение обеспечить действенную защиту инфор-

мации, своих национальных ценностей, может привести к распаду социальных 

институтов государства, в том числе и правоохранительных органов, ставит под 

сомнение историческую перспективу развития любого общества. Важнейшей 

задачей, стоящей перед Министерством внутренних дел Российской Федера-

ции, является необходимость обеспечения информационно-психологической 

безопасности сотрудников [1]. 

По мере того, как все большая часть нашей жизни переходит в Интернет, 

использование дезинформации в качестве инструмента убеждения и оружия 

влияния достигло новых высот. Для многих людей может оказаться легче цеп-

ляться за более простую выдумку и парадоксальные новости, чем анализиро-

вать более сложную реальность. 

Ложные или вводящие в заблуждение новости предназначены для мани-

пулирования общественным мнением. Они нацелены на то, чтобы вызвать эмо-

циональную реакцию у читателя или зрителя, часто носят подстрекательский 

характер и могут вызвать чувства гнева, подозрения, тревоги и даже депрессии, 

искажая наше мышление. Соответственно, постоянное потребление новостей 

является одним из основных факторов, определяющих психоэмоциональное со-

стояние человека [2]. 

Критическое мышление — один из важнейших навыков для человека в 

XXI веке, позволяющий анализировать информацию, оценивать ее достовер-

ность, делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа, а 

также формировать собственное мнение и аргументированно отстаивать свою 

позицию. Благодаря критическому мышлению мы видим противоречия, можем 

отсеять неточные данные и отделить факты от их интерпретации [3]. 

Проще говоря, критическое мышление — это мыслительная деятель-

ность, направленная на анализ и сравнение событий, явлений и вещей, и на ос-

нове этого формирующая обоснованные выводы. Оно способствует объектив-
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ному взгляду на решения и поступки, позволяет оценить достоверность полу-

ченной информации. 

Способность критически мыслить может дать сотруднику ОВД большое 

количество преимуществ, способных принести практическую пользу не только 

в служебной деятельности, но и в личной, социальной и образовательной сфе-

рах. 

Так, в служебной деятельности критическое мышление помогает нахо-

дить новые пути и подходы к решению проблем, принимать нестандартные ре-

шения. Критично мыслящий сотрудник работает более аккуратно и точно, 

быстро определяет важное и второстепенное, оценивает стоящие перед ним за-

дачи с различных сторон [3]. 

В социальной и личной сфере критическое мышление позволяет быстро 

анализировать суждения, взгляды и мнения окружающих, грамотно и аргумен-

тированно обосновывать свои слова и поступки, глубже понимать свои и чужие 

мысли. При принятии решений выбирается оптимальный вариант действий, что 

позволяет избежать серьезных ошибок в различных вопросах, связанных со 

здоровьем, бытом, семейными взаимоотношениями и т.д. 

В учебе и при получении новой информации критическое мышление по-

могает в выборе источников, на которые в дальнейшем можно опираться. Так-

же, оно позволит быстро определять ключевые идеи в текстах, распознавать ар-

гументы, научит видеть причинно-следственные связи. 

Сотрудник ОВД, способный мыслить критически, будет более внима-

тельно и сосредоточенно изучать информацию без рассеивания внимания на 

второстепенные вещи. У него разовьется наблюдательность и внимательность к 

деталям, он будет более грамотно и убедительно разъясняться с коллегами и 

гражданами, а в случае нестандартной ситуации — эффективно интерпретиро-

вать. 

Развитость критического мышления — это продукт интеллектуальной де-

ятельности человека. Чтобы его развить, необходимо располагать хорошими 

практическими и теоритическими материалами. Критически мыслить невоз-

можно без достаточного количества знаний об окружающем нас мире. Чем 

больше знаний — тем проще сравнивать и анализировать. 

Также технология развития критического мышления подразумевает регу-

лярные тренировки, причем возраст не имеет принципиального значения. Обу-

чение требует лишь свободного времени у человека. Поэтому, вместо траты на 

ненужные вещи, свободное время можно посвятить небольшим систематиче-

ским занятиям, которые позволят достичь нового уровня сознания и интеллек-

та. 

Соответственно, в первую очередь необходимо научиться правильно, 

управлять своим временем. В этом поможет ежедневный анализ и планирова-

ние своего дня. При анализе нужно задавать себе такие вопросы: «Чем я сего-

дня занимался?», «Каких успехов достиг?», «Какие совершил ошибки?», «Ка-

кие выводы из этого нужно сделать?». Правильно планировать свой день помо-

жет ежедневник либо виртуальный ассистент, который имеется в любом совре-

менном мобильном устройстве. При разборе своих ошибок важно применять 
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конструктивный подход, то есть: найти ошибку, проанализировать причину ее 

возникновения, придумать варианты, как ее можно было избежать. 

Эти простые действия начнут развивать способность подходить ко всему 

критически, позволит рассматривать различные варианты решения проблемных 

вопросов. 

Вторым пунктом для развития критического мышления является необхо-

димость в постоянном пополнении своих знаний различными методами и в раз-

личных областях: 

— чтение художественной и научной литературы; 

— общение с интересными людьми из различных сфер с целью получе-

ния нового опыта; 

— просмотр документальных и научных фильмов и лекций; 

— наблюдение за окружающими людьми, их поведением. 

Здесь необходимо учитывать, что не все полученные сведения могут быть 

правдивыми. Поэтому необходимо как можно критичнее относиться ко всей 

полученной информации, не верить всему на слово, и в случае, если имеется 

хоть небольшое сомнение — постараться найти другие источники информации 

для перепроверки.  

Далее, одним из эффективных методов формирования критического 

склада ума является развитие способности постоянно задавать вопросы самому 

себе и окружающим людям. Любопытство и жажда познания — основа крити-

ческого мышления, а чтобы удовлетворить эту жажду необходимо уметь пра-

вильно формулировать вопросы. Для этого нужно постоянно тренироваться за-

давать вопросы на различные темы [3]. 

При формировании критического мышления важно выработать правиль-

ную самооценку. Необходимо объективно и критично оценивать себя и свои 

интеллектуальные возможности. Это позволит понять, в каком направлении 

необходимо развиваться и совершенствоваться.  

В ходе анализа книг и текста из различных источников необходимо учи-

тывать: географию и тематику обсуждаемого или исследуемого, происхожде-

ние канала информации и личность автора, цели и задачи публикации, к какой 

аудитории обращается автор, какие аргументы используются, как доказываются 

факты, имеется ли в тексте какой-либо скрытый смысл. 

Нередко, некоторые авторы предлагают принимать написанное как само 

собой разумеющееся. Как правило, в тексте для этого применяются обобщения, 

утерянные перфомативы, универсальные количественные и философские вы-

сказывания: «Всем известно, что», «Считается», «Всеми признано», «Чисто 

теоретически», «Давайте порассуждаем» и т.д.  

Поэтому, анализируя текст, нужно формулировать собственное отноше-

ние к проблеме, выстроенное на фактах, аргументах и логических рассуждени-

ях, обращаться к альтернативным источникам информации. Достоверная ин-

формация — та, что получена из проверенных официальных источников и под-

тверждена конкретными фактами. Статьи в интернете обязательно должны со-

держать ссылку на первоисточник [3]. 
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В заключение необходимо затронуть вопрос о существовании различных 

специальных упражнений и методик, позволяющих развивать критическое 

мышление. К примеру, шахматы учат видеть причинно-следственные связи, ло-

гические игры и ребусы развивают логику и улучшают скорость мышления, не-

которые настольные и компьютерные игры тренируют память и формируют 

продуктивное воображение.  
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На современном этапе развития правоохранительной системы, учитывая 

актуальность и важность стоящих перед ней задач, а также резкое обострение 

глобального геополитического противостояния, как никогда важной является 

роль руководителя, стоящего во главе той или иной системы. 

Каждый руководитель, управляя вверенной ему организацией, пытается 

направить ее к поставленной цели, которая, как правило, заключается в высо-

кой эффективности деятельности и успешности выполнения задач. Каждый ру-

ководитель старается использовать свои собственные методы для достижения 

необходимых ему результатов. Эффективность оперативно — служебной дея-

тельности во многом зависит от социально — психологических явлений в слу-

жебных коллективах, от психологического климата, эмоциональной окраски и 

взаимоотношений между сотрудниками, от положительного влияния и обста-

новки вокруг конкретно взятых сотрудников. 

Рассматривая роль руководителя в формировании морального облика 

подчиненных сотрудников, важно понимать, что сотрудник органов внутренних 

дел, как субъект, стоящий на страже интересов государства и общества, должен 

иметь определенные морально — нравственные качества, вызывающие у обще-

ства доверие к государству и в целом к правоохранительным органам, что являет-

ся важнейшим составляющим для формирования фундамента легитимности и 

уважения к власти. В последнее время дискредитация органов внутренних дел 

принимает все новые формы, тем более что такая возможность подкрепляется од-

ной из основных ценностей правового государства, которой является свобода сло-

ва, проявляющаяся в возможности высказывать любые суждения, писать на мно-

гие темы. Это закреплено в Конституции Российской Федерации [1] (ст. 29, гаран-

тирующая свободу мысли и слова, запрет на цензуру, беспрепятственное движе-

ние информации), а также в Законе «О средствах массовой информации» [2]. 
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Приказом МВД России от 19.12.2018 г. № 850 «Об организации защиты 

чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации» [5] утвержден алгоритм ведомственной защиты чести 

и достоинства, а также деловой репутации как органов внутренних дел в целом, 

так и отдельных сотрудников ОВД. Любая профессия предъявляет определен-

ные моральные требования к тем, кто ее выбирает, но общество всегда выдви-

гало самые высокие требования к сотрудникам органов внутренних дел. Для 

сотрудников ОВД понятия «порядочность, честность, добросовестность, чув-

ство чести и достоинства» — не просто благородные слова, а суть Кодекса эти-

ки и служебного поведения сотрудников ОВД, служебных традиций Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации и международных стандартов по-

ведения сотрудников полиции. [9]. 

В трудах Г.В. Марченко [8] и В.А. Смородиной [9] достаточно подробно 

рассматриваются основные направления и технологии работы по формирова-

нию общественного доверия к профессиональной деятельности сотрудников 

МВД России, проблемы знания норм этики и этикета современными сотрудни-

ками органов внутренних дел, однако несмотря на широту проведенных иссле-

дований в данном направлении, хотелось бы более подробно остановиться на 

роли руководителя в формировании морального облика сотрудника ОВД, как 

одной из ключевых фигур в воспитательной работе с подчиненными. Согласно 

Указа Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1377 

«О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» 

[4], руководитель обязан знать и анализировать состояние служебной дисци-

плины, морально-психологического климата в подчиненном органе внутренних 

дел (подразделении), своевременно принимать меры по предупреждению 

нарушений служебной дисциплины сотрудниками, воспитывать у подчиненных 

чувство ответственности за выполнение служебных обязанностей, а также по-

давать личный пример дисциплинированности, образцового выполнения слу-

жебных обязанностей. Из этого следует, что руководитель личным примером и 

собственным морально — нравственным поведением должен способствовать 

формированию должных морально — нравственных качеств своих подчинен-

ных, которые зачастую нуждаются в личном примере старшего товарища ввиду 

того, что большая часть их жизни проходит именно в служебном коллективе.  

Руководитель своим положительным примером, своим неравнодушным 

отношением к проблемам и жизненным ситуациям, возникающим у вверенного 

личного состава, показывает, что соответствующие требования (стандарты) 

служебного поведения должны быть известны и понятны каждому сотруднику, 

что моральный образ сотрудника ОВД в первую очередь, помимо свода опреде-

ленных требований, сформулированных в Общих принципах служебного пове-

дения государственных служащих [3] и Кодексе этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации [6], формирует 

сам сотрудник, опираясь на внутренние регуляторы и усвоенные им в процессе 

воспитательной работы морально — нравственные нормы. 

Все это становится невозможным без внутренней опоры на базовые 

принципы, которые присутствуют в каждом обществе. Это совокупность опре-
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деленных характеристик, присущих конкретному социуму, конкретной сфере 

деятельности. Моральный облик всегда остается чем-то незыблемым, важным и 

духовно значимым. Такие понятия, как вежливость, тактичность, патриотиче-

ские и семейные ценности, являются основополагающими, потому как сотруд-

ники органов внутренних дел на протяжении всей службы, а также в быту 

непрерывно и непосредственно взаимодействуют с людьми и являются наибо-

лее «близкими к народу» представителями государства. Как следует из Приказа 

МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» [7], на руководителях (начальниках) органов, организаций, 

подразделений МВД России лежит ответственность за организацию морально-

психологического обеспечения вверенного подразделения, за воспитание у со-

трудников высоких гражданских, профессиональных, психологических и нрав-

ственных качеств, определяющих способность и готовность к успешному осу-

ществлению оперативно-служебной деятельности, формирование высокой 

профессиональной культуры сотрудников, укрепление авторитета органов 

внутренних дел в обществе, повышение престижа службы в них. 

На руководителях лежит обязанность оказывать воспитательное воздей-

ствие на сотрудника в ходе всех видов повседневной деятельности — служеб-

ной, учебной, общественной, творческой — и обеспечивать его положительный 

практический эффект. 

Воспитание личности должно вестись в служебном коллективе и через 

коллектив, что предполагает существенное влияние межличностных отношений 

в служебном коллективе и коллективного мнения на процесс развития лично-

сти, ее настроение, мотивацию и результаты деятельности. 

Работа руководителя с личным составом сегодня должна быть нацелена 

на воспитание преданности своему Отечеству — Российской Федерации, на 

знание и уважение его истории, национальных, культурных и духовных ценно-

стей, на формирование у сотрудников высокого правосознания, выражающего-

ся в неуклонном соблюдении положений Конституции Российской Федерации, 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД Рос-

сии, воспитание у личного состава чувства гордости за принадлежность к про-

фессии, верности Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, лучшим профессиональным традициям.  

Все это невозможно без личного примера, выражающего прямую зависи-

мость эффективности воспитательной работы от уровня управленческого, про-

фессионального и личностного авторитета руководителя, осуществляющего 

воспитательный процесс. Успех деятельности любой организации в первую 

очередь зависит от руководителя, его умения правильно построить весь процесс 

управления, эффективно направить свой потенциал на достижение целей орга-

низации. Руководитель по своим моральным и нравственным качествам, несо-

мненно, должен показывать пример, который безусловно характеризуют его как 

лидера.  

Современный руководитель органов внутренних дел воплощает в себе 

совокупность организаторских навыков, многозадачности, стрессоустойчивости 
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и жизнестойкости, отличающих его от иных руководителей организаций, не 

связанных со службой в органах внутренних дел. Говоря об образе руководите-

ля, примеру которого будет стараться следовать подчиненный личный состав, 

конечно, выделяются такие черты характера, как, справедливость, отзывчи-

вость, честность, мудрость — все те черты, которые в обществе всегда являлись 

вершиной нравственности и порядочности.  

Как правило, любой успешный руководитель — всегда лидер, и тут нет 

исключений. Одним из немаловажных факторов успешного руководителя явля-

ется способность вникать в проблемы и трудности вверенного ему личного со-

става, умение чувствовать подчиненных и способность протянуть «руку помо-

щи» в трудную минуту. Эффективные отношения руководителя и подчиненно-

го личного состава должны строиться по принципу личного положительного 

примера руководителя, выражающего прямую зависимость эффективности 

воспитательной работы от уровня управленческого, профессионального и лич-

ностного авторитета должностного лица, осуществляющего воспитательный 

процесс [7]. 

Руководитель должен стать образцом высокой самоорганизации, обладать 

способностью к принятию быстрых решений, уметь отстаивать свое мнение, а 

также иметь желание и потребность отстаивать интересы коллектива. Ему 

необходимо сочетать в себе такие качества, как доброта и строгость, спокой-

ствие и требовательность, мягкость и воля.  

Обобщая все вышеперечисленное, можно сказать, что, опираясь на нор-

мативно — правовые акты, регламентирующие основные понятия прохождения 

службы в органах внутренних дел, руководитель органов внутренних дел, дол-

жен обладать высокими моральными и нравственными качествами, на которые 

будут ровняться подчиненные сотрудники. Личный пример руководителя ОВД, 

в первую очередь заключающийся в необходимости строго соответствовать 

букве закона, духу национальных традиций, нормам и принципам нравственно-

сти, укоренившимся в обществе, является не только его нравственным долгом, 

но и залогом воспитания лучших качеств у каждого сотрудника органов внут-

ренних дел, независимо от занимаемой должности и специального звания.  
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Беседа с руководителем как одна из форм  

индивидуальной воспитательной работы 

 

Аннотация. В статье рассматривается беседа как одна из основных форм 

индивидуальной воспитательной работы. Беседа руководителя с подчиненным 

сотрудником имеет свои особенности, без учета которых эффективность всей 

проводимой воспитательной работы может быть нивелирована.  

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел; морально-

психологическое обеспечение; индивидуальная воспитательная работа, беседа. 

 

Воспитательная работа, наряду с психологической и социальной работой, 

является составной частью морально-психологического обеспечения оператив-

но-служебной деятельности органов внутренних дел. В свою очередь индиви-

дуальная воспитательная работа является одним из видов воспитательной рабо-

ты с личным составом. 

Одним из принципов организации воспитательной работы с сотрудника-

ми является принцип индивидуального и дифференцированного подхода, опре-

деляющий необходимость учета в процессе воспитания индивидуальных пси-

хологических, профессиональных, национальных, возрастных и иных особен-

ностей сотрудников [1]. 

Реалии сегодняшнего дня предъявляют к сотрудникам органов внутренних 

дел повышенные морально-нравственные требования; зачастую им приходится 

работать, не считаясь с личным временем, забывая о собственных проблемах и 

интересах. В этой ситуации руководитель должен принять все необходимые меры 

к тому, чтобы поддержать своих подчиненных, мотивировать их на результатив-

ный труд и добросовестное выполнение служебных обязанностей. 

В соответствии с Порядком организации морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации [1], 
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индивидуальная воспитательная работа организуется на основе принципа 

«старший воспитывает младшего, начальник — подчиненного». 

Беседа широко применяется в работе руководителей и сотрудников под-

разделений по работе с личным составом органов внутренних дел, психологов. 

Беседа часто выступает не только в качестве метода сбора информации, но и 

как средство информирования, разъяснения, убеждения, воспитания. Отличи-

тельной особенностью беседы является стремление раскрепостить собеседника, 

расположить его к себе. В такой атмосфере внимание и искренность собеседни-

ка значительно повышаются, а, значит, и воспитательное воздействие приобре-

тает большее значение [3, с. 6]. 

К основным формам индивидуальной воспитательной работы с сотруд-

никами отнесены следующие виды бесед: ознакомительные, поддерживающие 

или корректирующие. Проводить их обязаны уполномоченные руководители. 

Также в любом коллективе подобные беседы при необходимости инициируют 

старшие по возрасту или званию сотрудники. 

Каким образом проводить подобные беседы — зависит от опыта и педа-

гогических способностей руководителя. Остановимся на некоторых особенно-

стях проведения беседы руководителя с подчиненным. Специалисты выделяют 

следующие этапы проведения беседы: подготовка к беседе; начало беседы; об-

мен информацией; окончание беседы. 

На этапе подготовки необходимо обдумать место и время проведения бе-

седы, основные вопросы, которые необходимо выяснить, и примерные выводы, 

которые могут быть сделаны на основе беседы. Заранее продуманный план бе-

седы поможет владеть ситуацией даже при вмешательстве каких-либо неожи-

данных обстоятельств. 

Начало беседы создает определенную эмоциональную связь между ее 

участниками, которая влияет на дальнейший ход диалога, поэтому на этом эта-

пе важно установление контактов, появление взаимной заинтересованности, со-

здание благоприятного тона общения.  

Обмен информацией важно строить таким образом, чтобы сообщения 

были максимально краткими и четкими, заранее продуманными, подтвержден-

ными достоверными аргументами и наглядным материалом, излагались простым 

и ясным языком. Некорректно перебивать выступающего, резко отвечать на ка-

кие-либо высказывания, акцентировать внимание на разнице между беседующи-

ми, говорить слишком быстро. Необходимо понять и принять психологическое 

состояние партнера по общению, не вовлекаясь в эмоциональные споры. 

Цели беседы будут достигнуты, когда все вопросы были освещены, про-

блемы обсуждены, а участники удовлетворены принятыми решениями. В за-

вершение разговора руководителю важно резюмировать итоги беседы и выве-

сти основные выводы и идеи, к которым вы пришли в результате диалога. 

Ознакомительная беседа проводится руководителем и старшими товари-

щами по службе при знакомстве с новым сотрудником. В такой беседе важен 

доброжелательный тон, положительный настрой на совместную работу, под-

черкивание традиций коллектива. 
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Поддерживающая беседа проводится при необходимости помочь сотруд-

нику в преодолении каких-либо жизненных трудностей, которые могут быть 

связаны со службой или с личной, семейной жизнью. Здесь уместен совет от 

старшего товарища, помощь в виде конкретных рекомендаций, а иногда и ока-

зание социальной помощи (например, помощь в получении путевки на оздоро-

вительный отдых). 

Руководителю, проводя корректирующую беседу, важно акцентировать 

внимание не на отрицательных качествах сотрудника, а на положительных его 

сторонах; придерживаться чувства меры в критике недостатков. Талант и 

успешность руководителя состоит в его умении управлять своей эмоциональ-

ностью, тональностью речи, умением выразительно донести свою позицию, без 

необходимости не прибегать к принуждению, а тем более не прибегать к угро-

зам и крику. Можно вернуть сотрудника на нравственный путь, демонстрируя 

участие и внимание к его проблемам; помочь переосмыслить неправильное по-

ведение, обратить внимание на необходимость руководствоваться высоким 

чувством ответственности, продиктованной морально — этическим долгом. 

Успешное руководство определяется умением сочетать уставную требо-

вательность с уважением и заботой о сотрудниках вверенного подразделения. 

Также необходимо отметить, что эффективность проведения индивиду-

альной воспитательной работы в форме беседы возможно только с опорой на 

положительный образ руководителя как старшего товарища, потому как «Долог 

путь наставлений, краток путь примера», — как говорили древние римляне. 

Проведение беседы в рамках воспитательной работы будет действенно только 

тогда, когда она ведется с сотрудниками на постоянной основе, на протяжении 

длительного времени, осуществляется не для «галочки» и закрытия «входящего 

документа», не для повышения показателей служебной деятельности на бумаге, 

а для оказания помощи, поддержки в служебном коллективе. 
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Невозможно представить современный мир без достижений образования, 

которые своими результатами способствуют всеобщему развитию, являясь ос-

новными показателями успешности вузов. Кроме того, без образования не было 

бы науки, так же как не было бы науки без тех ученых, которые бережно отно-

сятся к образованию и занимаются им. А так же всего, чего мы достигли благо-

даря применению их результатов на практике.  

Ценности, способствующие пониманию другого это ценности высшего 

порядка. Уважение к различиям и демократизация общества являются осново-

полагающими для развития современного общества. Поэтому образование иг-

рает особую роль — не только в обучении и развитии способностей, но и в вос-

питании толерантного отношения к окружающим, на котором строится успех в 

жизни и дальнейшее сотрудничество.  

Следует так же подчеркнуть, что образование ценно само по себе и тем 

самым способствует развитию ценностей в обществе, являясь фундаменталь-

ным элементом интеграции человека в мир, один из важнейших инструментов 

формирования культурной идентичности человека и общества, и признания че-

ловечеством.  

Современная система образования должна создавать условия для форми-

рования толерантной личности, понимающей другого, готовой к активной ко-

мандной деятельности в поликультурной среде. Поскольку Уважение к лично-

сти является необходимым компонентом развития современного общества, 

признавая, что главную роль в развитии уважения к личности играет образова-
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ние. Следовательно, образование порождает и развивает Уважение к личности 

как мудрое отношение к другим. Это, своего рода, фундамент, на котором 

зиждется развитие любого общества, и уровень его развития зависит от уровня 

образования людей.  

Образование как особый социальный институт не может не реагировать 

на все эти процессы, которые происходят происходящие сейчас в мире, и Ува-

жение к личности играет особую роль. Она должна стать той категорией, кото-

рая синтезирует в себе руководящие принципы «доброжелательного отношения 

к другому», «уважения к отличной от своей точки зрения». 

В.А. Сухомлинский отмечал: «Духовное развитие человека начинается с 

развития разнообразных чувств. Они укрепляют волю и разум, определяют от-

ношение человека к себе, природе, труду, другим людям, делают человека бо-

лее интересными и самобытными. Поэтому необходимо научить детей любить, 

уважать, сочувствовать и уметь уметь выражать эти чувства. Это не менее важ-

но, чем изучение букв, цифр, счета» [1, с. 158]. 

На наш взгляд высшее образование не должно ограничиваться только по-

лучением знаний, оно также должно включать в себя подготовку к совместной 

жизни в обществе. Поэтому высшее образование должно помогать в приобре-

тении моральных ценностей, которые позволят студентам стать активными 

участниками здоровых социальных отношений.  

Перед каждым вузом стоит важная задача — подготовить не только ква-

лифицированного специалиста в той или иной области, но и человека, способ-

ного всегда понимать, устанавливать хорошие отношения и сотрудничать с 

Другими. 

Окончив вуз, выпускник становится не только специалистом, но и полно-

ценным участником социальных отношений, которому необходимы новые 

навыки и умения взаимодействовать с другими людьми на разных уровнях от-

ветственности, что приведет к дальнейшему более слаженному партнерству.  

Преподаватель, выполняя свою профессиональную функцию, часто отно-

сится к студентам как к подчиненным, не принимая во внимание их способно-

сти, а просто следуя за ними. Такие отношения не могут быть толерантными в 

той мере, в какой Уважение к личности означает проявление понимания и ува-

жения к равным, независимо от их положения в социальной структуре или дру-

гих аспектов. Можно сказать, что ученики уважают учителя, но это уважение 

не является искренним, оно основано на желании получить хорошие оценки, а 

иногда может даже мотивировано страхом, внушаемым учителем. 

Действительно, в обычной жизни, где человек часто руководствуется во-

лей к самосохранению и распространению, глубинным мотивом уважения к 

личности является страх и чувство вины. Студент проявляет Уважение к лично-

сти, отвечает на все вопросы преподавателя, не вступая в дискуссию и не от-

стаивая свою точку зрения, даже в тех ситуациях, когда учитель не прав.  

В свою очередь отношение учителя к ученикам в таких случаях показы-

вает, что он имеет над ними власть, и ученики должны слушать, слушаться и 

выполнять указания. Такие отношения между учителями и учениками нельзя 
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назвать толерантными, поскольку они не являются искренними и доброжела-

тельными.  

Желание преподавателя развивать профессиональную карьеру при этом 

добавляется к основной профессиональной функции. Преподаватель может 

направлять большую часть своей энергии скорее на профессиональное развитие, 

карьерный рост, получение руководящей должности, а не передачу знаний учени-

кам и тщательный учет индивидуальных способностей каждого из них. При таком 

отношении не учитывается личность ученика и не учитывается его индивидуаль-

ные способности. Поэтому Уважение к личности в таких отношениях неискрен-

няя, являющаяся скорее симуляцией, чем подлинным партнерством.  

Только при партнерской постановке процессов взаимодействия, Уваже-

ние к личности перестает быть результатом страха или подсознательного 

стремления к доминированию, она основана на стремлении к помощи и свобо-

де, и поэтому проявляется во взаимном уважении как со стороны учеников к 

учителю, так и со стороны учителя к ученикам.  

Напротив, когда ученики уважают учителей за их знания и способность 

помочь им в обучении и общении, когда учитель признает творческую личность 

и индивидуальность в каждом ученике это действительно конструктивный под-

ход к воспитательному процессу, который позволяет установить искренние, 

уважительные отношения между учителем и учеником.  

Подводя итог, отметим, что в том типе обучения, который мы предложи-

ли, преподаватель осознает очень важную функцию в создании атмосферы сво-

боды и сотрудничества в аудитории, что позволит повысить уверенность сту-

дентов в себе, тем самым развивая их творческий потенциал.  

Наилучшим для преподавателя будет признание, что каждый человек — 

это творческая личность, у которой можно поучиться новым возможностям. 

Творчество и образование неразрывно связанны, потому что от него зависит 

каждый аспект нашей жизни — наше благополучие и наши эстетические пере-

живания, технические достижения и открытия, выполнение социальных и ин-

дивидуальных целей. Отношения между преподавателем и студентом должны 

строиться на основе сотрудничества, которое ведет к совместному созданию 

открытого и толерантного общества. 

Студенты учатся у преподавателя, а преподаватель, в свою очередь, учит-

ся у студентов, в воспитательном цикле. В результате, повышенная степень 

креативности является проявлением истинно толерантных отношений между 

учителем и учеником. Наконец, мы заключаем, что ориентированное на разви-

тие взаимодействие между учителем и учеником способствует творческому 

преподаванию и обучению творчеству. Такой тип позитивного воспитания ува-

жения к личности позволяет каждому понять свою задачу и роль в качестве ак-

тивного субъекта воспитательного процесса, что вызывает вдохновение для 

дальнейшего творчества. 

Следовательно, уважение к личности в воспитательном процессе одно-

временно является средством и целью, которая предполагает отношение к учи-

телю как к старшему наставнику, а также к ученику как равному субъекту. Та-

кой подход побуждает каждого члена воспитательного сообщества учиться 
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друг у друга друг у друга, раскрывать способности и потенциал каждого из них 

и функционировать в среде сотрудничества. 
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В современных условиях постоянно возрастает частота и сила влияния 

внешних и внутренних рисков, угроз для жизни, здоровья, морально-

психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел, поэтому 

исключительно актуальными остаются задачи поддержания законности в орга-

нах внутренних дел, профилактики нарушений служебной дисциплины и со-

хранения профессионального долголетия сотрудников полиции. Решение дан-

ных вопросов невозможно без рассмотрения такого феномена как «психологи-

ческая безопасность личности». 

Н.Л. Шлыкова определяет психологическую безопасность как «необхо-

димое условие для личностного развития и самореализации, состояние динами-

ческого баланса отношений субъекта (к миру, себе и другим), его активности и 

удовлетворенности, соответствующих различным (в том числе угрожающим) 

влияниям внешнего и внутреннего мира, которое позволяет субъекту сохранять 

целостность, развиваться, реализовать собственные цели и ценности в процессе 

жизнедеятельности» [1]. По мнению И.И. Приходько, психологическую без-

опасность на уровне личности можно рассматривать в виде структурных ком-

понентов: индивидуально-психологических особенностей, психических 

свойств, личностного потенциала (ресурсов) в рамках различных аспектов 

адаптации, защищенности, сопротивляемости и жизнестойкости [2]. 

В модели психологической безопасности личности выделяют следующие 

блоки: морально-коммуникативный, мотивационно-волевой, ценностно-

смысловой и внутреннего комфорта. Морально-коммуникативный блок отра-

жает действие такого механизма обеспечения психологической безопасности 

личности, как свободное использование морально-коммуникативных норм для 
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поддержания необходимого комфортного уровня отношений, их гибкая кон-

тролируемость и открытость, межличностная толерантность. 

Мотивационно-волевой блок обеспечения психологической безопасности 

отражает активность как типологическое свойство личности (позволяющую 

гибко перестраивать отношения человека с окружающей средой), развитую це-

леустремленность (как волевое качество), умение планировать, вписать новые 

задачи в уже созданный план, а также способность его изменять под влиянием 

неблагоприятных обстоятельств, интенсивность в постановке целей, гибкость в 

их коррекции и средствах достижения. 

Ценностно-смысловой блок отражает действие такого механизма обеспе-

чения психологической безопасности личности, как осмысленность жизни, и 

способность найти дополнительный психологический ресурс в других жизнен-

ных сферах для преодоления последствий негативного влияния среды и дея-

тельности. 

Блок внутреннего комфорта психологической безопасности личности — 

это поиск ситуаций психологического комфорта, ощущение благополучия, от-

сутствие тревоги, которые являются отражением адекватной самооценки, уве-

ренности в себе и в собственных силах. 

 В условиях экстремальной правоохранительной деятельности невозмож-

но обеспечить полный «внутренний комфорт», однако сохранению эффектив-

ности деятельности и психологического благополучия у сотрудников полиции 

могут способствовать конструктивные копинг стратегии, стрессоустойчивость 

личности и высокое правосознание. Адекватные стрессовой ситуации стратегии 

совладания позволяют подняться над психологически травмирующей ситуаци-

ей, а не быть аффективно поглощенной ею, а также избежать отдаленных нега-

тивных последствий деятельности в экстремальных условиях.  

Правосознание, как компонент психологической безопасности личности 

сотрудника органов внутренних дел позволяет успешно выполнять возложен-

ные задачи по защите интересов личности, общества и государства от преступ-

ных и иных противоправных посягательств. Сформированное правосознание 

жизненно необходимо сотрудникам полиции, для успешного противостояния 

разрушительному влиянию объективных неблагоприятных факторов деятель-

ности, в том числе и в сфере нравственно-правовых ориентиров. 

В рамках психологии личности, Л.А. Ясюкова определяет правосознание 

как «присущую человеку систему представлений, основанных на понимании 

роли закона, правовых норм в регулировании взаимоотношений между гражда-

нами государства, между личностью и государством, под воздействием кото-

рых складываются установки на подчинение этим нормам. Развитость правово-

го сознания является стабилизующим фактором, способствующим совершен-

ствованию гражданского общества» [3]. 

В.Л. Васильев подчеркивает, что личностное отношение к правам и обя-

занностям — это проявление степени усвоения социального, выражаемого в ха-

рактере принимаемых решений, в мотивах, способах и средствах реализации 

правовых норм [4]. 
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Таким образом, сформированность правосознания у сотрудников органов 

внутренних дел свидетельствует о степени готовности личности придерживать-

ся социальных и правовых норм, в том числе соблюдать дисциплину и закон-

ность. 

Формирование правового сознания работников правопорядка — это це-

ленаправленное, планомерное, систематическое, длительное, непрерывное об-

разовательно-воспитательное воздействие на личность сотрудника, результатом 

которого является расширение границ правового и информационного простран-

ства, развитие правового мышления, становление правовой культуры, состав-

ляющих правовую ментальность сотрудников органов внутренних дел [5]. 

В формировании правосознания сотрудника органов внутренних дел мо-

гут быть выделены следующие направления: формирование определенного от-

ношения к правовым нормам, приводящего к убеждению в неотступности от 

правовых предписаний; получение сотрудниками нормативно-правовых знаний 

как необходимого условия соблюдения законности и расширения правового 

мышления, организация правильного использования предоставленных власт-

ных полномочий при исполнении возложенных служебных обязанностей, при-

витие сотруднику действий, основанных на соблюдении законодательства, ко-

торые он воспринимал бы как должные в силу того, что формальная необходи-

мость выполнять закон перешла в его внутреннюю потребность [5]. 

Д. Дуйсенбеков ведущими характеристиками системы правосознания 

называет следующие: а) рефлексивность — способность осознавать собствен-

ный и чужой правовой статус; б) волевой контроль — сознательная регуляция 

действий и замыслов; в) коммуникативная активность — правозначимое обще-

ние с самим собой, другими людьми, обществом и государством [6], что в свою 

очередь тесно перекликается со структурой психологической безопасности 

личности. Следовательно, развитие правосознания предполагает и развитие 

личности, в частности, таких её характеристик, как рефлексия, критическое 

мышление, формирование структуры ценностных ориентаций, в которой отоб-

ражены ценности того общества, в котором формируется личность, а также, по-

зитивных социальных установок.  

Развитие критического мышления происходит в процессе применения ба-

зовых интеллектуальных умений (знаний и понимания) для оценки сложных и 

неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления 

проблемы, прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения 

вопроса, разработки критериев для оценки решений и надежности источников 

информации, избежание обобщений.  

Развитие рефлексии происходит, когда сотрудник правоохранительных 

органов проектирует свою деятельность с учетом особенностей конкретной си-

туации, а также при самоанализе и самооценке сотрудником собственной дея-

тельности и самого себя как ее субъекта. Кроме того, рефлексивные процессы 

проявляются в формировании потребности к профессиональному самообразо-

ванию [8]. 

Формирование структуры ценностных ориентаций сотрудников силовых 

структур во многом определяется осознанием социальной значимости профес-
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сионального долга и ответственности за выполнение возложенных служебных 

обязанностей. Ценностная иерархия сотрудника полиции должна отличаться 

гуманностью, восприятием человека как высшей ценности, строится на основа-

нии общечеловеческих нравственных, правовых, духовных ценностей, консти-

туционно-правовых ценностей нашего государства, а также специфических 

правовых ценностей, присущих профессиональной деятельности. Система цен-

ностей сотрудников органов внутренних дел должна характеризоваться высо-

кой степенью преемственности, уделяя особое внимание нравственно-духовной 

составляющей [9]. 

Сформированное правосознание сотрудников полиции является основой 

оздоровления морально-психологического климата в подразделениях органов 

внутренних дел, создания в обществе привлекательного образа полицейского, 

обладающего высокой правовой культурой и обладающего достаточным имму-

нитетом против деструктивного влияния неблагоприятных факторов деятельно-

сти. Критерием сформированного правосознания, правовых знаний, умений и 

навыков является их грамотное, самостоятельное и эффективное использование 

сотрудниками органов внутренних дел в процессе решения служебно-

оперативных задач. 
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Сохранение населения, здоровье и благополучие людей являются важны-

ми показателями благосостояния общества и основной национальной целью 

развития Российской Федерации [5]. В качестве приоритетных целей государ-

ственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 [6] 

также определены: повышение ожидаемой продолжительности жизни; сниже-

ние смертности населения от всех причин смерти; удовлетворенность доступ-

ностью медицинской помощи.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закреплённое стать-

ей 41 Конституции Российской Федерации [1] реализуется в первую очередь 

нормами Федерального Закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором «под охраной 

здоровья понимается система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемого ор-

ганами публичной власти»[4]. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, являясь одним из 

самых многочисленных правоохранительных субъектов нашей страны, стоит на 

защите законных интересов личности и государства. Одним из условий успеш-

ной деятельности МВД России, является проводимая в отношении сотрудников 

силового ведомства социальная политика, направленная не только на улучше-

ние благосостояния сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции, но и на достижение соразмерности компенсирования напряженных усло-

вий работы. 
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Таким образом, значимость мер медицинского обеспечения сотрудников 

ОВД, как средства компенсации условий службы и стимулирования ее эффек-

тивности значительно возрастает.  

Медицинское обеспечение в МВД России регулируется главой 8 Феде-

рального Закона «О полиции» [2]. Ст. 45 устанавливает, что «медицинское 

обеспечение сотрудников полиции осуществляется в медицинских организаци-

ях системы МВД России или в медицинских органах, организациях в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации». Нормы указанной 

статьи регламентируют порядок, условия и формы реализации медицинского 

обеспечения сотрудников ОВД. В свою очередь ст. 11 Федерального закона «О 

социальных гарантиях сотрудникам ОВД» [3] определяет медицинское обеспе-

чение и санаторно-курортное лечение сотрудников ОВД и конкретизирует по-

ложения ст. 45 Закона о полиции. Порядок и условия предоставления медицин-

ской помощи и санаторно-курортного лечения утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 года № 1563 [7]. 

Меры реализации социальной политики государства в отношении со-

трудников органов внутренних дел также закреплены в государственной про-

грамме Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности», утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 [8], в которой определены за-

дачи, направленные на повышение доступности и качества медицинского обес-

печения лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к медицинским ор-

ганизациям системы МВД России. 

Специальная поддержка медицинских гарантий в отношении сотрудни-

ков МВД России направлена на возмещение опасных и напряженных условий 

работы, а важнейшей задачей медицинского обеспечения является реализация 

комплекса лечебно-профилактических мер, которые позволяют поддерживать 

оптимальный уровень здоровья и профессиональной пригодности сотрудников 

ОВД и не допускать развития заболеваний и осложнений, которые способные 

привести к утрате трудоспособности и инвалидности [9]. 

В настоящее время для сотрудников МВД России предусмотрены следу-

ющие виды бесплатного медицинского обслуживания: диагностическое, лечеб-

ное, реабилитационное. Помимо этого, предусмотрена возможность бесплатно-

го обеспечения сотрудников ОВД лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения по соответствующим рецептам. Также право на бес-

платное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи со-

трудника ОВД, пенсионеров МВД России и членов их семей при наличии вы-

слуги не менее 20 лет, инвалидов, получивших этот статус в период прохожде-

ния службы в правоохранительных органах. 

Система охраны здоровья личного состава ОВД в основном выполняет 

свое предназначение, о чем свидетельствует стабильность основных показате-

лей здоровья сотрудников.  

Однако, достаточно большое количество сотрудников остаются неудо-

влетворенными качеством предоставляемых медицинских услуг. Это выража-

ется, например, в невозможности получения медицинской помощи в ведом-
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ственных медицинских учреждениях (проблема актуальна для сотрудников, 

проходящих службу в сельских или отдаленных местностях). Также следует 

отметить, что не все виды медицинских услуг предоставляются МВД России. 

Множество проблем возникает в случае необходимости оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи, сложных случаев кардиореанимации и сопро-

вождения беременности. В случае необходимости оказания такой помощи гос-

ударственными медицинскими учреждениями, не входящими в сферу Мини-

стерства, необходим договор на оказание платных услуг между МВД России и 

медицинским учреждением, заключение которого в некоторых случаях затяги-

вает сроки предоставления медицинской помощи.  

Что касается санаторно-курортного лечения, то на сегодняшний день в 

системе МВД на территории Российской Федерации функционируют 

26 санаторно-курортных организаций, однако, помимо оплаты стоимости пу-

тевки, проезд к месту проведения оздоровительного лечения сотрудником 

оплачивается самостоятельно из собственных средств, за исключением отдель-

ных категорий сотрудников. Учитывая суммарную стоимость путевки и проез-

да к месту проведения санаторно-курортного лечения сотрудника ОВД и чле-

нов его семьи, далеко не каждый может этим правом воспользоваться. 

19 октября 2022 года, выступая на пленарном заседании в Государствен-

ной Думе, генерал полиции Колокольцев В.А. отметил, что: «Эффективность 

выполнения поставленных перед органами внутренних дел задач во многом за-

висит от реализации социальных гарантий сотрудникам. Некомплект в органах 

внутренних дел достиг 20%, а на Дальнем Востоке и вовсе 30 %» [10]. 

Таким образом, для поддержания на должном уровне состояния здоровья 

сотрудников органов внутренних дел в МВД России необходимо осуществить 

ряд преобразований ведомственного здравоохранения, таких как совершенство-

вание системы управления медицинских организаций, увеличение объёмов фи-

нансирования, что приведет к улучшению лечебно-диагностического, санатор-

но-курортного обеспечения, и конечно же внедрения в лечебный процесс новых 

медицинских технологий. 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос профессионального воспита-

ния обучающихся образовательных организаций МВД России. Автор статьи 
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фицированных специалистов, способных грамотно и точно выполнять служеб-
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Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» воспитание отнесено к социальной функции системы образования[1]. В 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации основополагающим нор-

мативным документом в данной сфере является Приказ МВД России № 900 

«Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел России». В данном документе организация профессио-

нального воспитания рассматривается как одно из основных направлений вос-

питательной работы, наряду с патриотическим, правовым, нравственно-

этическим и эстетическим воспитанием. 

Формирование личности сотрудника органов внутренних дел, отвечаю-

щей требованиям времени и ожиданиям общества, в рамках профессионального 

воспитания — одна из самых сложных и противоречивых областей управленче-

ской деятельности в органах внутренних дел [2]. Поэтому профессиональное 

воспитание сотрудников органов внутренних дел является одним из ключевых 

аспектов в духовном оздоровлении общества, так как высокий уровень воспи-

танности, а также нравственной, педагогической и иной культуры дают воз-

можность эффективно решать стоящие перед специалистами задачи [3]. 

Особое внимание в данном вопросе следует уделить таким объектам вос-

питания, как курсанты и слушатели образовательных организаций 

МВД России, поскольку профессиональное воспитание развивает у них те ком-
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петенции и качества, которые будут необходимы для решения оперативно-

служебных задач после окончания вузов. Вопрос профессионального самосо-

знания и саморегуляции обучающихся образовательных организаций 

МВД России, их отношения к профессии и к себе как представителю опреде-

ленной сферы труда, на наш взгляд изучен слабо и нуждается в дополнитель-

ных исследованиях.  

Под профессиональным воспитанием сегодня понимается совместная, 

целенаправленная и систематическая деятельность руководителей органов 

внутренних дел, воспитательных подразделений, ветеранских организаций и 

иных общественных объединений по формированию у сотрудников гордости за 

избранную профессию, готовности к выполнению служебного долга [4]. Дан-

ный вид воспитательной работы позволяет развить у будущего специалиста 

представления об основах своей дальнейшей служебной деятельности, профес-

сиональной этике сотрудников органов внутренних дел, стандартах антикор-

рупционного поведения. Также в ходе профессионального воспитания у со-

трудников развивается высокий уровень правосознания и правовой культуры, 

необходимые для грамотного выполнения служебных обязанностей, а также в 

повседневной жизни.  

Осуществление профессионального воспитания обучающихся является 

многоплановым процессом, которым занимаются такие субъекты воспитания, 

как руководство вузов, факультетов и курсов, инспекторы воспитательных от-

делов, профессорско-преподавательский состав. Всем им приходится решать 

множество различных специфических педагогических задач. Для достижения 

весомых результатов в процессе профессионального воспитания будущих спе-

циалистов субъектам воспитанияважно обладать соответствующими психоло-

го-педагогическими знаниями, широкой эрудицией, чувством такта и должным 

уровнем методической подготовки [5]. Только при соблюдении данных требо-

ваний воспитатель способен сформировать у воспитуемых положительное от-

ношение к выбранной профессии. 

Стоит отметить, что результативность профессионального воспитания 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России напрямую 

зависит от грамотной и четкой организации учебно-воспитательного процесса. 

Руководству и профессорско-преподавательскому составу вузов важно подхо-

дить к работе с будущими специалистами со всей ответственностью, подбирая 

индивидуальный подход к каждому.  

Отметим, что в исследовании, проведенном Л.Т. Бородавко, выявлено, 

что при использовании традиционных форм и методов воспитательной работы 

обучающиеся ограничены в собственной активности и самостоятельности, так 

как они не имеют возможности участвовать в выборе организуемых руковод-

ством мероприятий [6]. На наш взгляд, заинтересованность обучающихся 

напрямую зависит от выбранного метода воспитания. 

Сформировать ответственное отношение к общему делу, раскрыть ком-

муникативные и организаторские качества возможно через использование ме-

тодов коллективных творческих дел. Рассмотрим это направление на примере 

проведения практического занятия по дисциплине «Организация работы с кад-
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рами» с курсантами факультета подготовки сотрудников для подразделений по 

работе с личным составом. Так, в рамках изучения этой дисциплины проводят-

ся занятия на тему «Аттестация сотрудников органов внутренних дел», где в 

формате деловой игры проецируется заседание аттестационной комиссии. 

Часть курсантов распределяет роли членов аттестационной комиссии, другая 

часть занимает роли аттестуемых и сопровождающих сотрудников. В рамках 

деловой игры участники готовят аттестационные документы, знакомятся с осо-

бенностями проведения процедуры, моделируют само заседание. Преподава-

тель раскрывает порядок прохождения процедуры, основные особенности и за-

дачи, стоящие перед каждым задействованным лицом. Тем самым происходит 

процесс добровольного вовлечения обучающихся в дискуссию, осуществляется 

разбор практической ситуации, что способствует активному взаимодействию 

курсантов и развитию у нихпрофессионально важных качеств. Педагогическое 

воздействие играет ключевую роль в сплочении коллектива внутри учебного 

взвода, а также в приобретении основных ценностных ориентиров внутри бу-

дущей профессии.  

Очевидно, что в ходе проведения подобного рода занятий у обучающихся 

происходит изменение мировоззренческих позиций, убеждений, ценностей, они 

начинают приобретать определённые установки и направленность, а также по-

знают тонкости будущей профессиональной деятельности [7]. Именно препода-

ватель обязан способствовать осуществлению профессионального воспитания 

путем применения деловых игр, тренингов, тренажеров, цифровых средств и 

иного. Также важен благоприятный социально-психологический климат в кол-

лективе и доброжелательные отношения с другими обучающимися. 

Помимо этого, необходимость формирования навыков и умений по орга-

низации активного педагогического воздействия на развитие профессиональ-

ных качеств, должна присутствовать и в подготовке психологов. Специфич-

ность данного направления заключается в высокой потребности освоения 

навыков работы с людьми, необходимостью изучения данной проблемы и прак-

тической отработке психологических исследований с использованием полигра-

фа; психофизических тренингов, социально-психологических тренингов про-

фессионального общения и иного. В данном процессе педагог направляет бу-

дущих специалистов, доводит до них особенности работы в той или иной тех-

нике, раскрывает правила общения с людьми, нуждающимися в психологиче-

ской помощи. Подобная работа по формированию профессионально-значимых 

качеств сотрудников проводится в инновационных полигонах внештатного 

Центра психологической работы Московского университета МВД России име-

ни В.Я. Кикотя. 

Очевидно, что профессиональное воспитание обучающихся образова-

тельных организаций высшего образования МВД России должно быть органи-

зовано как целостное воспитательное пространство, субъекты и структуры ко-

торого взаимосвязаны единой методологией, принципами и преемственностью 

[8]. Для последующего профессионального саморазвития и самоопределения 

обучающихся необходимо создавать соответствующие педагогические условия, 

которые будут направлены на воспитание, адресную помощь и поддержку, 
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формировать благоприятную среду, использовать технологии воспитывающего 

обучения. 
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Аннотация. В настоящее время в системе органов внутренних дел на за-

седаниях Коллегий и совещаниях, проводимых руководством МВД, ставится 

приоритетная задача повышения профессионализма кадрового состава, уровня 

его профессиональной подготовленности и морально-психологической устой-

чивости. Актуальность выбранной темы заключается в том, что именно благо-

даря коалиционно приложенным усилиям педагога-наставника, психолога-

куратора и обучающегося последний может успешно интегрироваться в систе-

му ОВД. 

Ключевые слова: педагогическая психология; педагог-наставник; пси-

холог-куратор; сотрудники ОВД; морально-психологическое сопровождение; 

цивилизационная стратегия образования 

 

Востребованность психологического знания на сегодняшний день, соци-

альный заказ на оказание психологической помощи в различных сферах прак-

тики правоохранительных органов позволяют считать психологическую работу 

необходимой составляющей оперативно-служебной деятельности в целом [1, 

c. 4]. Психология изменила дух образования. Сегодня, в современную эпоху, 

психология является основой образования и детерминантой всего педагогиче-

ского процесса в целом. Связь педагогики и психологии при этом неразрывна. 

Педагогическая психология ‒ это изучение процесса поведения учащегося в 

различных ситуациях, а психология непосредственно рассматривает проблемы 

образования и определяет их психологические аспекты. Ее вектор направлен на 

поиск соответствующих методов и решений, которые помогают образователь-

ному процессу достигать своих целей, изменять их и активно использовать в 

практической деятельности.  

Кроме того, сам процесс получения знаний сегодня начинает рассматри-

ваться как диалог обучающегося и обучаемого в конкретном социокультурном 

контексте. Знание становится «личностным», соотнесенным с интересами обу-

чающегося, с его представлениями о перспективах собственного профессио-

нального и личностного роста [2, c. 32]. 
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Однако современная социально-политическая обстановка, рост преступно-

сти, массовых противоправных действий обусловили важность личностного фак-

тора сотрудника полиции, предъявляя еще более высокие требования к его про-

фессиональной деятельности и моральной подготовке [3]. В этой связи, как спра-

ведливо отметил заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 

генерал-лейтенант полиции В.Л. Кубышко, «психологическая работа в органах 

внутренних дел является, наряду с воспитательной, социальной, культурно-

просветительной работой, а также деятельностью по укреплению служебной дис-

циплины и законности, одним из видов системы морально-психологического 

обеспечения их оперативно-служебной деятельности» [4, c. 96]. 

Анализируя теоретические и практические труды по данной проблемати-

ке, согласимся с точкой зрения С.Д. Сараевой, которая отмечает, что «в насто-

ящее время система организации профессионального становления специалистов 

системы органов внутренних дел Российской Федерации требует дальнейшей 

научной разработки в части создания комплексной системы, которая бы осу-

ществляла коррекцию профессионального личностного потенциала, специфики 

профессии, групповой динамики малых производительных групп» [5]. 

Позволим себе проанализировать следующие этапы становления будуще-

го сотрудника полиции в его служебной деятельности: 

1. Овладение профессией вновь принятого сотрудника правоохранитель-

ных органов. На данном этапе предполагается преимущественно освоение тео-

ретического материала курсантом, приобретение общенаучных, профессио-

нальных знаний, погружение в специфику будущей профессии. 

По мнению С.Д. Сараевой, «важной задачей первого этапа становится 

формирование у будущих специалистов первичных навыков и умений. Конеч-

ной целью этого этапа является формирование у молодого сотрудника целост-

ного представления о всех сторонах его труда и, непосредственно, о будущей 

деятельности и своей пригодности к ее самостоятельному осуществлению» [5]. 

Полагаем, возможно, несколько идеализированно, что именно на данном этапе 

должна возрасти роль мотивации обучающегося ‒ непрерывно развиваться в 

своей деятельности. Подчеркнем, именно возрасти, а не «родиться», поскольку 

считаем, что данная профессия была им выбрана не случайно, а на основе узко-

личностных мотивов, таких как престиж, служебная карьера, социальные га-

рантии и т.д. Однако, как не парадоксально, определенная часть курсантов те-

ряет эту мотивацию именно на данном этапе. Это связано, по нашему мнению, 

с некоторыми факторами: 

— недостаточная профессиональная компетентность преподавательского 

состава. Как отмечал Л.C. Выготский, «правильно организованное образование 

ведет за собой развитие» [6]. Несмотря на то, что за последнее время работа в 

данном направлении ведется эффективнее, не можем не отметить, что проблема 

кадрового потенциала, особенно в небольших городах, остается острой. Сами 

курсанты зачастую отмечают ошибки преподавательского состава, их ригид-

ность мышления и «шапочную» передачу материала, а самая большая пробле-

ма, на наш взгляд, это невысокий уровень коммуникативной компетентности. И 

здесь подчеркнем важность гуманизации современного образовательного про-
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цесса, где, как справедливо отметила доктор педагогических наук 

И.В. Ульянова, одним из важнейших качеств педагога является способность к 

рефлексии [7, c. 147]; 

— понятия дисциплины и субординации часто подменяются лишь испол-

нением приказов и поручений. Регулярные наряды, физическая и учебная 

нагрузки сопровождаются зачастую моральным давлением со стороны руково-

дящего состава. Отсутствует этика коммуникации со стороны непосредствен-

ного начальства, что приводит к эмоциональному выгоранию курсантов и не-

правильному усвоению традиций системы. Как следствие, интерес молодых со-

трудников полиции нивелируется, более того, их агрессия возрастает и экстра-

полируется на их межличностное общение и непосредственную служебную де-

ятельность (это мы рассмотрим на следующем этапе);  

— психологическое сопровождение, безусловно, играет важнейшую роль 

на данном этапе. Но на практике, это чаще всего представлено методами пси-

хологической диагностики: проведением тестов (опросов), результаты которой 

используются для изучения социально-психологического климата в коллекти-

вах, и расписанием посещения комнаты психологической разгрузки. Отметим 

также, что есть и положительная динамика в развитии данного вопроса. 

Например, разработанная Е.А. Никитской программа психолого-

педагогической поддержки курсантов 1 курса Московского Университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя с целью формирования благополучного психо-

логического климата через активизацию и развитие когнитивных функций лич-

ности курсанта; формирование адекватного уровня эмоциональной уравнове-

шенности; формирования работоспособности как формирующего качества лич-

ности [8, c. 39]. 

2. Практическое освоение профессии сотрудником. 

Самый сложный этап, с нашей точки зрения, поскольку мы выделяем не-

сколько моментов, способных сторнировать развитие самих курсантов как бу-

дущих специалистов в данной профессии. Во-первых, вторичный процесс адап-

тации протекает в иной форме. Будучи курсантом первого курса, обучающийся 

привыкает к новым для себя учебным реалиям, познает специфику изучаемых 

дисциплин, а также нормы профессионального поведения, впервые сталкивает-

ся с запретами по роду службы. В этой связи колоссальное значение приобрета-

ет оказание психологической помощи сотрудникам, впервые принятым на 

службу в ОВД. Необходимо помочь обучающимся не потерять свою веру в се-

бя, в профессию, а наоборот, укрепить ее престиж в глазах курсанта и дать воз-

можность поверить в свои собственные силы и «нужность» в ней. За 30 лет 

гонки за европейскими традициями мы настолько сильно дистанцировались от 

своих русских корней, привыкли к идеологии трансгуманизма, что получили в 

образовательном процессе модель социализации и инкультурации молодежи, 

основанной на принципах постмодернистского либерализма и представляющую 

собой стратегию радикальной индивидуализации, включающую следующие ос-

новные принципы: освобождение индивида от традиции; освобождение инди-

вида от государства; освобождение индивида от общества; освобождение инди-

вида от биологического пола [2, c. 33]. В этих условиях считаем важным пре-
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одоление этой гегемонии и ведущую роль возлагаем на профессорско-

преподавательский состав в тандеме с сотрудниками психологических подраз-

делений ОВД. 

Обозначая трудности второго этапа профессионализации молодого со-

трудника ОВД, следует выделить указанные Л.М. Колодкиным такие из них, 

как: «психологическая неподготовленность к службе; отсутствие правовой и 

специальной подготовки, необходимой для успешного выполнения служебных 

обязанностей; отрицательные эмоции, связанные с выполнением определенных 

профессиональных действий (осмотр трупа, обыск, арест, доставление лиц, 

находящихся в опьянении, в медвытрезвитель и т. д.); неумение влиться в кол-

лектив (психологическая несовместимость с членами коллектива)» [5]. 

Таким образом, мы снова подчеркиваем важность психологического со-

провождения молодых сотрудников полиции в процессе вторичной социально-

психологической адаптации. Кроме того, необходимо учитывать реальные 

условия труда, в которые они попадают, ведь не секрет, что ввиду «кадрового 

голода» и мотивационной составляющей на сотрудника накладываются обязан-

ности, превышающие в разы его возможности; стиль работы руководящего со-

става, методы наставнической работы ригидны, часто являются квазипрофесси-

ональными. 

3. Заключительный этап направлен на получение стабильности в деятель-

ности сотрудника полиции на основе закрепления знаний, умений и навыков, 

позволяющих продуктивно выполнять служебные задачи. Предполагается, что 

устойчивая профессиональная направленность сформирована, социальная и 

профессиональная позиции активны, мотивация «расти по службе» стабильна. 

Однако, учитывая регулярно возрастающую стрессовую составляющую, ритм и 

сложность выполняемой деятельности, здесь мы видим возможность возникно-

вения другой проблемы ‒ профессионального выгорания и деформации лично-

сти. Кроме того, нельзя недооценивать значение проблем сотрудников право-

охранительных органов личного плана, бытового, семейного. И снова наше 

внимание акцентировано на морально-психологическом сопровождении. При 

этом актуален, на наш взгляд, вопрос доверительного начала. Может ли инфор-

мация в процессе консультации остаться конфиденциальной с учетом россий-

ской ментальности? Насколько высок уровень квалификации самого сотрудни-

ка психологического подразделения в решении данного типа проблемы? Эти 

вопросы остаются на сегодняшний день неоднозначными. 

Таким образом, мы считаем, что решить проблему профессиональной 

подготовки и морально-психологической устойчивости сотрудника полиции, 

возможно лишь благодаря синергии двух титанов ‒ преподавателя-наставника и 

психолога-куратора в непосредственной связи с самим обучающимся. Уверены, 

что нашему обществу необходимо не господство эгоизма, не обособленность 

друг от друга, а человеческая душа, способность к эмпатии и взаимоподдержка. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика криминальной (асоци-

альной) креативности и её использования в своей деятельности оперативными со-

трудниками. В целях профилактики отклоняющегося поведения анализируется 

природа, характер, эффекты оперативных сотрудников, проявляющих криминаль-

ную креативность, а также возможности её психологической диагностики при 

профессиональном психологическом отборе кандидатов на службу и массовых 

психодиагностических обследованиях сотрудников ОВД, а также использования в 

качестве психологической мишени при психокоррекционной работе. 
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противоправное поведение, морально-психологическое обеспечение, адресная 

психопрофилактика, профессионально-важные качества, психодиагностический 

конструкт. 

 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что профессио-

нальная деятельность сотрудников ОВД протекает на фоне не только открытого 

военного противостояния России всего блока НАТО, но и беспрецедентной 

экономической, информационной и психологической войны, целью которой 

является разрушение суверенитета, национальной идентичности, лишение тра-

диций, а в идеале — раскол и расчленение, а стало быть — уничтожение нашей 

страны [1]. 

В сложившихся условиях содержательным компонентом организации 

морально-психологического обеспечения деятельности ОВД является инфор-

мационное противодействие с формированием у личного состава морально-

психологической устойчивости к негативному информационно-

психологическому и идеологическому воздействию деструктивных сил при 

осложнении общественно-политической и криминогенной обстановки. При 

этом повышение общественного доверия к деятельности правоохранительных 

органов невозможно без соблюдения их сотрудниками служебной дисциплины 

и законности, а также способности и навыков управления своим психоэмоцио-
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нальным состоянием и поведением в условиях воспрепятствования их законной 

деятельности. 

Целью данной статьи является рассмотрение феномена криминальной 

креативности, как фактора нелегитимного и противоправного поведения со-

трудников ОВД, а также психологического маркера и психокоррекционной 

мишени для профилактики нарушений служебной дисциплины и законности 

сотрудников ОВД вообще и оперативных сотрудников в частности.  

Легитимность, как и эффективность профессиональной деятельности со-

трудников ОВД РФ в современных условиях во многом определяется такими 

понятиями, как:  

— «морально-психологическое состояние» — динамическое проявление 

нравственных качеств и психологических свойств личности, выражающееся в 

отношении к реальной действительности, степени служебной активности, 

уровне готовности и способности решать поставленные задачи;  

— «морально-психологическая готовность» к оперативно-служебной дея-

тельности — состояние сознания и психики, отражающее нацеленность, актив-

ность, настроенность и мобилизованность на преодоление возможных трудно-

стей, обеспечивающее результативность и качество выполнения оперативно-

служебных задач;  

— «морально-психологическая устойчивость» к влиянию психотравми-

рующих факторов — система личностных качеств (знаний, умений, навыков, 

взглядов, убеждений, мотивов, установок, черт характера), определяющая спо-

собность сохранять высокую функциональную активность и успешно выпол-

нять поставленные задачи в любых условиях обстановки [6].  

Указанные качества сотрудников являются предметом исследования ве-

домственных психологов при осуществлении ими психологической работы (в 

том числе профессионального психологического отбора и психологического 

сопровождения) в рамках системы морально-психологического обеспечения 

деятельности ОВД, включающего кроме Психологической также воспитатель-

ную и социальную компоненты.  

Повседневная деятельность оперативных сотрудников ОВД по уровню 

стрессогенности относится к опасным профессиям, сопровождающимся не 

только витальной угрозой и риском для здоровья, но и ежедневным моральным, 

психологическим, социальным давлением как со стороны руководства, требу-

ющего скорейшего раскрытия преступлений, так и противоборством преступ-

ных элементов [2]. Большой объем ставящихся перед сотрудником служебных 

задач, связанных с постоянным взаимодействием с преступным миром, неиз-

вестностью, риском, применением на себе различных, в том числе «криминаль-

ных ролей», работа под прикрытием, конфиденциальность, ненормированность 

рабочего дня, отсутствие возможности планировать личное время, недостаточ-

ное материально-техническое обеспечение, относительно низкая заработная 

плата, постоянное взаимодействием с большим кругом сопутствующих ве-

домств системы МВД, таких как Следственный комитет, ФСИН, ФСБ, Проку-

ратура и др., требует от оперуполномоченного наличия ряда профессионально 

важных качеств, как общих для профессии полицейского, указанных в Прави-
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лах профессионального психологического отбора на службу в органы внутрен-

них дел Российской Федерации (таких как достаточный уровень общего интел-

лектуального развития, способность к логическим суждениям и умозаключени-

ям, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведе-

ния и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость, выдержка, сме-

лость, решительность, настойчивость, целеустремленность, внутренняя органи-

зованность, развитое правосознание, наличие нравственных убеждений, чест-

ность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали и другие), 

так и специальных, требуемых для успешного оперативного сотрудника. Среди 

последних ведущую роль по-нашему мнению играет креативность, а также ряд 

тесно связанных с ней качеств, таких как ассертивность, социальный интеллект, 

способность к антиципации (предвидению), коммуникативная компетентность 

и личностная конструктивность.  

Недостаточное развитие данных качеств в условия хронического стресса, 

цейтнота, многозадачности и неопределенности профессиональной деятельно-

сти, как и наличие лимитирующих факторов или факторов риска, подлежащих 

выявлению в ходе комплексных обследований в период профессионального 

психологического отбора (злоупотребление алкоголем или токсическими веще-

ствами; потребление без назначения врача наркотических средств или психо-

тропных веществ; участие в незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ; противоправные контакты с лицами, имеющими несня-

тую судимость; попытка поступления на службу в интересах преступных и 

иных организаций; склонность к злоупотреблению должностными полномочи-

ями; склонность к совершению суицидальных действий и др.) [4] — с одной 

стороны, и негативное информационно-психологическое воздействие крими-

нальной среды (зачастую превосходящей по уровню материально-

технического, информационного и финансового обеспечения) — с другой, за-

частую приводят к тому, что сотрудник, не справляясь со своими должностны-

ми обязанностями, прибегает к нелегитимным способам раскрытия преступле-

ний (по принципу: «с волками жить — по волчьи выть»), либо сознательно ис-

пользует возможности своего должностного положения в целях личного обо-

гащения, становясь на путь должностных преступлений. 

При этом если нормальная (конструктивная) креативность рассматрива-

ется в качестве потенциала, внутреннего ресурса человека, его способности от-

казаться от стереотипных способов мышления и находить новые нестандартны 

варианты решения проблем в рамках правового поля, то криминальная креа-

тивность, в основном заимствованная у криминальных элементов, как раз за 

рамки этого правового поля и выходит. Зачастую эпизодическое её использова-

ние как инструмента (способа) раскрытия преступления становится стилем 

мышления, а затем и личностной особенностью сотрудника, что толкает его на 

нарушение служебной дисциплины и законности. 

Креативность, как одну из важнейших профессионально важных качеств 

оперативного сотрудника можно определить как способность к конструктивно-

му, мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта.  
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Значительный вклад в развитие проблемы креативности внесли как оте-

чественные (С.Л. Рубинштейн, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, 

А.В. Морозов и др.), так и зарубежные исследователи (Дж. Гилфорд, 

Е.П. Торренс, С. Медник, Р. Мэй, А. Маслоу, К. Роджерс и др.).  

В современной психолого-педагогической науке креативность рассмат-

ривается как личностная категория в аспектах: 1) проявления дивергентного 

мышления (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров); 2) актуализации интеллектуальной 

активности (Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-Томина); 3) интегрированного 

качества личности (Я.А. Пономарёва, А.В. Хуторской).  

С точки зрения акмеологии креативность считается 1) неотъемлемой сто-

роной духовности и условием творческого саморазвития человека; 

2) интегральной способностью продуцировать новые идеи и доводить их до ре-

ализации; 3) существенным резервом самоактуализации, само-

совершенствования и самореализации личности (Е.В. Селезнева, 

В.А. Коноваленко).  

Криминальная (антисоциальная) креативность согласно зарубежным ав-

торам — это оригинальное решение нелегитимной задачи нелегитимными спо-

собами, в результате которого наносится намеренный вред другим людям [3]. 

Она проявляется в агрессивном общении, лжи, сарказме, иронии, нанесении 

вреда, мошенничестве, терроризме. 

Таким образом криминальную креативность сотрудников ОВД, и опера-

тивных сотрудников в частности, правомерно рассматривать в качестве реле-

вантного фактора, приводящего к нарушениям служебной дисциплины и за-

конности, а, следовательно, и в качестве психолого-педагогической мишени их 

профилактики. В этой связи возникает проблема поиска и разработки валидных 

психодиагностических маркеров для раннего выявления криминальной креа-

тивности у сотрудников оперативных подразделений для включения их в груп-

пу повышенного психолого-педагогического внимания.  

Система профессионального психологического отбора, существующая в 

МВД России в настоящее время, к сожалению, нацелена на некую обобщенную 

профессию «полицейский» и мало учитывает специфику будущей профессио-

нальной деятельности сотрудника, например, в качестве субъекта оперативно-

розыскной деятельности (оперативного сотрудника). Вместе с тем социально-

психологические особенности данного вида профессиональной деятельности 

свидетельствует о необходимости разработки дополнительных психологиче-

ских маркеров как профессионально важных, так и лимитирующих факторов. 

Данная проблематика обостряется и в связи с тем, что в большинстве своем ве-

домственные психологи занимаются общими вопросами, а выстраивание пси-

хологической помощи сотрудникам конкретных подразделений с учетом спе-

цифики их деятельности и специфических проблем, с которыми они сталкива-

ются, практически не происходит [5]. 

К сожалению, число психодиагностических методик, отвечающих требо-

ваниям надежности и валидности, которые могут быть предложены ведом-

ственным психологам для выявления психологических маркеров криминальной 

креативности весьма ограничено. Так после предварительной процедуры ре-
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стандартизации на репрезентативной выборке оперативных сотрудников с уче-

том их гендерных, возрастных особенностей и срока выслуги в их числе могут 

быть: опросник «Поведенческие особенности антисоциальной креативности» 

(Н. Хао и коллег, в русскоязычной адаптации Н.В. Мешковой и др. 2018); Шка-

ла макиавеллизма личности «Мак-IV» (Р. Кристи, Ф. Гайс), Шкала психологи-

ческого стресса (РSМ-25) (R. Tessier и др., под адаптацией Н.Е. Водопьянова 

2009); Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко); 

Психодинамически ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» 

(В.А. Шаповала, 2015), и др. Последняя методика может для этих целей ока-

заться наиболее перспективной, так представляет собой целую экспертную си-

стему для оценки, прогнозирования и мониторинга профессионального психо-

логического здоровья сотрудников ОВД, а также имеет в своем составе шкалу 

конструктивной креативности, валидизированную и стандартизированную на 

репрезентативной выборке сотрудников. В этой связи целесообразным может 

быть признана необходимость разработки шкалы деструктивной креативности 

(аналогично имеющимся шкалам деструктивных Я-функций агрессии, страха, 

нарциссизма, сексуальности, внешнего и внутреннего Я-отграничения) [8]. 

Концепт деструктивной креативности может быть операционализирован в пси-

ходиагностический конструкт (шкалу) с помощью комбинации утверждений, 

входящих в состав вышеперечисленных шкал деструктивных центральных  

Я-функций. 

Разработка и валидизация шкалы деструктивной (асоциальной, крими-

нальной) креативности позволит проводить массовые скрининговые обследова-

ния сотрудников и выявлять лиц, отличающихся высокими значениями  

Т-бального показателя по данной шкале.  

С данной группой сотрудников нужно будет проводить адресную профи-

лактическую работу по психологической коррекции деструктивной креативно-

сти и трансформации её в конструктивную креативность методом «наверсты-

вающего» развития Я-идентичности.  

Данный показатель важно также учитывать при проведении профессио-

нального психологического отбора лиц, которыми комплектуются должности 

оперуполномоченных. 

Таким образом, криминальная креативность, как психологический кон-

цепт и психодиагностический конструкт может служить валидным маркером 

склонности сотрудника ОВД к нелегитимному способу решения оперативно-

служебных задач, а её ранняя диагностика и психологическая профилактика — 

способом адресной индивидуально-воспитательной работы по предупреждению 

их противоправного поведения. 
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Аннотация. В статье проведен анализ негативного социального влияния 

провокационного поведения несовершеннолетних на деятельность сотрудников 

органов внутренних дел. Цель статьи — показать необходимость проведения 

исследований проблем, возникающих при взаимодействии сотрудников поли-

ции с несовершеннолетними правонарушителями, с целью повышения уровня 

коммуникативных компетенций сотрудников полиции при взаимодействии с 

подростками и эффективности проведения с ними профилактической работы. 
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провокационное поведение; сотрудники органов внутренних дел. 

 

Динамические изменения в политической и социально-экономической 

сферах неизбежно влияют на возникновение негативных проявлений, наблюда-

емых в современном обществе. С развитием информационных ресурсов и влия-

нием средств массовой информации провокационное поведение со стороны 

граждан в отношении сотрудников органов внутренних дел становится все бо-

лее частым явлением. Пренебрежительное, негативное отношение граждан к 

сотрудникам полиции выражается в неприкрытой агрессии, формировании 

негативных социальных стереотипов, которые успешно укрепляются в обще-

стве и передаются молодому поколению. Достаточно распространенным явле-

нием среди граждан в отношении сотрудников полиции является провокацион-

ное поведение. Пренебрежительное, негативное отношение граждан к сотруд-

никам полиции выражается в неприкрытой агрессии, формировании негатив-

ных социальных стереотипов, которые успешно укрепляются в обществе и пе-

редаются молодому поколению. Достаточно распространенным явлением среди 

граждан в отношении сотрудников полиции является провокационное поведе-

ние, которое наносит серьезный вред авторитету правоохранительных органов, 

выставляет их в смешном и нелепом виде в неподходящих для этого ситуациях, 

мешает нормальной работе сотрудников, умаляет их достоинство. При внима-

тельном рассмотрении случаев провокации бросается в глаза неумение сотруд-

ников полиции действовать в подобных ситуациях, их растерянность, а также 
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отсутствие нормы, на основании которой в рамках правового поля сотрудники 

полиции могут пресечь деятельность таких «правозащитников» и защитить 

свою честь и достоинство от посягательств [1]. 

Поведение детей зачастую отражает поведение взрослых, особенно оче-

видно это проявляется в подростковом возрасте. Провокационные действия со 

стороны несовершеннолетних являются повышенным источником угрозы для 

сотрудника органов внутренних дел, способно не только дискредитировать дея-

тельность полиции, но и, используя переключение внимания, помочь несовер-

шеннолетнему правонарушителю избежать должной ответственности за свои 

действия. 

Для подросткового возраста характерна эмоциональная нестабильность, 

обусловленная гормональными всплесками, психическими и психологическими 

изменениями. Характерной чертой поведения современных подростков, склон-

ных к правонарушениям, является их вызывающее поведение, как правило, в 

большей степени демонстрируемое в группе сверстников, выражающееся в же-

стокости, отсутствии восприятия социальных норм, аффективно-личностном 

эгоцентризме. В настоящее время проявление враждебности в подростковом 

возрасте характерно не только для своей социальной группы, но и по отноше-

нию ко всему окружающему миру. Эмоциональные перепады способны прини-

мать радикальные формы и перерастать в агрессию. В вызывающем поведении 

подростка часто на первый план выступает желание выделиться, заявить о себе, 

быть особенным, понятым, услышанным. Если в этот момент подросток нахо-

дит подкрепление своим негативным формам поведения, поддержку «зрителей» 

или остается один на один со своим бунтарством, это может стать причиной со-

вершения правонарушения. 

Влияние значимого для подростка окружения, сети интернет и трендов, за 

которыми он наблюдает в социальных сетях, не осознавая достоверности ис-

точников информации, их социальной значимости и последствий предоставля-

емого контента, может стать основой его поведения. Посредством интернет-

ресурсов несовершеннолетние привлекаются к участию в противоправных дей-

ствиях и провокациях, целью которых для них является возможность получить 

краткосрочное признание в сети интернет и монетизировать свои «увлечения». 

Особенной популярностью среди подростков пользуются контенты с демон-

страцией экстремального или конфликтного поведения, в том числе, в отноше-

нии сотрудников правоохранительных органов. Данные ролики, которые при-

влекают и находят поддержу у несовершеннолетних, часто носят заказной ха-

рактер. 

Одним из примеров экстремального поведения несовершеннолетних яв-

ляется популярное в социальных сетях неформальное движение «зацепинг». 

Характерными проявлениями для данной категории подростков являются экс-

тремальное, протестное поведение. Такое поведение, при задержании участни-

ков правонарушения, может стать источником коммуникативного конфликта с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Коммуникативный конфликт, возникающий в процессе взаимодействия 

сотрудника полиции с несовершеннолетним правонарушителем, стремящимся 
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отстаивать, по его мнению, свои права, нередко сопровождается речевой агрес-

сией со стороны последнего, проявляющейся в таких формах поведения, как 

оскорбление, ирония, угроза, а также, неподчинение, желание вырваться, убе-

жать. Обусловлено такое поведение, как правило, правовой неграмотностью 

или дезинформированностью подростка авторитетными для него сверстниками 

или взрослыми, незнанием возможных последствий для подростка, его семьи. 

Зачастую несовершеннолетние надеются на свою безнаказанность, исходя из 

ошибочного представления о возможности избежать наказания за совершение 

противоправных действий, благодаря своему возрасту. 

Речевая агрессия несовершеннолетних, нацеленная на оскорбление со-

трудника, находящегося при исполнении служебных обязанностей, часто со-

провождаемая фото и видеофиксацией со стороны других лиц, является формой 

провокационного поведения, преднамеренным причинением вреда имиджу, как 

самого сотрудника, так и правоохранительной системе, и обществу в целом. 

Манипулятивный характер речевой агрессии основан на желании под-

ростка спровоцировать изменение психоэмоционального состояния сотрудника, 

посеять сомнение в правильности выполняемых им действий, заставить его 

ошибиться, а также, не менее важной потребности привлечь внимание «сторон-

ников» и «защитников». При достижении своих целей, в дальнейшем, у сотруд-

ника, как жертвы таких манипуляций, может возникнуть психологический дис-

комфорт, который проявляется в чувстве вины по отношению к правонаруши-

телю, жалости и сочувствия, а также, нередко влечет за собой негативные по-

следствия для его служебной деятельности. 

Система правоохранительной деятельности является одним из основных 

субъектов предупреждения и профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних. Формирование правовой культуры, морально-психологическая 

подготовка сотрудника органов внутренних дел, направленные на формирова-

ние навыков противодействия провокационному поведению граждан, в том 

числе несовершеннолетних лиц, являются залогом профессионально грамотно-

го поведения и успешного взаимодействия в процессе выполнения сотрудников 

полиции поставленных задач. 

В условиях динамических изменений очевидна необходимость проведе-

ния всесторонних исследований поведения подростков, склонных к противо-

правному и провокационному поведению. Разработка рекомендаций по распо-

знаванию противоправных намерений у несовершеннолетних и выстраиванию 

эффективного взаимодействия с ними помогут в профилактике девиантного по-

ведения детей и подростков, развитии у сотрудников органов внутренних дел 

способности прогнозировать ассоциальное поведение несовершеннолетних и 

овладении приемами и способами противодействия такому поведению. Гра-

мотные действия при выполнении сотрудниками органов внутренних дел слу-

жебных задач будут способствовать укреплению имиджа сотрудника полиции и 

повышению уровня доверия к деятельности правоохранительных органов у 

населения. 
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В настоящее время одной из актуальнейших проблем психологических ис-

следованиях стала проблема деструктивного информационно-психологического 

воздействия и обеспечения информационно-психологической безопасности (далее 

ИПБ) личности. Стремительный рост информационных технологий, а также 

сложная политическая, социально-экономическая обстановка в стране непосред-

ственно влияют на процессы жизнедеятельности общества. Вместе с тем, карди-

нальные общественные изменения не только сказываются на психологическом 

состоянии населения, но и активизирует деятельность информационно-

психологического воздействия на различные слои населения.  

Одной из важных целей в условиях деструктивного информационно-

психологического воздействия на сегодняшний день является обеспечение ин-

формационно-психологической безопасности сотрудников органов внутренних 

дел. Противник использует изощренные методы и способы информационно-

психологического воздействия, преподносит информацию в нужной для объек-

та влияния форме, целенаправленно манипулирует сознанием, что еще в боль-

шей степени подвергает сотрудника некритическому восприятию. 

Неожиданные действия противников, распространение деморализующих 

слухов и другие деструктивные факторы направлены на дезорганизацию дея-

тельности правоохранительных органов. Так, например, в социальных сетях не-

редко размещается информация компрометирующего характера по отношению 
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к сотрудникам органов внутренних дел, сведения о действиях по нейтрализации 

сил правопорядка, что непосредственно сказывается на состоянии защищенно-

сти личности. 

По мнению А.В. Манойло информация имеет ряд важных особенностей, 

одна из которых заключаются в субъективности ее восприятия живым организ-

мом и вариативности поведения, несмотря на однозначность исходного стиму-

ла. Рассматриваемые автором характеристики подчеркивают масштаб и степень 

оказываемого влияния на эмоциональную и поведенческую сферу человека. 

В связи с этим, важно рассмотреть понятие информационно-психологической 

безопасности личности. 

Информационно-психологическая безопасность является составной ча-

стью информационной безопасности. Проблематику ИПБ поднимали в своих 

исследованиях Т.И. Ежевская, В.Д. Аносов, В.Е. Лепский, Г.В. Грачев, 

Р.В. Вольнов, А.В. Брушлинский, И.К. Мельник, И.Н. Панарин и др. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что, в общем, понятие ин-

формационно-психологическая безопасность личности можно обозначить как 

состояние защищенности личности, группы людей от угроз, связанных с воз-

действием информационных факторов, оказывающих влияние на индивидуаль-

ную, групповую и общественную психологию.  

Соответственно, вопросы обеспечения ИПБ сопряжены с самой инфор-

мацией: ее наличием, восприятием, оценкой, анализом и т.п. В своих исследо-

ваниях А.В. Костюк, А.И. Примакин отмечают, что в условиях значительного 

объёма некачественной информации неготовность человека к отбору информа-

ции и её критической оценке, а также неготовность отсеивать и перерабатывать 

сведения в знания приводит к информационному стрессу [1]. 

А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни, Б.Ю. Дерешко утверждают, что критич-

ность мышления — это своеобразный «санитарный кордон», который не позво-

ляет пропускать любую новую неслужебную информацию, без её критического 

осмысления. В таком случае степень подверженности негативному информаци-

онно-психологическому воздействию существенно снизится [2]. 

В связи с этим целью статьи является анализ представлений об информа-

ционно-психологической безопасности личности, а также в целях, путях и воз-

можностях ее укрепления и сохранения, изучение способов развития критиче-

ского мышления.  

Корни зарождения и развития критической мысли уходят в Древнюю 

Грецию. Вопросно-ответная форма диалога Сократа путем рефлексивных раз-

мышлений рождала у собеседника стремление к истине, побуждала к аргументи-

рованному ответу, что заложило практические основы современного критическо-

го мышления. Философ и социолог Карл Поппер утверждал: «если мы не критич-

ны, то всегда видим то, что хотим видеть: мы станем искать и находить подтвер-

ждения, а того, что будет угрожать дорогим нашему сердцу теориям, попросту не 

заметим» [4]. Для того чтобы оценить значимость критического мышления в рас-

сматриваемой проблематике обратимся к определению понятия.  

Мышление относится к высшему познавательному психическому процес-

су. Путем творческого отражения и преобразования человеком действительно-



308 
 

сти зарождается новое знание. Существенными признаками мыслительного 

процесса являются обобщённость и опосредованность. В результате обобщен-

ности при переработке опыта субъект открывает новое виденье воспринимае-

мого объекта, опосредованность позволяет установить причинно-следственные 

связи. В отличие от остальных психических процессов мышление направлено 

на решение какой-либо задачи в конкретной ситуации. Возникшее противоре-

чие или какая-либо проблемная ситуация служит пусковым механизмом мыс-

лительного процесса. 

Критическое мышление — это сложный рефлексивный процесс мышле-

ния, который состоит из следующих компонентов: ассоциативное восприятие, 

анализ, синтез, оценка и саморегуляция [8]. 

Обращение к метакогнитивным процессам позволяет изучить основы 

критического мышления. Метапознание определяется как знание о собственных 

мыслительных процессах и стратегиях, способность к сознательной их рефлек-

сии, изменению и осуществлению действий, основанных на этом знании. Дока-

зано, что метакогнитивная активность напрямую взаимосвязана с результатив-

ными характеристиками деятельности, что определяет эффективность решения 

задач [2]. 

Американский психолог Дайана Халперн является одним из основопо-

ложников идей развития критического мышления. Необходимость в навыках 

такого мышления она обосновывает тем, что они необходимы для того, чтобы: 

«…распознать пропаганду… проанализировать ложные основания в аргумен-

тации, увидеть явный обман, определить надежность того или иного источника 

информации и обдумать правильным образом каждую задачу или принимаемое 

решение». В работе «Психология критического мышления» Д. Халперн отмеча-

ет три отличительных свойства критического мышления — контролируемость, 

обоснованность и целенаправленность [7]. 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-

перин) в исследованиях критического мышления подчеркивают роль практиче-

ской деятельности.  

В рамках психологической подготовки курсантов и слушателей мы счи-

таем важным изучить и оценить навыки оценки достоверности информации. По 

данным опроса наиболее популярным источником, где сталкиваются с недосто-

верной информацией, является интернет [6]. Для того чтобы изучить особенно-

сти восприятия и способы оценки информации на предмет ее достоверности, 

нами было обращено внимание на анализ фейковых новостей. 

Слово «Фейк» дословно означает обман и переводится как ложная ин-

формация. Данный феномен представляет собой медиапродукт, основанный на 

неверной информации в целях введения в заблуждение широкой общественно-

сти, ввиду воздействия на когнитивную и эмоциональную сферу. 

Н.Ф. Пономарев подчеркивает, что фейки распространяются влиятель-

ными медиаагентами для достижения политических или коммерческих целей, 

легитимизируются авторитетными новостными медиа и воспринимаются целе-

выми группами как достоверные новости из надежных источников» [3]. 
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Оценкой достоверности, выявлением фейков в информационном поле за-

нимаются фактчекеры. Однако, несмотря на их работу, ложные сведения рас-

пространяются с высокой скоростью. На сегодняшний день в целях оценки до-

стоверности информации большинство авторов предлагают использовать алго-

ритм анализа текста (схему решения заданий). Вместе с тем к изучению осо-

бенностей текста фейкового характера представляются маркеры — признаки, 

предостерегающие о возможности фейка.  

А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни, Б.Ю. Дерешко отмечают, что высшим 

уровнем развития критического мышления является формирование определён-

ной когнитивной схемы (стереотипа) работы с получаемой информацией. 

А также в целях профилактики деструктивного информационно-

психологического воздействия, предлагается метод «Перевод», «Критическое 

мышление», «Пузырь фильтров» [5]. 

Для критической оценки информации Д. Халперн предлагает применить 

алгоритм, который включает в себя четыре вопроса: «Какова цель?», «Что из-

вестно?», «Какие навыки мышления позволяют вам достичь поставленной це-

ли?», «Достигнута ли поставленная цель?» Данные вопросы направлены на 

определение желаемого результата (от полученной информации), анализ уже 

имеющейся информации, оценку способов достижения поставленной цели, 

оценку достигнутого результата. Таким образом, упорядочивание процесса 

мышления облегчает анализ материала. Вместе с тем, автор отмечает важность 

развития установки на критическое мышление — готовности критически мыс-

лить [7]. 

На основании изученных способов развития критического мышления 

курсантов и слушателей образовательной организации МВД России предлага-

ется методика оценки уровня развития критического мышления. В качестве ди-

агностики критического мышления курсантов и слушателей образовательной 

организации МВД России нами предлагается проанализировать тексты на 

предмет наличия в них фейковой информации. Для анализа испытуемому 

предоставляется подборка актуальных новостей, среди которых часть является 

недостоверными. А также предлагается ответить на ряд вопросов с целью по-

нимания приемов и методов, которыми руководствуются обучающиеся для 

определения достоверности информации. Например, «На чем основывается 

Ваш выбор?», «Выявили ли Вы какое-либо противоречие в предложенной ин-

формации», «Чем Вы руководствовались при выборе ответа?», «Какие эмоции 

Вы испытывали при определении достоверности информации?», «Пытались ли 

Вы вспомнить, что-то связанное с предложенной информацией?» и др.  

Далее обследуемому предлагается выполнить три задания: определить 

основную мысль текста, источник информации и выделить признаки (маркеры) 

ложной информации, при наличии в предложенных текстах. Соответственно, 

оценка достоверности может быть проведена испытуемым на основе определе-

ния авторитетности источника представленной информации, надежности ин-

формационного канала, логичности (непротиворечивости). 

Таким образом, диагностика критического мышления курсантов и слуша-

телей позволяет оценить их способности к распознаванию манипулятивных, 
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негативных воздействий, а также способствует развитию умения оценивать си-

туацию и принимать решения. Предложенный метод стимулирует интеллекту-

альную активность, позволяет интериоризировать знания. Когнитивная оценка 

и грамотная переработка информации способствует профилактике деструктив-

ного информационно-психологического воздействия на личность, а соответ-

ственно и обеспечивает результативность и качество выполняемых задач. Раз-

работка и апробация практических методов представляет собой перспективу 

для дальнейшего исследования.  
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Вся деятельность МВД представляет собой сложное переплетение чело-

веческих взаимосвязей и отношений. Сотруднику МВД приходится иметь дело 

с наиболее трудным в социальном отношении контингентом, для которого ха-

рактерно наличие асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, 

скрытный характер преступной деятельности, противоборство и враждебное 

отношение к представителям власти [1]. Опыт оперативно-служебной деятель-

ности показывает, что изменения психического состояния и поведения осужден-

ных после освобождения из мест лишения свободы чаще всего повышает риск со-

вершения повторных преступлений, в том числе, в отношении сотрудников поли-

ции, осуществляющих постпенитенциарный контроль преступности. Поэтому от 

правильной оценки ситуации и профессионально оправданных действий со-

трудника полиции во многом зависит его собственная безопасность. 

В этой связи особые требования предъявляются к психологической 

устойчивости или психической надежности полицейских. Именно психологи-

ческая устойчивость, как феномен жизнестойкости, является наиболее важным 

психическим образованием, определяющим готовность личности сотрудника 

полиции к возможным угрожающим ситуациям, обусловленным рецидивными 

проявлениями. 

Как показывает опыт, от бывших осужденных исходит угроза рецидивной 

преступности, требующей купирования со стороны правоохранительных орга-

нов. Сотрудники полиции должны быть постоянно готовы к негативным изме-
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нениям оперативной обстановки. Однако высокая концентрация в регионе 

бывших преступников заметно усложняет деятельность сотрудников, задает 

сравнительно более высокие требования к психологической устойчивости лич-

ности. Сам процесс превенции и профилактики рецидивной преступности в 

контексте административного надзора продуцирует множество ситуаций не-

определенности. В том числе, полицейские, осуществляющие подобного рода 

задачи, сами не редко становятся потенциальными объектами для преступных 

посягательств, а потому несут службу в условиях психологических рисков и 

угроз.  

Угрожающими (опасными) ситуациями в деятельности сотрудников по-

лиции при осуществлении профилактической и надзорной работы с лицами, 

ранее вступавшими в конфликт с законом, исходя из анализа опыта служебной 

деятельности, а также анализа научных источников по данной проблематике, 

являются опасные явления террористической, экстремистской направленности; 

опасные явления криминального характера — массовые беспорядки, разбои, 

грабежи; опасные явления, связанные с поведением рецидивистов (как правило, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, имеющие 

психические заболевания), представляющих угрозу для окружающих лиц; ситу-

ации, связанные с необходимостью оказания первой доврачебной помощи 

бывшим осужденным, склонным к аддиктивному и суицидальному поведению; 

угрозы комплексного или гибридного характера, предполагающие наступление 

сразу нескольких видов опасных явлений. 

По нашему мнению, восприятие и осознание сотрудниками полиции 

опасной ситуации при осуществлении постпенитенциарного контроля, как 

профессионально-адекватной, угрожающей, неопределенной или стрессовой, 

обусловливается уровнем их профессионально-психологической подготовлен-

ности и жизнестойкости, способностью принимать юридически оправданные 

решения и действовать уверенно в стрессовых ситуациях. 

Понятие жизнестойкости ввели в научный оборот Мадди Сальваторе и 

Сьюзен Кобейса. Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему 

убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. «Жизнестойкость — это 

способность человека возвращаться к нормальному состоянию после потрясе-

ний», своеобразная «упругость» — способность «гнуться, но не сломаться» [2]. 

С точки зрения адаптивного потенциала личности наряду с понятием «жизне-

стойкость» в публикациях встречается также понятие «жизнеспособность», ко-

торое в отечественную психологию ввел Б.Г. Ананьев. 

В психологической науке проблемой жизнестойкости занимались 

Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, LaGreca, Kobasa S.C. и др. Благодаря опроснику 

S.R. Maddi и его дальнейшей модификации (в итоге он получил название «Те-

ста жизнестойкости») феномен жизнестойкости стал активно изучаться и в пра-

воохранительной системе. 

Так, в юридической психологии проблему жизнестойкости сотрудников 

органов внутренних дел изучает О.Б. Полушина [3], Е.А. Лепихина, 

Е.Ю. Воронова [4], В.А. Круглова-Сафронова [5], С.С. Бурлакова [6] и др. В 

публикациях авторов представлены полученные в ходе исследований результа-
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ты, раскрывающие наличие связи между стрессоустойчивостью и жизнестойко-

стью. По мнению О.Б. Полушиной, жизнестойкие убеждения имеют двоякое 

влияние на профессиональную деятельность. Во-первых, обеспечивают готов-

ность действовать в экстремальной ситуации, во-вторых, формирует активную 

позицию личности в преодолении трудностей. Жизнестойкость обеспечивает 

стремление человека сохранить сою жизнь, здоровье, способствует профилак-

тике хронических, психосоматических заболеваний. 

Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова полагают, что жизнестойкость (hardiness) 

демонстрирует уровень способности человека преодолевать стрессовую ситуа-

цию, не теряя при этом внутренний баланс и не понижая успешность деятель-

ности. Она, жизнестойкость, представляет собой систему убеждений о самом 

себе, об окружающем мире, о взаимоотношениях с ним. 

Ла Грека [7] понятие «жизнестойкости» рассматривал в контексте психо-

логического здоровья и совладания со стрессом. По его мнению, факторами, 

которые могут смягчить влияние стресса, являются стойкость, социальная под-

держка, адаптация детства, а также отдых, правильное питание, физическая 

нагрузка, релаксация. 

S.R. Мадди и D.M. Кошаба [8] убеждены, что личный опыт, семейное 

воспитание и самовосприятие напрямую связаны с понятием «жизнестой-

кость». 

С концептом жизнестойкости также тесно связано понятие «копинг — 

стратегии». Копинг или копинговые стратегии, это действия, к которым прибе-

гает человек для совладания со стрессом. Впервые понятие «копинг» было вве-

дено в научный оборот Р. Лазарусом и С. Фолкманом [9]. Под копингом приня-

то понимать «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы 

преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые оце-

ниваются человеком как значительные или превосходящие его возможности». 

Преодолевающее поведение (копинг-поведение) характеризуется осо-

знанной конструктивной активностью личности, включает в себя произвольный 

выбор; цель такого поведения — пережить события, не уклоняясь от неприят-

ностей. Копинг-поведение возникает, когда человек попадает в кризисную си-

туацию. Любая кризисная ситуация предполагает наличие некоего объективно-

го обстоятельства и определенного отношения к нему человека в зависимости 

от степени ее значимости, которая сопровождается эмоционально-

поведенческими реакциями различного характера и степени интенсивности [2]. 

Понятие «копинг» интерпретируется по-разному в разных психологиче-

ских школах. Вильямс, Вибе и Смит [10] рассматривают копинг-процессы в ка-

честве медиаторов, которые осуществляют взаимосвязь между такими каче-

ствами личности, как жизнестойкость и здоровье. Они установили, что жизне-

стойкость положительно связана с адаптивными копинг-механизмами и нега-

тивно — с дезадаптивными копинг-стратегиями. Сфокусированный на решении 

проблемы, на поиске поддержки копинг и стратегии избегания оказались меди-

аторами взаимосвязи между психологическим качеством «жизнестойкость» и 

показателями здоровья-болезни [11]. 
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Обобщая отечественные и зарубежные исследования по проблеме жизне-

стойкости личности, можно сказать, что жизнестойкость — это система убеж-

дений о себе и мире, общая способность человека сохранять психологическую 

целостность и устойчивость вопреки бесконечному потоку опасностей. 

В настоящее время уровень жизнестойкости и совладения со стрессом яв-

ляется чрезвычайно актуальной областью исследований в юридической психо-

логии: за последние 11 лет (с 2011 по 2022 года) по данной тематике было 

опубликовано около 11153 научных работ. Однако, сотрудники полиции, осу-

ществляющих постпенитенциарный контроль преступности, с учетом профиля 

их надзорной деятельности в качестве объекта исследований не выступали. 

Анализ профессиональной деятельности сотрудников полиции, осу-

ществляющих постпенитенциарный контроль преступности, показывает, что 

постоянный контакт с ранее совершавшими преступления лицами, изменяет 

динамику модусов поведения сотрудников от активного до пассивного, влияет 

на процессы профессионального усмотрения. 

Постоянные риски и угрозы психологической безопасности со стороны 

криминального контингента, как правило, вызывают у сотрудников полиции, 

осуществляющих постпенитенциарный контроль преступности, различные по 

степени выраженности стрессовые расстройства (острое, посттравматическое), 

чувства неуверенности, сомнения в обоснованности принимаемых решений или 

отказ от принятия решения, утрату контроля над обстоятельствами. 

К сожалению, жизнестойкость и совладающее поведение сотрудников 

полиции, осуществляющих постпенитенциарный контроль преступности, не 

является объектом исследования ведомственных НИИ и психологов. Только 

отдельные компоненты жизнестойкости, и то косвенно, подвергаются оценке 

при диагностике психологического состояния сотрудников в ситуации их до-

пуска к несению службы с оружием.  

С целью выявления уровня жизнестойкости, эмоциональной устойчивости 

и способности контролировать ситуацию у сотрудников полиции, осуществляю-

щих постпенитенциарный контроль преступности, нами было проведено эмпири-

ческое исследование. 

Объект исследования: жизнестойкость сотрудников полиции, осуществ-

ляющих постпенитенциарный контроль преступности. 

Предмет исследования: уровень жизнестойкости сотрудников с учетом 

их профиля деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Сформулировать эмпирические и статистические гипотезы исследова-

ния. 

2. Провести эмпирическое исследование. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать полученные результаты.  

Теоретическая гипотеза исследования: показатели уровня жизнестойко-

сти у сотрудников полиции, осуществляющих постпенитенциарный контроль 

преступности, будут отличаться от показателей сотрудников органов внутренних 

дел других служб и подразделений, обязанностями которых данный вид деятель-

ности не предусмотрен.  
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Эмпирическая гипотеза: показатель уровня жизнестойкости у сотрудни-

ков полиции будет ниже, чем у других сотрудников органов внутренних дел, 

обязанностями который постпенитенциарный контроль преступности не преду-

смотрен. 

Характеристика выборки. 

Были исследованы 36 сотрудников органов внутренних дел МО МВД 

России «Белогорский» Амурской области, которые были разделены на группы: 

I группа — сотрудники полиции, осуществляющие постпенитенциарный 

контроль преступности (участковые уполномоченные полиции, инспекторы 

группы по осуществлению административного надзора, сотрудники патрульно 

— постовой службы, сотрудники дорожно — патрульной службы, уголовного 

розыска); 

II группа — сотрудники других служб и подразделений органов внутрен-

них дел, обязанностями которых постпенитенциарный контроль не предусмот-

рен (дознаватели, следователи, сотрудники внутренней службы). 

Психодиагностическим инструментарием исследования выступила 

методика диагностики жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева и 

Е.И. Рассказовой, модификация Е.Н. Осина). Методика предназначена для диа-

гностики особенностей жизнестойкости системы убеждений личности о себе, 

мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффек-

тивно преодолевать стрессовые ситуации. 

Результаты исследования. 

Анализируя показатели исследования сотрудников I группы (осуществ-

ляющих постпенитенциарный контроль преступности) общий уровень жизне-

стойкости составил 85,6 баллов. Этот результат незначительно выше норматив-

ного, предоставленного в исследовании Д.А. Леонтьева (80,7 баллов), свиде-

тельствует о склонности к внутреннему напряжению в стрессовых ситуациях и 

инертности в преодолении этой ситуации. При этом, обнаружились следующие 

средние значения компонентов жизнестойкости: «Вовлеченность» — 32,4 бал-

лов из 37,6 возможных баллов, «Контроль» — 33,6 баллов из 29,1 возможных, 

«Принятие риска» — 20,3 из 13,9 возможных. Наглядные данные представлены 

на рис. 1 

 
Рис. 1. Жизнестойкость и ее компоненты у сотрудников I группы 

 

Среди компонентов жизнестойкости чуть выше нормативных значений 

компонент «Контроль», который представляет собой убежденность в том, что 

установка на борьбу позволяет повлиять на результат происходящего, пусть 

даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Человек с сильно раз-
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витым контролем ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой 

путь. [3, с. 5]. 

Общие показатели компонента «Принятие риска» находятся в пределах 

«выше нормы», что говорит о том, что сотрудники склонны рассматривать 

жизнь как способ приобретения опыта, они готовы действовать даже тогда, ко-

гда отсутствует надежная гарантия успеха, при этом рискуя, считая стремление 

к комфорту и безопасности, обедняющим жизнь личности [3, с. 6]. 

Слегка заниженный у испытуемых компонент «Вовлеченность» свиде-

тельствует о том, что сотрудники I группы, скорее всего, испытывают эмоцио-

нальное выгорание, что отражается на снижении профессионального интереса к 

деятельности. 

Анализируя показатели исследования сотрудников II группы (сотрудники 

других служб и подразделений органов внутренних дел, обязанностями кото-

рых постпенитенциарный контроль не предусмотрен) общий уровень жизне-

стойкости составил 104 балла. Обнаружились следующие средние значения 

компонентов жизнестойкости: «Вовлеченность» — 40,4 баллов из 37,6 возмож-

ных баллов, «Контроль» — 28,5 балл из 29,1 возможных, «Принятие риска» — 

15,5 из 13,9 возможных. 

Результаты анализа показателей компонентов «Жизнестойкости» двух 

испытуемых групп наглядно представлены на диаграмме рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Жизнестойкость и ее компоненты у сотрудников I и II групп 

 

На диаграмме наглядно видно, что показатели уровня жизнестойкости у 

сотрудников полиции, осуществляющих постпенитенциарный контроль преступ-

ности, отличаются от показателей сотрудников органов внутренних дел других 

служб и подразделений, обязанностями которых данный вид деятельности не 

предусмотрен. 

Необходимо отметить, что показатель компонента «Контроль» у сотруд-

ников II группы находятся ниже границ нормативного значения, а также значе-

ния показателя I группы, что свидетельствует о том, что для сотрудников орга-

нов внутренних дел, должностными обязанностями которых пенитенциарный 

контроль не предусмотрен, характерна неспособность повлиять на течение 

стрессогенных ситуаций в виду уменьшенной выраженности стрессогенных 

факторов. Можно предположить, что вероятность возникновения рисков и 

угроз психологической безопасности сотрудников II группы значительно 

меньше, так как данные сотрудники не осуществляют работу по противодей-
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ствию и профилактике проявлений рецидивной преступности, а значит не яв-

ляются объектом негативных психических воздействий со стороны бывших 

осужденных. 

Значение показателя компонента «Принятие риска» у сотрудников 

I группы превышает значение данного показателя II группы, что свидетельству-

ет о том, что сотрудники, осуществляющие постпенитенциарный контроль пре-

ступности, при профилактической и надзорной работе с лицами, ранее всту-

павшими в конфликт с законом, более отчетливо осознают возможные риски и 

угрозы личной безопасности при работе с данной категорией граждан, поэтому 

проявляют готовность действовать, даже в отсутствие надежных гарантий 

успеха, рискуя при этом.  

Исходя из полученных значений показателей «Контроль» у сотрудников 

I и II групп, можно предположить, что сотрудники полиции, осуществляющие 

постпенитенциарный контроль преступности, лучше контролируют происходя-

щие обстоятельства и белее уверены в собственных возможностях влиять на ре-

зультаты происходящего вокруг. Однако, в ходе диагностики компонента «Жиз-

нестойкости» нами получены результаты, свидетельствующие о большей склон-

ности сотрудников I группы к внутреннему напряжению в стрессовых ситуациях 

и инертности в их преодолении, а также к профессиональному выгоранию.  

Выводы. 

Наши теоретическая и эмпирическая гипотезы нашли свое подтвержде-

ние. В ходе диагностики нами получены результаты, свидетельствующие о 

наличии у сотрудников полиции, осуществляющих постпенитенциарный кон-

троль преступности, показателей организационного стресса, а также склонно-

сти к неоправданному риску.  

На наш взгляд, согласно полученных результатов, можно говорить о воз-

можном профессиональном выгорании сотрудников, осуществляющих постпе-

нитенциарный контроль преступности и низком уровне их стрессоустойчиво-

сти. В связи с этим, необходимо регулярно проводить с данными сотрудниками 

профилактические мероприятия, направленные на обучение эффективным тех-

нологиям, повышающим жизнестойкость и формирующим навык сопротивле-

ния угрозам психологической безопасности личности. 
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Роль эмоционального интеллекта в оценке  

психоэмоциональных состояний в деятельности  

сотрудников органов внутренних дел 

 

Аннотация. Эмоциональный интеллект личности сотрудников органов 

внутренних дел выполняет роль значимого регулятора деятельности и обеспе-

чивает эффективность взаимодействия с гражданами различного социального 

статуса, возраста, национальности и отношения к правовым нормам. Решение 

задач правовой регуляции отношений в общественном пространстве связано с 

необходимостью концентрировать внимание на эмоциональных состояниях, 

аффективном поведении подозреваемых и свидетелей, а также других лиц. 

В процессе выполнения оперативно-служебных задач большинство ситуаций 

взаимодействия происходит в конфликтных условиях, при высоком уровне 

психоэмоционального напряжения, требующих повышенной ответственности 

сотрудников в управлении эмоциональными состояниями. Реализация целей 

правоохранительной деятельности требует от сотрудников навыков самосозна-

ния, самоконтроля, социальной чувствительности и управления отношениями, 

что составляет основу эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управление психоэмоцио-

нальными состояниями, эмоциональная регуляция, адаптация. 

 

Сотрудники органов внутренних дел в повседневном выполнении про-

фессиональных обязанностей сталкиваются с обстоятельствами, требующими 

управления собственными психоэмоциональными состояниями. При этом вы-

сока вероятность управления негативными эмоциональными состояниями объ-

екта труда — либо нарушителя, эмоциональное состояние которого необходи-

мо адекватно оценить, либо состоянием пострадавшего гражданина, которому, 

в первую очередь, необходима помощь в регуляции эмоционального состояния, 

обеспечения безопасности и благополучия. Это обязывает сотрудника органов 

внутренних дел проявлять компетентность в оценке психоэмоционального со-

стояния собственной личности и личности других людей, а также выбора 

средств саморегуляции. Такая компетентность в современных условиях пони-

мается в качестве эмоционального интеллекта, в определении которого следует 
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подчеркнуть значимость данного психического феномена как явления «ком-

плексного характера, который формируется прижизненно под влиянием осо-

бенностей воспитательно-образовательной среды» [1, с. 393]. 

В современной научной литературе под эмоциональным интеллектом по-

нимают ментальную способность человека к обработке эмоциональной инфор-

мации [2]. Дж. Мейер считает, что эмоциональный интеллект проявляется в си-

туации эмоционального взаимодействия, связанной с необходимостью распо-

знавания своих собственных эмоций, эмоций других, регулирования собствен-

ных эмоциональных состояний, самоуправления при решении конфликтных за-

дач. Это обеспечивает субъекту деятельности возможность не только понимать 

эмоциональные проявления, но и быстро адаптироваться, достигать эффектив-

ности в деятельности, успешно решать важные жизненные проблемы [3]. 

Широко распространена точка зрения на эмоциональный интеллект 

П. Сэловэйя, который одним из первых исследователей обосновал его класси-

ческое понимание [3]. В данном понятии интегрированы характеристики эмо-

ционального интеллекта, как важной способности человека понимать эмоции с 

помощью разума, и управлять эмоциями с помощью воли. Несмотря на то, что 

отчасти, по мнению И.Н. Андреевой, эмоциональный интеллект проявляется на 

ранних этапах онтогенеза, предполагается, что его можно развивать при помо-

щи организованного обучения [4]. Это представляется вполне возможным, так 

как эмоциональная и мыслительная деятельность человека в онтогенезе разви-

ваются в комплексе. Это обеспечивает формирование функциональных систем, 

регулирующих процессы отражения при помощи познавательных и эмоцио-

нальных психических процессов. 

О тесной взаимосвязи интеллекта и эмоционального компонента психики 

идет речь в работах российский психологов. Так, Л.С. Выготский считал, что в 

смысловой системе человека эмоциональные и интеллектуальные процессы со-

ставляют единство, и не могут рассматриваться вне основного потока произ-

водства мыслительной активности [5]. Это значит, что все эмоциональные пе-

реживания оказывают существенное воздействие на способы оценки обстоя-

тельств существования человека, а взаимодействие эмоций и мышления являет-

ся динамичным процессом. О наличии между ними тесной взаимосвязи свиде-

тельствует факт постепенного формирования способностей к саморегуляции в 

онтогенезе. Такие идеи Л.С. Выготского развивал С.Л. Рубинштейн, рассматри-

вая мышление в качестве единства эмоционального и рационального явления 

[6]. А.Н. Леонтьев также обращает внимание на взаимную регулятивную связь 

мышления и аффективной сферы личности [7]. Резюмируя положения класси-

ческой российской психологии, можно с полным основанием рассматривать 

способность человека к управлению эмоциональными состояниями в качестве 

эмоционального интеллекта, в содержании которого мышление и эмоции пред-

ставлены в интеграции своих свойств. Оценка степени опасности обстоятельств 

деятельности и способов решения конфликтных ситуаций производится при 

помощи мыслительных операций сравнения, конкретизации, анализа, синтеза. 

Поэтому умение управлять психическими состояниями представляет собой 

сложную интеллектуальную деятельность, в которой существенную роль игра-
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ют процессы памяти и мышления, эмоциональные реакции и вербальные спо-

собности. 

В интерпретации особенностей эмоционального интеллекта интерес 

представляет теория множественного интеллекта, предложенная Х. Гарднером. 

Согласно таким представлениям, человеческий интеллект дифференцируется на 

конкретные проявления, разделенные по модальностям, например, зрительно-

пространственный интеллект, лингво-вербальный, телесно-кинестетический, 

внутриличностный и межличностный [8]. По Гарднеру внутриличностный ин-

теллект следует понимать в качестве своеобразной возможности человека по-

нимать особенности собственного эмоционального мира, эмоций и чувств, пе-

реживаний и импульсивных эмоциональных реакций. Межличностный интел-

лект обеспечивает человеку возможность выходить за рамки собственных чув-

ствований и при помощи ментальной оценки различать те чувства и эмоции, 

которые переживают другие люди, опредмечивать и называть их, используя для 

этого индивидуальные способы кодирования эмоционально значимых факто-

ров, а затем применять их в отношениях для решения задач адаптации, само-

управления и управления поведением иных лиц. 

Структура эмоционального интеллекта представляет собой совокупность 

множества разноуровневых психических явлений, в числе которых Reuven Bar-

On считает необходимым рассматривать межличностные способности, навыки 

коммуникации, и все психические возможности, отражающие «некогнитивные» 

явления психики [9]. Важная особенность эмоционального интеллекта состоит 

в том, что он позволяет человеку успешно адаптироваться, справляться с изме-

няющимися обстоятельствами жизни и деятельности, управлять собственными 

состояниями, стрессом, настроением, общением. 

Представления об эмоциональном интеллекте в настоящее время получи-

ли весьма обширное понимание, а D. Goleman считает, что кроме способностей 

к распознаванию эмоций в его состав должны быть включены такие свойства 

личности как настойчивость, энтузиазм, коммуникативность, социабельность 

[10]. В итоге, модель эмоционального интеллекта в интерпретации D. Goleman, 

представляет собой четыре основных структурных компонента: самосознание, 

самоконтроль, социальная чувствительность, управление отношениями. Нали-

чие таких компетенций обеспечивает успешность и эффективность профессио-

нальной деятельности. 

Таким образом, эмоциональный интеллект играет значимую роль в про-

фессиональной деятельности, а совокупность его ведущих элементов, составля-

ет важную компетентность сотрудников органов внутренних дел, от которой 

зависит их надежность, как субъектов правоохранительной деятельности и эф-

фективность выполняемых оперативно-служебных обязанностей. Умение 

управлять своими эмоциями, а также способность влиять на эмоциональное со-

стояние других людей, является профессионально важным качеством сотруд-

ника органов внутренних дел и должно быть сформировано в процессе профес-

сионального обучения. 

В системе морально-психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел задачи развития эмоционального интеллекта могут решаться 
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при помощи методов психологического просвещения, тренировки навыков са-

морегуляции и овладения методами психологического воздействия. Компе-

тентность в сфере управления психоэмоциональными состояниями выполняет 

системообразующую функцию, так как особенности деятельности чаще всего 

требуют от сотрудников, в большей степени, психологической компетентности, 

по сравнению с компетентностью «знаниевого» характера. Профессиональная 

подготовка специалистов, деятельность которых предполагает постоянное взаи-

модействие с людьми, должна включать в себя не только приобретение фунда-

ментальных знаний и профессиональных умений, но и формирование навыков в 

построении отношений на основе сотрудничества и продуктивного диалога. 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в хо-

де видеоселекторного совещания по вопросам кардинального совершенствова-

ния системы духовно-просветительской работы отметил: «Мировой историче-

ский опыт показывает, что нации достигают прогресса благодаря духовной 

сплоченности, следованию своей национальной идее. Сегодня вопрос нацио-

нальной идеологии имеет очень важное значение в нашей стране, которая дви-

жется по пути построения новой жизни и вхождения в ряд развитых госу-

дарств» [2]. Одним из главных решений в данном направлении стало создание 

Республиканского совета по духовности и просветительству. Председателем 

совета является президент, что существенно укрепляет роль духовно-

просветительской деятельности в Республике Узбекистан. 

В МВД Республики Узбекистан деятельность по духовно-

просветительской работе осуществляет Департамент духовно-просветительской 

работы и кадрового обеспечения, включающий в себя 12 непосредственно под-

чиняющихся служб, в частности психологический отдел министерства. 

Несмотря на стратегическое решение в 2012 году о введении института 

психологов в органах внутренних дел Узбекистана [1], нет ясного и однознач-

ного понимания задач и функциональных обязанностей специалиста-

психологов территориальных органов. Для лучшего понимания роли психолога 

в системе ОВД, предлагается обратиться к опыту первой в мире психологиче-

ской службы в рамках правоохранительной системы, а именно к психологиче-

ской службе полиции США. 
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Учитывая специфические особенности правоохранительной системы, в 

1960-х годах полицейские агентства США первыми привлекли психологов для 

решения ряда задач [7]. Необходимость повысить качество процесса отбора 

кандидатов на службу в полицию привлекло внимание к психологической диа-

гностике и оценке. Психодиагностика давала возможность отбирать психоэмо-

ционально устойчивых кандидатов с учетом личностных характеристик, соот-

ветствующих требованиям работы в полиции. Профессиональный психологи-

ческий отбор стал первым направлением, где психологи смогли реализовать се-

бя в рамках правоохранительной системы. В дальнейшем, когда возникла по-

требность в психотерапии и психокоррекции, полицейские психологи занялись 

психологическим консультированием и терапией, чтобы работать с персональ-

ными запросами сотрудников, помочь молодым сотрудникам адаптироваться к 

профессиональной деятельности и справиться с профессиональным стрессом. 

В дальнейшем перечень функциональных обязанностей расширился, так 

полицейские психологи в США реагировали на критические инциденты, 

например, на первый огневой контакт сотрудника; учувствовали в переговорах 

со злоумышленниками, составляли профиль преступника и даже использовали 

криминалистический гипноз. Также была организована работа по разработке 

программ по борьбе с профессиональным стрессом, по профилактике возник-

новения девиантных отклонений (аддикций) [6]. 

Сегодня полицейская психология расширяется как в контексте научных 

исследований, так и в профессиональной практике. Актуальность и интерес к 

полицейской психологии во всем мире можно связать с растущим числом про-

фессиональных ассоциаций, специализированных журналов, эмпирических ис-

следований, книг, специальных изданий и научно-практических конференций, 

направленных на исследования в области психологии правоохранительной  

системы. 

На начальном этапе роль психологов в правоохранительной системе была 

ограничена профессиональным психологическим отбором кандидатов на служ-

бу. Сегодня сложно представить мероприятия по отбору кандидатов на службу 

без участия психолога. За довольно долгий период сформировались две основ-

ные тенденции при отборе кадров в полицию: первая включает в себя выявле-

ние необходимых качеств для службы, а вторая — нацелена на поиск нежела-

тельных (неприемлемых) качеств. Профессиональный психологический отбор 

включает психологическое тестирование, собеседование, проверку сформиро-

ванности компетенций [5]. Передовой опыт психологической службы полиции 

США был учтен при разработке концепции организации духовно-

просветительской работы в органах внутренних дел Узбекистана. 

В настоящее время психологическое обеспечение деятельности сотруд-

ников и военнослужащих МВД Республики Узбекистан регламентируется дву-

мя нормативными правовыми актами: Постановлением Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию порядка работы с кад-

рами органов внутренних дел и организации их службы» от 29 ноября 2017 г. 

№ ПП-3413 [3] и Постановлением Президента Республики Узбекистан «О до-

полнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию 
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деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной без-

опасности и борьбы с преступностью» от 2 апреля 2021 г. № ПП-5050 [4]. На 

основании указанных постановлений МВД приняло ряд нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность специалиста-психолога в ОВД. 

В Постановлении Президента от 29 ноября 2017 г. № ПП-3413 в перечень 

ключевых задач деятельности специалиста-психолога ОВД включены следующие: 

— участие в организации морально-психологической подготовки сотруд-

ников на качественно новых принципах, обеспечивающих строгую взаимосвязь 

ее содержания с потребностями подразделений, учет специфики региона, долж-

ностных обязанностей и характера службы; 

— участие в мероприятиях по отбору кандидатов на службу (на этапе 

оценки уровня интеллектуального развития и психоэмоциональной устойчиво-

сти; на итоговом собеседовании [3]. 

Постановлением Президента от 2 апреля 2021 г. № ПП-5050 утверждена 

Концепция организации духовно-просветительской работы в органах внутрен-

них дел Узбекистана, согласно которой духовно-просветительская работа в 

ОВД направлена на повышение уровня общего мировоззрения, формирование 

политического сознания, укрепление духовного и интеллектуального потенциа-

ла всех сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, воспитание в 

них патриотизма, высокой ответственности, гордости и преданности своей 

профессии. 

Духовно-просветительская работа в органах внутренних дел осуществля-

ется по следующим направлениям: воспитательная работа; пропагандистско-

разъяснительная работа; психологическая деятельность; социально-правовая 

деятельность; культурные мероприятия. 

Психологическая деятельность подразумевает «наблюдение за психоло-

гическим состоянием сотрудников и направление их личностных качеств и от-

ношений, складывающихся в коллективе, на эффективное выполнение профес-

сионального долга» [4]. 

В рамках своих полномочий специалист-психолог ОВД выполняет сле-

дующие функции: обеспечивает морально-духовную поддержку сотрудников, 

составляет психологические портреты сотрудников, сопровождает молодых со-

трудников в процессе адаптации к службе, отвечает за своевременное выявле-

ние и коррекцию негативных изменений в моральном и психологическом со-

стоянии сотрудника. Специалисту-психологу ОВД вменяется в обязанности 

проведение психодиагностических, психопрофилактических и психокоррекци-

онных мероприятий. 

Концепция организации духовно-просветительской работы в органах 

внутренних дел Узбекистана, утвержденная Президентом в 2021 году, потребу-

ет перехода к новым принципам организации психологической деятельности в 

органах внутренних дел Узбекистана. 
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Аннотация: В представленной статье на основе анализа нормативных ак-

тов в сфере регулирования морально-психологической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел автор определяет актуальные проблемы в рассматрива-

емых правоотношениях и предлагает пути их решения, что определяет новизну 

и практическую значимость публикуемого исследования. 

 

Ключевые слова: органы внутренних дел, сотрудники, морально-

психологическое обеспечение, морально-психологическая подготовка, воспи-

тание, нравственное воспитание, занятия, руководители, психолог. 

 

Морально-психологическая подготовка — вид воспитательной работы, 

направленный на формирование у сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации моральной установки на верность Присяге сотрудника ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, личной убежденности в приори-

тете защиты прав и свобод человека и гражданина, морально-психологической 

готовности к выполнению служебных задач [1]. 

Основным фактором, обеспечивающим эффективное и успешное функ-

ционирование подразделений и коллективов МВД России, является морально-

психологическое состояние личного состава. Основой морально-

психологического состояния сотрудников являются духовные ценности, доми-

нирующие в государстве и обществе и воспринятые личностью. 

Нравственность, воспитанность, дисциплинированность, ответствен-

ность, культура поведения и речи — те качества современного полицейского, 

которые рассматриваются сегодня как важнейшие профессиональные, опреде-

ляющие готовность к выполнению служебных задач. На формирование и разви-

тие этих качеств направлено морально-психологическое обеспечение деятель-

ности в органах внутренних дел в целом и морально-психологической подго-

товки в частности. 
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Морально-психологическая подготовка в органах внутренних дел органи-

зуется и осуществляется прежде всего руководителями. Морально психологи-

ческая устойчивость, эффективности деятельности и надёжность сотрудников 

зависит от организации морально-психологической подготовки, цель которой 

— формирование высокого уровня профессиональной психологической подго-

товленности к качественному выполнению оперативно служебных задач. Кроме 

того, в ходе морально психологической подготовки у сотрудников формируется 

высокая степень надёжности, управляемости в любых условиях обстановке и 

устойчивости к неблагоприятному информационно-психологическому воздей-

ствию [4]. 

Морально-психологическое обеспечение призвано формировать сотруд-

ников как сознательных граждан России, защитников правопорядка, людей че-

сти, высокой нравственности и ответственности. Морально-психологическое 

обеспечение преследует цель подготовить сознание, мораль и психику личного 

состава к устойчивому, надежному и адекватному функционированию в слож-

ной оперативной обстановке с учетом целенаправленного информационного, 

психологического и других видов воздействия преступников. 

Поэтому морально-психологическое обеспечение предполагает опору на 

психологию, психофизиологию, педагогику, социологию, правоведение, эконо-

мику и другие гуманитарные науки, их рекомендации для практической дея-

тельности. Главными методами подготовки психики сотрудника к выполнению 

оперативно-служебных задач являются постановка человека в ситуацию, мак-

симально приближенную к реальной, вырабатывающую психологическую 

устойчивость, способность не растеряться в сложной, опасной для жизни об-

становке. 

Анализ тематики планов занятий по морально-психологической подго-

товке показывает, что каждый год они остаются практически неизменными. С 

сотрудниками органов внутренних дел изучается внешняя и внутренняя поли-

тика, конституционные права и свободы граждан и их реализация в деятельно-

сти правоохранительных органов, памятные даты в истории России, вопросы 

психологии. Отметим, что многие темы повторяют темы правовой и служебной 

подготовки. 

Нормативно рекомендовано совмещать занятия по морально-

психологической подготовке с едиными днями государственно-правового ин-

формирования, приглашая для проведения занятий научных и общественных 

деятелей, профессорско-преподавательский состав образовательных организа-

ций, представителей культуры и искусства. Но такая положительная практика, 

к сожалению, реализуется не всегда. 

Данный вид подготовки сотрудников, как представляется, должен в своей 

основе быть направлен на духовную сторону личности, её морально-

нравственные основы, их развитие и совершенствование. Этому должна спо-

собствовать специальная программа обучения для руководителей, подобранный 

круг преподавателей, общественных, научных и культурных деятелей, которые 

будут участвовать в организации и проведении занятий с личным составом. 
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Необходимо внедрять новые формы и методы этой учебной деятельности, а 

также оптимизировать воспитательную среду, в которой происходит обучение. 

Во избежание формализма при подготовке и проведении занятий по мо-

рально-психологической подготовке с личным составом необходимо активно 

привлекать профессионалов-специалистов разных областей знаний. Также ру-

ководителям учебных групп необходима специальная курсовая подготовка для 

эффективного проведения занятий, а лица, ответственные за ведение учетной 

документации, не должны привлекаться к проведению занятий. 

О.М. Боева в своем исследовании о проблематике морально-

психологической подготовки с сотрудниками органов внутренних дел провела 

ряд опросов в 2019 году [3]. Анализ ответов на вопрос, реализует ли морально-

психологическая подготовка свое основное предназначение — формирование и 

развитие нравственных качеств личности, устойчивость и готовность к выпол-

нению оперативно-служебных задач, показал, что 15 % опрошенных считают, 

что морально-психологическая подготовка выполняет основную цель и способ-

ствует подготовке к выполнению поставленных задач, 25 % опрошенных гово-

рят о частичном выполнении морально-психологической подготовкой основной 

задачи, из чего следует необходимость корректировки направления этой рабо-

ты; 24 % категорично ответили «нет», пояснив, что изучение законодательства 

под диктовку не может положительно повлиять на их морально-нравственные 

качества и, тем более, способствовать выполнению задач; 36 % затруднились 

ответить, пояснив, что занятия проводятся редко и бессистемно. 

На вопросы о роли морально-психологической подготовки в духовном 

совершенствовании личности и моральном (духовно-нравственном) факторе в 

ее основе — положительно ответили 65 % опрошенных; 30 % — затруднились 

ответить и 5 % ответили отрицательно. 83 % указали, что положительное влия-

ние на них оказывают организованные в системе морально-психологической 

подготовке встречи с интересными людьми, их рассказы о моральных ценно-

стях, собственном духовно-нравственном опыте. 

Также отметим, что часто при проведении занятий в системе морально-

психологической подготовки с сотрудниками, привлекаемыми к проведению 

контртеррористических операций, поднимается вопрос об увеличении количе-

ства учебных часов. В частности, сотрудники просят увеличить количество ча-

сов на изучение вопросов психологии в направлении ведения переговоров в си-

туациях захвата заложников, вопросов суицида и психологии преступного по-

ведения людей. 

Подводя итог, на основании вышеизложенного можно обозначить воз-

можные пути изменения действующей системы морально-психологической 

подготовки. 

В первую очередь, это изменение тематики и организации занятий в си-

стеме морально-психологической подготовки, уход от более общих формули-

ровок к частным вопросам. 

Например, не можем не согласиться с предложениями В.А. Юренковой и 

А.А. Рожкова, которые в своей работе предложили примерную тематику заня-
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тий по морально-психологической подготовке, имеющих целью укрепление до-

рожно-транспортной дисциплины. 

Некоторые из них актуальны для подразделений по работе с личным со-

ставом [5]: 

— анализ правоприменительной практики в части соблюдения правил 

дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел; 

— порядок действий сотрудника (водителя — сотрудника) органов внут-

ренних дел при дорожно-транспортном происшествии; 

— основные государственные и международные инициативы, направлен-

ные на обеспечение безопасности дорожного движения. 

Так же примерная тематика изложена для правовых, тыловых подразде-

лений, для сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. 

Во-вторых, стоит обратить внимание на проведение занятий специали-

стами в каждой конкретной области знаний. Необходимо найти оптимальные 

пути в организации морально-психологической подготовки, осуществить под-

готовку профессионалов и специалистов. 

В-третьих, нужно не останавливаться на достигнутом и ежегодно совер-

шенствовать знания, навыки, умения в области морально-психологической под-

готовки сотрудников органов внутренних дел.  
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Жизнь человека наполнена большим количеством событий, которые в той 

или иной степени влияют на психическое состояние. Как бы не хотелось, но че-

ловек привык испытывать различные чувства, подвергаться эмоциям. Иногда 

эмоции являются настолько яркими, что впоследствии человек может нахо-

диться долгое время «без чувств», для того чтобы восстановить прежний ба-

ланс. Негативные эмоции питают из человека куда больше энергии, чем пози-

тивные. Некоторые люди утверждают, что в их жизни была черная полоса, из-

за которой впоследствии они не могли вернуться в реальность и жить так, как 

жили до этого. 

В жизни сотрудников органов внутренних дел существует немало нега-

тивных факторов, которые так или иначе влияют на психическую составляю-

щую. Иногда, сотрудникам приходится видеть ужасающие кадры, которые мо-

гут оставить след в их памяти на долгие годы. К сожалению, не всегда, получа-

ется определить, что сотрудник нуждается в психологической помощи, так как 

он не показывает своим видом какие-либо признаки того, что у него есть ухуд-

шается психическое состояние. Как известно, на выполнение служебных обяза-

тельств должностными лицами влияет как психологическое здоровье, так и об-

щее благополучие человека. 

В связи с этим, существует большое количество рисков суицидального 

поведения. Именно поэтому психологам, а также другим социальным работни-

кам необходимо проводить ряд профилактических мер, для того чтобы снизить 

процент совершения самоубийств, а также повысить уровень психологической 

выносливости сотрудников органов внутренних дел. 
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Сотрудник, выполняя свой общественный долг, порой может оказаться в 

ситуациях, когда его жизни угрожает опасность, из-за чего у него может воз-

никнуть острая стрессовая реакция или собственно острое стрессовое расстрой-

ство [1]. Острая стрессовая реакция включает в себя 2 этапа:  

— на начальном этапе как привило, проявляется растерянность, дезори-

ентация личности, сужение внимания; 

— впоследствии у человека развивается тревога, злоба, отчаяние или сту-

пор. 

Симптомы развиваются достаточно быстро, в течении нескольких минут. 

При острой стрессовой реакции сотрудник может прибывать в амнезии. Впо-

следствии выраженность симптомов уменьшается спустя 24-48 часов, как пра-

вило стрессовая реакция не продолжается более 2 дней. 

В отличие от стрессовой реакции, острое стрессовое расстройство длится 

более 2 недель и включается в себя большое количество диссоциативных симп-

томов, к ним относятся: 

— потеря реальности с реальным миром, дереализация, диссоциативную 

амнезию и т.д. 

Как правило причиной наступления стрессового расстройства может по-

служить наличия у человека диссоциативных симтпомов: нарушение восприя-

тия окружающего, деперсонализация и бесчувствие.  

Нельзя не отметить, что сотрудник органов внутренних дел находится 

под высоким риском эмоционального выгорания, из-за чего впоследствии мо-

жет наступить депрессия, либо появится алкогольная зависимость.  

Для профилактики эмоционального выгорания, а также для поднятия 

психического состояния сотрудника, психологи предлагают ряд мероприятий: 

— Арт-терапия; 

— Тренинги уверенности. 

Арт-терапия, как считают многие психологи, является самым эффектив-

ным способом в борьбе со стрессом и эмоциональным выгоранием. Она заклю-

чается в проявлении творческой составляющей человека, в его самовыражении. 

[5] Целью арт-терапии является улучшение внутреннего состояния человека 

посредством искусства. Основную роль в проведении терапии занимает психо-

лог, который выполняет различные задачи: 

— преодоление психологического барьера; 

— улучшение эмоционального состояния; 

— помощь с трудностями в вербализации своих чувств и мыслей; 

Функции арт-терапии достаточно сложно обозначить определенным пе-

речнем, так как они меняются в зависимости от эмоциональных нарушений че-

ловека.  

Существуют две формы арт-терапии: 

— активная, выражающаяся в создании человеком какого-либо вида ис-

кусства: написание картины, сочинение песни, создание скульптуры и т.д.  

— пассивная, которая выражается в «потреблении» личностью готовых 

произведений, то есть человек изучает и анализирует то, что уже создано дру-

гими.  
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Как правило, создавая что-то своими руками, человек может познать свой 

внутренний мир, расслабиться, решить конкретные проблемы. 

Помимо арт-терапии существуют различные тренинги, с помощью кото-

рых можно избавиться от стресса и улучшить свое эмоциональное состояние. В 

первую очередь, для выбора тренинга, психологу необходимо провести ряд 

этапов исследования личности: 

— первый этап диагностики — заключается в измерении профессиональ-

ного стресса; 

— второй этап заключается в обобщении информации о личности; 

— на третьем этапе разрабатывается программа профилактики и коррек-

ции профессионального стресса. [2] 

Чаще всего психологи проводят тестирование, которое позволяет наибо-

лее быстро и точно определить наличие или отсутствие эмоционального выго-

рания.  

Так, психологи предлагают проходить курсы по саморегуляции, а также 

ряд тренингов: 

— «Я злюсь, когда …» — упражнение, которое позволяет человеку со-

владать с отрицательными эмоциями и снизить эмоциональное напряжение; 

— «Выкинь свои проблемы» — упражнение, которое заключается в об-

мене с собеседниками своими проблемами, после чего каждый должен выска-

заться по поводу чужих проблем, обменяться опытом, помочь другому; 

— «Лекарство от стресса» — упражнение, которое предлагает участвую-

щим в тренинге людям создать рекламу для борьбы со стрессом. Участники 

должны отразить то, что помогло бы им раз и навсегда избавиться от стресса, и 

чтобы помогло, по их мнению, другим [4]. 

Подводя итог, стоит обратить внимание, что все люди отличаются друг от 

друга, и проведение тех или иных мероприятий по профилактике стресса долж-

но составляться в зависимости от самого человека. [3]. Во многих странах уже 

давно существуют институты, которые разрабатывают программы для профи-

лактики стресса, так как стресс влияет на здоровье общества, на работоспособ-

ность людей, слаженность коллектива и многое другое. Именно поэтому необ-

ходимо контролировать психическое состояние сотрудников, которые выпол-

няют профессиональные задачи. 
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Полицейские традиции Санкт-Петербурга  

и их роль в воспитании личного состава органов внутренних дел 

 

Традиции и обычаи МВД России неразрывно связаны с Санкт-

Петербургом, являвшим в годы образования Министерства столицей Россий-

ской Империи. Они возникли и сложились в ходе исторического развития об-

щества, в процессе укрепления общественного строя и правопорядка. 

В Уставе Санкт-Петербурга указано, что в городе сохраняются и поддер-

живаются исторические и культурные традиции, а именно: 

1. Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального 

орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

2. В Санкт-Петербурге хранят память о жертвах революций, гражданской 

и Великой Отечественной войн, политических репрессий и блокады, о подвиге 

города-героя Ленинграда. 

3. В Санкт-Петербурге обеспечиваются национальное равноправие, сво-

бода совести и убеждений. 

4. В Санкт-Петербурге сохраняется культурное наследие, охраняется 

природная среда, не допускается жестокое обращение с животными, противо-

речащее принципам гуманности [1]. 

В настоящее время производство полуденного выстрела сигнального ору-

дия с Нарышкина бастиона посвящают наиболее важным датам и событиям в 

истории Санкт-Петербурга, в том числе — связанным с историей органов внут-

ренних дел. Выстрелы посвящаются юбилейным датам в истории служб и под-

разделений города, важным событиям ГУ МВД России по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России, Санкт-Петербургского суворовского военного училища 

МВД России. 

К полицейской традиции Санкт-Петербурга можно отнести и тот факт, 

что с середины 19 века проводилось издание газеты «Санкт-Петербургские по-

лицейские ведомости» [4], издание которой продолжается и в настоящее время. 

Ежемесячная газета «Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

(ранее «Милицейские ведомости», «Криминальный вестник») — первое и офи-
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циальное печатное издание полиции России и Главного управления внутренних 

дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Издается газета с 

19 июля 1839 года, тогда газета называлась «Ведомости Санкт-Петербургского 

Градоначальства и Столичной Полиции», после октября 1917 года газета была 

возобновлена под названием «Пост Революции», издавалась во время Великой 

Отечественной войны в блокадном Ленинграде, в 1955 году получила название 

«Ленинградская милиция» и сохраняла его вплоть до 1992 года [5]. 

Интересные традиции связаны с историческими местами Санкт-

Петербурга, в частности- с Марсовым полем. В начале 20 века в полиции 

Санкт-Петербурга было принято ежегодно 9 мая проводить строевой смотр 

личного состава полицейских участков по случаю годового праздника Санкт-

Петербургской столичной полиции [3]. Построение обычно проводилось на 

Марсовом поле или в Конногвардейском манеже. Своеобразным продолжением 

этой традиции можно считать ежегодное проведение торжественной церемонии 

памяти павших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД на Марсо-

вом поле в рамках Всероссийской благотворительной акции «Милосердие бе-

лых ночей», которое также проводится в мае. Кроме этого, сегодня все подраз-

деления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ежегодно 9 мая принимают участие в праздновании Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В этот день чтят память всех сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга на фронте и в блокадном городе. Традиционно в 

этот день сотрудники ОВД, проходящие службу в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области, участвуют в возложении венки и цветов на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

Еще одна дата, связанная с Пискаревским мемориальным кладбищем — 

это День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполне-

нии служебных обязанностей. Ежегодно 8 ноября в возложении цветов и венков 

к монументу на Пискаревском мемориальном кладбище участвуют губернато-

ры города Санкт-Петербурга и Ленобласти, руководство ГУ МВД России, со-

трудники органов и подразделений МВД России, члены Общественного совета 

при ГУ МВД России, представители администраций города и региона, ветераны 

и сотрудники других правоохранительных структур. 

Там же, на Пискаревском мемориальном кладбище, захоронены погиб-

шие в сентябре-октябре 1941 года при эвакуации населения Ленинграда со-

трудники 21 отделения милиции Красногвардейского района. Их фамилии за-

несены в 6-й том книги памяти Культурного центра ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 8 сентября 1941 года город перенес 

сильнейшую бомбардировку, в частности, Финляндский вокзал и оборонные 

предприятия: «Красный выборжец», «Металлический завод», ЛОМО, «Арсе-

нал», расположенные на обслуживаемой 21-м отделением милиции Красно-

гвардейского района территории. К 20 сентября отделение понесло потери в со-

ставе трех офицеров и трех постовых милиционеров; в октябре во время бом-

бежки погиб начальник Красногвардейского райотдела ГАИ. Тогда сотрудни-

кам 21-го отделения милиции удалось похоронить сослуживцев на Пискарев-

ском кладбище. В 1960 году кладбище получило статус мемориального и все 
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именные захоронения были обособлены в отдельные участки, место захороне-

ния погибших сотрудников 21-го отделения милиции и начальника отдела ГАИ 

получило № 20, надгробные плиты были поставлены в 1941 году [7]. 

Можно сделать вывод, что в Санкт-Петербурге традиции органов внут-

ренних дел тесно связаны с традициями и историей самого города. В службе и 

повседневной жизни рядовой и начальствующий состав органов внутренних 

дел Российской Федерации руководствуется этическими нормами и нравствен-

ными обязательствами, одним из которых является хранить и приумножать 

лучшие служебные традиции: товарищество и взаимопомощь, мужество и бес-

корыстие, благородство и самопожертвование, чуткость к людским нуждам и 

горю, верность долгу, мастерство и профессионализм. Эти же традиции прису-

щи всем жителям Санкт-Петербурга. Положительный опыт позволяет получать 

результаты, отвечающие современным требованиям, опираясь на традиционные 

подходы [6]. 

Таким образом, постоянное развитие и совершенствование традиций и 

обычаев органов внутренних дел — сложный процесс, обусловленный корен-

ными изменениями, возникающими в обществе. Традиции и обычаи накапли-

вают в себе определенный социальный опыт защитников правопорядка, пере-

дают этот опыт от поколения к поколению [8]. Это выступает духовным стерж-

нем, примером и нормой для молодого поколения, средством регуляции их от-

ношений к миру, побуждающих сотрудников органов внутренних дел честно и 

самоотверженно выполнять свой служебный долг. 
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К вопросу о правовом воспитании сотрудников органов внутренних дел 

 

Аннотация. В статье раскрывается правовое воспитание сотрудников ор-

ганов внутренних дел, а также связь с правовым воспитанием граждан, с право-

вым просвещением и правовой пропагандой. Отмечается, что важным направ-

лением в правовом воспитании сотрудников внутренних дел является их сбли-

жение с населением и устранение укоренившейся отчуждённости граждан 

и правоохранительных органов, к реальному взаимодействию. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, воспитательная работа, правовое 

воспитание, правовая культура, правовое просвещение, правовая пропаганда. 

 

В воспитательной работе с личным составом органов внутренних дел 

важная роль отводится такому ее направлению, как правовое воспитание. При-

менительно к деятельности сотрудников органов внутренних дел значимость и 

особенность правового воспитания заключается в том, что оно является неотъ-

емлемой частью профессионального воспитания, призванного через формиро-

вание необходимых правовых знаний, правовых установок и правомерных дей-

ствий добиться от сотрудников качественного выполнения стоящих перед ними 

оперативно-служебной задач. 

Результат правового воспитания сотрудников может также найти свое от-

ражение и в уровне их правовой культуры, которая, в определенной мере, ха-

рактеризует состояние законности. Следовательно, чем выше уровень правовой 

культуры сотрудников органов внутренних дел, тем более гарантированно со-

блюдение законности. 

Правовое воспитание является одним из основных направлений воспита-

тельной работы, реализуемой в органах внутренних дел. Описывая данное 

направление в Порядке организации морально-психологического обеспечения 

[2], ведомственный правотворец не привел соответствующую правовую дефи-

ницию. 

Тем не менее анализ соответствующих норм позволяет сделать вывод о 

важности и необходимости обязательного проведения мероприятий по право-

вому воспитанию сотрудников МВД России ввиду его повышенного влияния на 
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качество осуществляемой профессиональной деятельности и как следствие на 

уровень доверия граждан к работе органов внутренних дел. Полученные в ходе 

правового воспитания знания могут ретранслироваться гражданам, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению уровня правосознания населения 

Российской Федерации в целом. 

В рамках деятельности органов внутренних дел можно говорить о суще-

ствовании двух объектов, на которых направлено правовое воспитание: внут-

реннего и внешнего. Деятельность по правовому воспитанию непосредственно 

внутри МВД России направлена на лиц, проходящих службу или работающих в 

системе органах внутренних дел. В качестве внешнего объекта выступают 

граждане и иные лица, находящиеся на территории Российской Федерации. 

Одновременно правовое воспитание является одним из средств предупрежде-

ния противоправного поведения (это следует, например, из п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона 

о полиции). Отличия в системах правового воспитания обычных граждан и со-

трудников органов внутренних дел обусловлены спецификой профессиональ-

ной деятельности, ее публичным характером, важностью для государственных 

и общественных интересов. При этом следует отметить, что правовое воспита-

ние граждан реализуется большим количеством субъектов, а органы внутрен-

них дел являются лишь одними из них. 

Полагаем, что целью данного направления деятельности является форми-

рование у сотрудников органов внутренних дел глубоких и устойчивых право-

вых знаний, взглядов и представлений, убеждений и чувств, привития им высо-

кой правовой культуры, навыков и привычек активного правового поведения, 

обеспечивающего правильное понимание и исполнение государственной поли-

тики в сфере внутренних дел. В качестве вспомогательных целей правового 

воспитания можно обозначить: 

— снижение количества совершаемых преступлений и административ-

ных правонарушений (как среди сотрудников и работников МВД России, так в 

целом среди граждан); 

— осведомленность граждан по вопросам в области права; 

— создание реально функционирующего механизма защиты прав и сво-

бод человека и гражданина; 

— развитие и построение гражданского общества правового государства 

и т.д. 

Учитывая вышенаписанное, считаем возможным сформулировать соб-

ственное понятие «правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел», 

под которым будем понимать: целенаправленный процесс, реализуемый упол-

номоченными подразделениями и должностными лицами органов внутренних 

дел, направленный на формирование высокого уровня правовой культуры и 

правосознания среди личного состава, способствующий укреплению и поддер-

жанию законности и служебной дисциплины. 

Подводя итоги, следует заметить, что любые формы, средства, методы, 

применяемые в воспитательной работе сотрудников ОВД, должны быть адек-

ватны происходящим в жизни общества изменениям и учитывать влияние этих 

изменений на процесс познания индивидом правовой действительности. Кроме 
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того, важным направлением в правовом воспитании сотрудников внутренних 

дел является их сближение с населением и устранение укоренившейся отчуж-

дённости граждан и правоохранительных органов, к реальному взаимодей-

ствию. 
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Воспитанию сотрудников органов внутренних дел уделяется особое вни-

мание в связи с непосредственным влиянием уровня патриотического воспита-

ния на эффективность выполнения сотрудниками, поставленных перед ними 

задач. Проблема патриотки рассматривается с научной и бытовой точек зрения, 

исследуются методы ненасильственного формирования патриотизма, повыше-

ния эффективности патриотического воспитания, что подтверждает актуаль-

ность выбранной для исследования темы. [0] 

Говоря о воспитании патриотизма, необходимым является уяснение сути 

патриотизма. Патриотизм различают как в узком, так и в общем смысле (в зави-

симости от территориального фактора). Под патриотизмом в общем смысле по-

нимается осознанная любовь к родине. Осознанность означает добровольность. 

Стоит отметить, что некоторые ученые высказываются о негативном значении 

патриотизма, однако справедливым является замечание, что, называя отрица-

тельные черты патриотизма, речь идёт не о патриотизме, а о псевдопатриотиз-

ме, который в некотором роде схож с нацизмом. 

Патриотизм не обязует человека выражать ненависть и презрение к пред-

ставителям другой стороны. Патриотизм подразумевает защиту своей культу-

ры, традиций. Патриотизм — это целенаправленность деятельности человека на 

возвышение положения своего государства (при этом патриотизм не преследует 

цели унижения других государств). 

В настоящее время среди сотрудников полиции проводится активное про-

свещение в сфере патриотизма. Среди курсантов и слушателей еженедельно 

проводятся культурные выездные мероприятия, связанные с важными истори-

ческими событиями, в результате чего повышается уровень патриотического 

воспитания сотрудников. Среди постоянного состава подразделений проводят-
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ся информирования, которые развивают сотрудников в сфере истории, а соот-

ветственно, и в сфере права. По мнению автора, патриотизм должен быть осно-

ван именно на добровольном чувстве, которое возникает в результате исследо-

вания истории России, ее закономерностей. Именно история, не терпящая отла-

гательств, может послужить основой для рационального оценивания мира и ме-

ста России в нем, на основании чего формируется мировоззрение. Данное ми-

ровоззрение, в исторических рамках, позволяет сотрудник наиболее грамотно и 

объективно оценить спасительную роль России в мировой истории. 

Неоднократно проводились опросы среди сотрудников полиции, по ре-

зультатам которых очевидным становится, что результат проведения патриоти-

чески направленных мероприятий не достигает делаемых результатов. 

Патриотизм является неотъемлемой нравственной составляющей сотруд-

ников полиции. При выборе действий (особенно в экстренных ситуациях) со-

трудник полиции руководствуется моральными и нравственными принципами, 

в том числе идеалами патриотизма. [0] 

Проблема недостаточного уровня патриотизма среди сотрудников органов 

внутренних дел (как и среди населения России в целом) обуславливается значи-

тельной силой влияния четвертой ветви власти — средств массовой информа-

ции. В связи с чем автор обращает внимание на истерические причины проис-

хождения информационной силы США, которая возникла в связи с тем, что по-

сле Победы СССР во Второй мировой войне, США, пользуясь слабостью госу-

дарств (а также используя экономические средства в корыстных целях непо-

средственно во время Второй мировой войны путем Ленд-лиза), смогла заполу-

чить политическое влияние в Западной Европе, в Результате чего силы России 

обязаны принимать наиболее серьезные меры по борьбе с данным негативным 

влиянием. 

Автор предлагает введение следующих мер по воспитанию патриотизма 

сотрудников полиции: 

1. Введение дополнительных занятий истории культуры России как на 

университетском уровне, так и непосредственно в подразделениях. Изучение 

культуры и традиций позволит осознать единство разных народов, находящих-

ся на территории России, важную историческую роль России. [0] 

2. Организовать обязательное посещение сотрудниками полиции не реже 

одного раза в месяц посещение мероприятий культурно-патриотической 

направленности. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защи-

ту прав и свобод человека и гражданина. Это закрепляет обязанность государ-

ства различными правовыми средствами обеспечивать защиту прав и свобод, 

осуществлять их регулирование.  

Сотрудники органов внутренних дел, как граждане нашего государства 

также имеют право на социальную защиту и социальное обеспечение со сторо-

ны государства. С другой стороны, служба в органах внутренних дел является 

специфическим видом государственной службы. Это предполагает выполнение 

сотрудниками оперативно-служебных и служебно-боевых задач по охране и 

защите прав и свобод личности, обеспечению правопорядка и борьбе с пре-

ступностью, требует определенной физической подготовки, выносливости, спо-

собность работать с большой психической нагрузкой, не считаясь с личным 

временем и т.п. 

Важным условием эффективности деятельности органов внутренних дел 

по защите прав и свод граждан от противоправных посягательств является уве-

ренность самих сотрудников в том, что государство юридически гарантирует и 

фактически обеспечивает надежную охрану и защиту их прав и свобод.  

При этом субъекты правоохранительной деятельности должны рассмат-

риваться и как члены гражданского общества, и в качестве представителей гос-

ударственной власти, осуществляющих функции противодействия криминаль-

ному и другому противоправному насилию, нередко приобретающему формы 
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вооруженной борьбы с преступными сообществами и незаконными национали-

стическими и сепаратистски ориентированными формированиями. 

В этой связи С.П. Матвеев верно утверждает, что современная модерни-

зация государственной правоохранительной службы невозможна без усиления 

гарантий социальной защиты сотрудников органов внутренних дел [1, с. 18]. 

Под социальной защитой сотрудников органов внутренних дел понимает-

ся реализация их прав и свобод, гарантий и компенсаций органами государ-

ственной власти, органами управления МВД и органами местного самоуправ-

ления, совершенствование механизмов и институтов защиты указанных лиц, 

охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание 

условий жизни и деятельности, соответствующих характеру их службы и ее ро-

ли в обществе [2, с. 10]. 

В органах, организациях, подразделениях МВД России социальную рабо-

ту, направленную на обеспечение реализации гарантий социальной защиты, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, организуют их 

руководители и руководители подразделений по работе с личным составом. В 

этой работе в рамках своей компетенции участвуют правовые, финансовые, 

кадровые, тыловые подразделения и соответствующие медицинские организа-

ции МВД России. Общее руководство организацией социальной работы, а так-

же ответственность за состояние указанной работы возложена на руководите-

лей (начальников) органов, организаций, подразделений МВД России. 

Социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам органов внутрен-

них дел, закреплены в основных нормативных правовых актах Российской Фе-

дерации, к которым относятся: Федеральный закон Российской Федерации от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон Российской Феде-

рации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также Федеральный закон Российской Федерации от 

19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

Данные нормативные правовые акты регулируют отношения, которые 

связаны с денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел, с ме-

дицинским обеспечением сотрудников и их семей, а также с иными важными 

социальными гарантиями. 

Исходя из анализа социальных гарантий, основной составляющей, обес-

печивающей необходимый уровень социальной защиты личного состава орга-

нов внутренних дел, является денежное довольствие, которое стимулирует 

служебную деятельность по замещаемой должности. Денежное довольствие со-

трудников органов внутренних дел состоит из должностного оклада и оклада по 

специальному званию, которые составляют оклад денежного содержания, еже-

месячных и иных дополнительных выплат. Денежное содержание сотрудников 

органов внутренних дел имеет большое значение для повышения престижа 

службы, а также укрепления дисциплины и законности сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Медицинское обеспечение в системе Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации является важным видом поддержки, которое компенсирует 

тяжелые условия службы.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1232 

от 30 декабря 2011 года, сотрудники органов внутренних дел, граждане Россий-

ской Федерации, уволенные со службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, имеющие право на пенсию, члены их семьи (муж, жена, несовер-

шеннолетние дети), члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, и лица, находившиеся на иждивении 

указанного сотрудника, имеют право на бесплатное медицинское обслужива-

ние, а также бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицин-

ские изделия по назначению врача и на лекарственные препараты по рецептам в 

медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфе-

ре внутренних дел, кроме того, предусмотрено санаторно-курортное обеспече-

ние. 

В качестве дополнительных гарантий по защите жизни и здоровья осу-

ществляется обязательное государственное страхование сотрудников органов 

внутренних дел. В случае гибели (смерти) застрахованного в период прохожде-

ния службы либо до истечения одного года после увольнения со службы вслед-

ствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, имевших место в пе-

риод прохождения службы, члены его семьи и лица, находящиеся на его ижди-

вении, в равных долях имеют право на получение единовременного пособия в 

размере 2 млн руб. 

Важно отметить, что право на получение единовременного пособия имеет 

сотрудник, получивший увечье или иное повреждение здоровья исключительно 

при исполнении им служебных обязанностей. 

Если говорить о таком факторе стимулирования служебной деятельности, 

как государственные награды и почетные звания, необходимо подчеркнуть, что 

они предоставляют сотруднику органов внутренних дел соответствующий пра-

вовой статус. Отметим, что за государственные награды и почетные звания, ко-

торыми награждают сотрудников органов внутренних дел, предусмотрены 

определенные денежные надбавки: например, за почетные звания «Заслужен-

ный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации», «Заслужен-

ный юрист Российской Федерации» и т.д. 

Одной из немаловажных социальных гарантий является обеспечение со-

трудника органов внутренних дел и членов его семьи жилым помещением. Так, 

для сотрудников нормативно предусмотрено получение за счет средств феде-

рального бюджета единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения; предоставление служебных жилых помеще-

ний сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного по-

лиции; предоставление жилого помещения в собственность; представление жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда сотрудникам; денеж-

ная компенсация за наем(поднаем) жилых помещений. 
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Основные проблемы в жилищном обеспечении сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации заключаются в нехватке ведомственно-

го жилищного фонда [2, с. 10]. 

Таким образом, сотрудники органов внутренних дел занимают особое ме-

сто среди субъектов социальной защиты, что обусловлено характером реализу-

емых ими функций. В этой связи государство определило специальные меры 

социальной защиты и поддержки сотрудников органов внутренних дел. Не вы-

зывает сомнений тот факт, что институт социальных гарантий сотрудникам ор-

ганов внутренних дел самым непосредственным образом связан с престижно-

стью службы, а также эффективным выполнением возложенных на сотрудни-

ков задач. Предполагается, что социальные гарантии должны компенсировать 

сложность и напряженность службы в органах внутренних дел, стимулировать 

служебную деятельность сотрудников, а также давать возможность минимизи-

ровать коррупционные правонарушения в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. Поэтому на руководителей подразделений ложится ответ-

ственность за своевременную реализацию всех предусмотренных законом со-

циальных гарантий в отношении починенных сотрудников. 
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Морально-психологическая подготовка является важным направлением 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. Успешное решение постав-

ленных перед полицией задач напрямую зависит от физической, моральной и 

психологической готовности сотрудника к действиям в экстремальных услови-

ях [5]. Сотрудник полиции значительную часть служебного времени взаимо-

действует с населением, следовательно, должен обладать нравственной без-

упречностью, высокой культурой в общении, стабильной психикой, быть при-

мером для граждан.  

Основные направления морально-психологической подготовки в органах 

внутренних дел, его формы и методы регулируется положениями приказа 

МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 «Вопросы-организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» [1]. Также следует подчеркнуть, что морально-

психологическая подготовка организуется, основываясь на положениях «Ко-

декса этики и служебного поведения», утвержденного приказом МВД России 

от 26 июня 2020 г. № 460 [2]. 

Морально-психологическая подготовка — это деятельность по формиро-

ванию и развитию у сотрудников ОВД восприятия норм морали, представления 

о добре и зле, хорошем и плохом, психологических навыков общения, убежде-

ния, взаимодействия с людьми [6]. 

Целью морально-психологической подготовки является формирование у 

сотрудников идеалов, взглядов, высокой психологической и психической го-

товности, необходимой для действия в экстремальных условиях, связанных с 

выполнением служебных задач, развитие нравственности, правосознания, пат-

риотизма [4]. 
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Практика показывает наличие в морально-психологической подготовке 

сотрудников МВД России ряда вопросов и проблем, обусловленных недоста-

точным вниманием к важности данного рода деятельности. Так, некоторые ру-

ководители территориальных органов МВД России не принимают участия в 

проведении воспитательной работы в вверенных им подразделениях, не обес-

печивая должный уровень морально-психологической подготовки, не осу-

ществляют должного контроля за проведением воспитательных мероприятий. 

Нередки случаи «формального» проведения данных мероприятий. Отмечается 

недостаточный уровень материальной базы, необходимый для должного прове-

дения воспитательной работы. 

Данная тенденция обусловлена умалением значимости морально-

профессиональной подготовки, недостаточным уровнем компетенции сотруд-

ников, отвечающих за воспитательную работу с сотрудниками полиции. Неко-

торые исследователи проблемы отмечают, что формы и методы обучения руко-

водителей устарели, не идут в ногу с современным уровнем развития россий-

ского общества, состоянием дел в ОВД, в связи с чем, не обеспечивается долж-

ный уровень подготовки сотрудников ОВД [3]. 

Вне всякого сомнения, необходимым является повышение значимости 

морально-психологической подготовки, а также ее оптимизация. Необходимо 

на этапе обучения руководителей территориальных ОВД акцентировать внима-

ние на необходимости добросовестной, качественной реализации морально-

психологической подготовки. 

В условиях непростой политической международной обстановки направ-

ления воспитательной работы по формированию у сотрудников профессио-

нально-значимых качеств, а также духовно-нравственных, патриотических ста-

новятся самыми актуальными и значимыми. 

Современное состояние Подготовки показывает недостаточно ответ-

ственное отношение к реализации данного направления деятельности. Воспи-

тание патриотизма, любви и преданности своему Отечеству является важным 

личностным качеством, влияющим на эффективность служебной деятельности 

сотрудника ОВД [5]. 

Для эффективности организации и проведения морально-

психологической подготовки в настоящие время считаем необходимым: 

— ввести в программу обучения в высших учебных заведениях системы 

МВД России дисциплины по изучению культуры, традиций народов Россий-

ской Федерации. В процессе их изучения, обучающиеся будут знакомиться с 

историческими ценностями русского народа, тем самым, на основании получа-

емых знаний, будет происходить процесс по осознанию единства Россий-

ской Федерацией; 

— уделять повышенное внимание участию курсантов в патриотических, 

культурных мероприятиях. Участие в подобных мероприятиях естественным 

образом воспитывает любовь к культуре, искусству, что благоприятно сказыва-

ется на поведении человека; 

— расширить материальную базу, увеличивая количество фильмов, 

направленных на формирование патриотического мировоззрения, так как в 
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настоящем времени видеофильмы являются наиболее эффективным средством 

информирования и пропаганды. 

Считаем необходимым акцент на формировании духовно-нравственных 

ценностей, патриотизма сделать именно у возрастной группы 18–22 лет, обу-

чающихся курсантов и слушателей, так как в данном возрасте формирование 

мировоззрения будет проходить более эффективным, в силу еще не оконча-

тельно сложившихся мировоззрения, принципов у обучающихся. 

Считаем, что современное состояние морально-психологической подго-

товки сотрудников ОВД требует принятия мер, направленных на повышение ее 

эффективности. 
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История появления ведомственных музеев  

как средства воспитательной работы в органах внутренних дел 

 

Аннотация. В данной статье исследован исторический аспект музейного 

движения, как средства воспитательной работы в органах внутренних дел. Рас-

смотрено появление первых ведомственных музеев в системе МВД России, а 

также их роль и значение в современной системе воспитательной работы, про-

водимой с личным составом и гражданами. 

Ключевые слова: воспитательная работа, ведомственные музеи, комната 

истории, средство воспитательной работы, музейное дело, история появления, 

органы внутренних дел, воспитательные мероприятия. 

 

Исторические аспекты появления ведомственных музеев органов внут-

ренних дел отражены в научной литературе не в полной мере. Лишь несколько 

научных исследований посвящено описанию этого вопроса, в связи с чем воз-

никает необходимость обращения к электронным источникам информации, в 

частности к официальным сайтам музеев, где раскрыты некоторые хронологи-

ческие особенности начала деятельности таких учреждений. 

Процесс образования музеев в системе органов внутренних дел начался 

еще в период существования Российской империи, однако в те годы нельзя го-

ворить о начале деятельности таких учреждений в современной интерпретации. 

Изначально непосредственно внутри подразделений создавались небольшие 

комнаты, которые действовали исключительно как научные и образовательные 

организации с целью повышения эффективности служебной деятельности, в 

том числе посредством привлечения крупных специалистов и ученых (истори-

ков, этнографов, краеведов). При этом они функционировали, как правило, в 

наиболее крупных городах империи — Москве и Петербурге [1]. 

Первый музей в истории деятельности органов внутренних дел был со-

здан в 1900-м году по инициативе градоначальника Н.В. Клейгельса, им стал 

музей Санкт-Петербургской полиции. Наряду с сохранением исторической па-

мяти музей служил площадкой для проведения служебных учений [2]. Музей 

состоял из экспонатов, которые иллюстрировали жизнь полиции с момента ее 
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образования. В годы революции музей был разграблен, впоследствии ликвиди-

рован [3]. 

В первые годы советской власти в целом музейное дело находилось в 

стагнации. 

Первым ведомственным музеем, созданным в Москве, можно считать 

Музей московского уголовного розыска (МУРа), деятельность которого нача-

лась в апреле 1925 года и была связана не только с сохранением памяти о про-

шлом, но и с обучением оперативных работников. Сама идея создания музея 

возникла еще в 1918 году, но в силу неспокойной ситуации в стране, она была 

отложена. Первоначально музей представлял собой лишь одну комнату, в кото-

рой размещались оружие сотрудников правоохранительных органов и преступ-

ников, орудия взлома, фальшивые денежные знаки, портреты преступников и 

их жертв. За историю своего существования музей неоднократно менял свое 

наименование, он был и Музеем криминалистики, и Учебно-методическим ка-

бинетом профессионального мастерства, но цель его деятельности неизменно 

была связана со следованием образовательно-познавательной функции. В 

настоящее время коллекция музея состоит их более 4 000 экспонатов, при этом 

многие из них направлены именно на поиск ответов самими посетителями 

(например, выяснять, что произошло на месте происшествия по имеющимся 

данным) [4]. 

Чуть позднее, в 1925 году в Ленинграде в здании губернской милиции на 

Дворцовой площади был открыт музей криминалистики, впоследствии коллек-

ция данного музея легла в основу создания нового музея Ленинградской мили-

ции [5]. Вплоть до начала Великой Отечественной войны музей работал при 

уголовном розыске и научно-техническом отделе милиции, в военные годы му-

зей сильно пострадал, большинство экспонатов было утрачено. 

В 1953 году на ул. Войнова в г. Санкт-Петербурге (в настоящее время это 

Шпалерная улица) был открыт новый Музей криминалистики, проработавший 

до 1968 года. В музее проводились экскурсии горожанам, обучилась курсанты 

Высшей школы МВД СССР [6]. 

В современном понимании музейная система МВД России стала форми-

роваться лишь в 1970-х годах, в рамках ведомственной культурной революции. 

Инициатором соответствующей реформы стал министр внутренних дел СССР 

Николай Щелоков [7]. 

Так, в 1976 году по приказу Министра внутренних дел ТАССР Салиха 

Япеева был создан музей истории МВД в г. Казани [8]. В 1977 году в Ленин-

граде в здании бывшей зерновой Калашниковской биржи был открыт музей 

Краснознаменской Ленинградской милиции (с 1940 года в этом здании распо-

лагался клуб НКВД). В 2001 году данный музей был признан одним из лучших 

музеев, действующих в системе МВД России. Экспозиции музея рассказывают 

посетителям о жизни великих сыщиков, расследовании громких уголовных дел, 

иные аспектах, характеризующих уровень и состояние преступности в различ-

ные периоды российской истории. В настоящее время музей действует под сле-

дующим наименованием: музей истории милиции Культурного центра ГУ МВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области [9]. 
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Центральный музей МВД России в старинном особняке на Селезневской 

улице в Москве был открыт в 1981 году (работы по его созданию начались еще 

в 1970 году). Основная экспозиция музея представляет собой рассказ об исто-

рии становления системы органов внутренних дел в России, начиная с 

1718 года [10]. 

Если процесс активного развития музейного дела в органах внутренних 

дел в современном понимании, как мы указывали выше, начался в 1970-е годы, 

то стремительный рост числа создаваемых музеев, а также комнат истории 

наметился лишь в конце ХХ века. Именно в этот период стали появляться не-

большие музеи в отдельных территориальных органах МВД России, образова-

тельных организациях, подразделениями стали активно создаваться историче-

ские информационные стенды, вестись исторические формуляры. Например, в 

1987 году состоялось открытие музея УМВД России по Пензенской области 

[11], который и сейчас активно пополняется новыми экспонатами. Регулярно 

там проводятся экскурсии и занятия со школьниками, а также различные меро-

приятия с личным составом УМВД, например, церемонии награждения, беседы, 

экскурсии. В данном музее собрано огромное количество экспонатов, расска-

зывающих об истории полиции начиная с царских времен, а также о жизни и 

подвигах пензенских милиционеров и полицейских, героически погибших при 

выполнении своего служебного долга. Также в г. Пенза 10 ноября 2007 года 

вблизи с нынешним зданием УМВД России по Пензенской области был открыт 

первый и единственный памятник в России, увековечивший участкового мили-

ционера. Прототипом увековеченного милиционера стал известный пензенский 

участковый 1950-1960-х годов, капитан милиции Григорий Александрович 

Шелков, который считался грозой преступного мира тех лет. Сейчас у памят-

ника проходят церемонии награждения и принятия присяги. 

В 1991 году был образован музей тюменской полиции [12], в этот же пе-

риод были созданы специализированные музеи во многих других субъектах 

Российской Федерации. 

В 1998 году в Санкт-Петербурге был открыт музей Государственной ав-

томобильной инспекции. В коллекции музея представлены номерные знаки 

различных исторических эпох, форменное обмундирование и снаряжение, раз-

личные фотографии и документы, награды, транспортные средства, есть даже 

свод правил передвижения по городу, действовавший в 1719 году. По состоя-

нию на сегодняшние дни экспозиция музея дополнена современными мульти-

медийными технологиями, световым дизайном. Сам музей работает не только 

как выставочное пространство, но и как учебно-пропагандистский класс, в ко-

тором могут проводится экскурсии и занятия не только для школьников, но в 

том числе для курсантов и слушателей Санкт-Петербургского университета 

МВД России [1]. 

Стоит отметить, что в одном лишь Санкт-Петербургском университете 

МВД России действует немалое количество тематических кабинетов с элемен-

тами музейного пространства: на площадках в Стрельне, в Ленинградском об-

ластном филиале, в Пушкине, на ул. Летчика Пилютова (на кафедре истории 

государства и права) [6]. Музейные предметы и коллекции, представленные в 
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музеях и комнатах истории органов внутренних дел МВД, стали частью обще-

национальной культуры, на базе которых проходит воспитание подрастающего 

поколения и привитие патриотизма. 

В настоящее время все музеи системы МВД России представлены на кар-

те, опубликованной на официальном сайте ведомства. 

Патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений 

воспитательной работы с личным составом и гражданами. Совершенствование 

подготовки квалифицированных кадров для органов внутренних дел невозмож-

но без повышения эффективности системы воспитания необходимых профес-

сионально-нравственных качеств сотрудников, среди которых важнейшим яв-

ляется патриотизм, так как отражает интересы государства и национальной без-

опасности. Важнейшими составляющими патриотического воспитания являют-

ся музеи, комнаты истории, мемориалы, памятники, уголки боевой славы. Все 

это способствует прививанию чувства патриотизма молодым сотрудникам, 

гражданам, а также помогает сохранить память о прошлом и его героях. 
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Вопрос обращения к патриотическим чувствам сотрудников органов 

внутренних дел в воспитательной работе в настоящее время является как нико-

гда актуальным, и важной составляющей этой работы является применение в 

ней элементов государственной символики. 

Возможности для её использования очень широки. В п. 22 Порядка орга-

низации морально-психологического обеспечения деятельности органов внут-

ренних дел Российской Федерации [2] содержатся 15 основных форм воспита-

тельной работы (лекция; доклад; беседа; общее собрание сотрудников по кате-

гориям; митинг; служебное совещание; инструктивное занятие (инструктаж); 

служебный ритуал (церемония); чествование лучших сотрудников; встреча с 

деятелями культуры и искусства, представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных объединений; диспут; дис-

куссия; викторина; экскурсия; научно-практическая конференция), среди кото-

рых есть такие, где государственная символика является неотъемлемым атри-

бутом, а также те, в которых она может применяться по усмотрению ответ-

ственных за проведение сотрудников. 

Приведём примеры использования символики государства в данных ме-

роприятиях. В частности, проводя лекционные занятия в помещениях, оборудо-

ванных средствами наглядной агитации, тем более государственной символи-

кой, можно рассчитывать на то, что эффективность усваивания информации 
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аудиторией будет более высокой ввиду лучшей предрасположенности к этому. 

В более торжественной обстановке сотрудники будут воспринимать проводи-

мое мероприятие не как формальность, а как получение важной информации; в 

этой обстановке лучше сформируется должное отношение к подобным событи-

ям. Схожие цели будет преследовать и их применение на служебных совещани-

ях, официальный характер которых располагает к оформлению соответствую-

щим образом помещений, в которых они проводятся. 

Также активное использование символики государства возможно при 

проведении митингов с участием личного состава ОВД. 

В нормативных правовых актах МВД России конкретного описания ме-

тодики их проведения не содержится, но поскольку данные воспитательные 

формы носят патриотическую направленность, присутствие государственной 

символики на них будет весьма органичным. 

Если же речь идёт о проведении служебных ритуалов или церемоний, то 

можно говорить о том, что подобного рода мероприятия обязуют применять 

государственную символику. Руководствуясь требованиями ведомственных 

приказов, необходимо организовывать проведение данных служебных ритуалов 

таким образом, чтобы личный состав подразделения осознавал всю значимость 

момента, а также понимал смысл проводимых мероприятий и роль государ-

ственной символики в них. 

Важно также закрепить в сознании сотрудников связь положительных 

эмоций с элементами государственной символики. Это представляется возмож-

ным при проведении церемонии чествования лучших сотрудников. Помимо ис-

пользования изображений государственных символов в оформлении помеще-

ний, о которых было сказано выше, существует возможность их помещения на 

бланки почетных грамот и благодарностей, вручаемых сотрудникам. Поэтому 

ответственным за оформление таких форм благодарности лицам целесообразно 

представить соответствующе указания. Таким образом, для каждого отличив-

шегося сотрудника положительный опыт поощрения будет ассоциироваться с 

изображёнными символами, представляющими государство, от лица которого и 

поощряется сотрудник. 

Естественно, изображения символов государства могут сопровождать и 

проведение разного рода научно-практических, культурных, спортивных и 

иных мероприятий, в зависимости от возможностей организаторов и их креа-

тивности. 

Также необходимо отметить, что обязательным для всех торжественных 

мероприятий будет такой символ государства, как Государственный гимн Рос-

сийской Федерации. Его использование в церемонии начала или окончания ме-

роприятия будет придавать особую торжественность такому действию. Без ис-

полнения Государственного гимна Российской Федерации невозможно пред-

ставить проведение торжественного построения личного состава. Поскольку 

статьёй 3 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне 

Российской Федерации»[1], как и в случае с изображением Государственного 

флага Российской Федерации, предоставляется возможность его исполнения во 

время разного рода торжественных мероприятий, перечень которых не ограни-
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чен, ответственному за проведения мероприятия лицу предоставляется творче-

ская свобода в его организации.  

Если характер ситуации располагает к торжественности, Государствен-

ный гимн Российской Федерации будет весьма органично вписываться в его тон. 

При этом нужно избегать и чрезмерно частого его включения во все мероприятия, 

иначе теряется сам смысл его воспроизведения как официального символа госу-

дарства, а само проводимое мероприятие лишается торжественности. 

Можно заметить, что использование государственных символов плотно 

включено в систему работы с личным составом в органах внутренних дел, а эф-

фективность их воздействия на патриотические чувства сотрудников будет зави-

сеть от организаторского таланта ответственных лиц подразделений по работе с 

личным составом [3]. 

Уже упомянутым ранее Порядком организации морально-психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации [2] в 

пункте 24 установлены виды воспитательной работы в органах внутренних дел, 

среди которых упомянута информационно-пропагандистская работа. Данный 

вид воспитательной работы направлен как раз на то, чтобы воспитывать у со-

трудников патриотические чувства, а также необходимые для выполнения за-

дач служебной деятельности качества. Путём достижения этих целей является 

доведение до личного состава и последующее разъяснение необходимой ин-

формации. 

Инструментарий именно данной деятельности опирается на использова-

ние государственной символики. Так, одной из задач этой работы является 

«разъяснение личному составу государственной политики, направленной на за-

щиту основ конституционного строя Российской Федерации и достижение нацио-

нальных целей развития». Разъяснение такой информации наиболее доступно 

представляется с применением наглядных образов, которыми и будут выступать 

символы государства. Обращение к историческим параллелям возможно посред-

ством толкования этапов становления и развития данных символов. 

Например, рассказывая историю эволюции Государственного флага Рос-

сийской Федерации, уместно будет дать краткий экскурс, посвященный нацио-

нальным целям государства в тот или иной период, трактовать те или иные ис-

торические события с точки зрения задач государственной политики на тот пе-

риод времени. 

Приёмы использования государственной символики в работе с личным 

составом органов внутренних дел очень разнообразны. В одних случаях они 

выступают неким сопутствующим фактором, повышающим эффективность 

восприятия личным составом доводимой до них информации. В другом случае 

государственной символикой обеспечивается официальный характер проводи-

мых мероприятий. Элементы изображений государственных символов включе-

ны и в ведомственную символику, демонстрируя, таким образом, единство гос-

ударственной политики в сфере геральдического обеспечения [3]. 

В любом случае нельзя недооценивать роль государственной символики в 

работе с личным составом. Недостаточная степень ответственности в примене-

нии государственных символов ведёт к возникновению различных казусов. По-



359 
 

этому руководителям крайне важно обеспечить правомерность в обращении с 

ними, назначая ответственных лиц при проведении каких-либо мероприятий. 

Подводя итог, можно отметить, что хотя потенциал применения государ-

ственной символики в работе с личным составом органов внутренних дел весь-

ма широк, нормативное его обеспечение хоть и предоставляет значительную 

свободу в применении, однако как кажется, недостаточно детально регламенти-

рует данные процессы, что впоследствии ведёт к разночтениям на местах. По-

этому опора на значительный доктринальный материал по данной тематике 

считается весьма целесообразной для накопления организаторского опыта. 
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Органы внутренних дел Российской Федерации выполняют свои функции 

не только в обычных (повседневных) условиях, но и в особых условиях, кото-

рые могут возникнуть посредством чрезвычайной обстановки. Их деятельность 

направлена на обеспечение на территории обслуживания (в зоне ответственно-

сти) общественного порядка и общественной безопасности, противодействие 

преступности, защиты личности, общества и государства, его конституционно-

го строя и территориальную целостность от внутренних и внешних угроз. 

При определении понятия «особые условия» необходимо руководство-

ваться определенными факторами, такими как: объективные и субъективные. 

Широко используемые в теории и практике управления подразделениями 

ОВД России определенные факторы выступают в роли таких терминов, как 

«чрезвычайная ситуация», «чрезвычайные обстоятельства», «особые условия» 

которые характеризуются, с одной стороны, состоянием чрезвычайности обста-

новки, особенностями внешней среды их функционирования, а с другой — спе-

цифическими (особыми) условиями деятельности, готовности к действиям на 

территории обслуживания (в зоне ответственности), т. е. субъективными фак-

торами, что дает в совокупности целостное представление об универсальности 

понятия «особые условия». 

В большинстве регионах Российской Федерации органы и подразделения 

МВД России осуществляют свою деятельность преимущественно в обычных 
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(повседневных) или сложных условиях, основные задачи и функции выполняются 

в рамках своих штатных структур, однако, в некоторых регионах оперативная об-

становка преимущественно сложная, нередко и чрезвычайная, что приводит к вы-

полнению возникающих дополнительных задач, которые направленны на форми-

рование временных целевых структур и новых систем управления. 

Система особых условий в деятельности органов и подразделений 

ОВД России выражается в организации деятельности личного состава ОВД в 

чрезвычайной обстановке в периоды участия в ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного, биолого-социального или техногенного харак-

тера (ЧС), при решении поставленных задач в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств криминального, социально-политического или военного характера 

(ЧО), а также в условиях обеспечения правового режима контр террористиче-

ской операции (КТО), участия в организации и ее проведения, особого правово-

го режима чрезвычайного положения (ЧП), особого правового режима военного 

положения (ВП), ведения гражданской и территориальной обороны, обеспече-

ния мобилизационной готовности в предвоенное и военное время. 

Основными нормативными правовыми актами в области организации ра-

боты с личным составом органах внутренних дел в особых условиях 

на сегодняшний день являются: Федеральный закон от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; Феде-

ральный закон от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»; Приказ МВД России от 

1 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации»; Приказ 

МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Вопросы организации морально-

психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации». 

Организация деятельности ОВД России в особых условиях, в силу чрез-

вычайных обстоятельств, а также появление дополнительных задач и увеличе-

ние объема определенных функций требуют адекватных чрезвычайных мер. 

Чрезвычайная обстановка, создаваемая масштабными чрезвычайными об-

стоятельствами криминального, социально-политического или военного харак-

тера и чрезвычайными ситуациями природного, биолого-социального или тех-

ногенного характера, на территории обслуживания (в зоне ответственности) 

МВД России приводит к формированию определенных условий их деятельно-

сти, при выполнении оперативно-служебных задач. 

Масштабные чрезвычайные ситуации природного, биолого-социального 

или техногенного характера в основном являются последствиями стихийных 

бедствий (наводнения, землетрясения, пожары, ураганы, циклонические про-
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цессы и др.), эпидемии и эпизоотии, а также к ним относятся крупные аварии и 

катастрофы на промышленных, транспортных и инфраструктурных объектах. 

Данные чрезвычайные ситуаций приводят к формированию особых условий в 

деятельности органов и подразделений МВД России. При возникновении таких 

условий может быть введен не только режим чрезвычайной ситуации, но и осо-

бый правовой режим чрезвычайного положения. 

Обстановке, которая складывается на определенной территории в резуль-

тате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или уже повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные матери-

альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей можно дать 

определение «чрезвычайной ситуации». 

Чрезвычайное происшествие в свою очередь, выступает в роли неожи-

данного, непредвиденного события, которое повлекло за собой уничтожение 

либо повреждение материальных объектов, гибель людей или другие тяжкие 

последствия. 

В соответствии с ФЗ «О полиции», который закрепляет основные вопро-

сы организации и функционирования системы органов и подразделений 

МВД России, полиция обязана принимать при чрезвычайных ситуациях неот-

ложные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без при-

смотра, содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных 

служб; обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных ме-

роприятий во время эпидемий и эпизоотий. 

При организации работы с личным составом ОВД в особых условиях, в 

ходе наступления чрезвычайных ситуаций, органы и подразделения 

МВД России выполняют следующие функции: организацию деятельности раз-

личных подразделений и служб, руководство ими, координацию их работы, 

контроль за ее результатами. Это означает, что организация управления дея-

тельностью органов внутренних дел в данных условиях представляет собой 

процесс, в рамках которого принимаются различные управленческие решения, 

осуществляются работа по их исполнению и контроль за своевременностью и 

полнотой реализацией запланированных мер. 

Первый и наиважнейшим шагом для обеспечения готовности и эффек-

тивных действий ОВД в особых условиях создается оперативный штаб, кото-

рый возглавляется начальником полиции территориального органа 

МВД России при выполнении задач, отнесенных к компетенции территориаль-

ных органов МВД России. 

При этом, создаются специальные подразделения из личного состава ор-

ганов внутренних дел и внутренних войск (специальный сводный отряд), фор-

мируются специальные группы. 

Для успешного решения поставленных задач, которые возникают в осо-

бых условиях, могут привлекаться дополнительные силы и средства ближай-

ших территориальных органов МВД России, соединения и воинские части 

(подразделения) оперативного назначения и специальные моторизованные во-

инские части внутренних войск МВД России, части (подразделения) патрульно-

https://studopedia.ru/9_213037_federalniy-zakon-rf-o-politsii-obshchaya-harakteristika.html
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постовой службы полиции, отряды мобильные особого назначения, отряды 

специального назначения, специальные отряды быстрого реагирования. 

Также, создаются специальные пункты управления, которые способству-

ют повышению эффективных действий территориальных органов МВД России 

в особых условиях, определяется порядок их работы и разрабатывается особая 

схема связи, которая включает в себя расписание связи и условия ее осуществ-

ления, правила обмена информацией, расчеты технических средств связи. Кро-

ме того, организуется взаимодействие всех сил и средств. 

В отдельных случаях создается план специальной операции, который не-

обходим для эффективной нормализации оперативной обстановки в особых 

условиях. Специальная операция выступает в роли комплекса оперативных, 

разведывательных, режимных, войсковых или иных мероприятий и действий, 

осуществляемых органами внутренних дел, внутренними войсками (в зависи-

мости от обстановки) и другими взаимодействующими органами по единому 

замыслу под руководством руководителя оперативного штаба. Порядок подго-

товки и проведения специальной операции регламентируется специальными 

нормативными правовыми актами. 

Центральный аппарат МВД России, в свою очередь, выполняет задачи 

обеспечения правового режима чрезвычайного или военного положения, орга-

низации участия региональных и местных органов внутренних дел в проведе-

нии карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий, массовых бес-

порядков, проведении региональных и иных крупных операций и мероприятий, 

а также при иных чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях. 

На единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и на Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации возлагаются определённые задачи: обеспечение общественно-

го порядка и охраны материальных и культурных ценностей при чрезвычайных 

ситуациях. 

Постоянная готовность сил и средств органов внутренних дел к действи-

ям в особых условиях обеспечивается системой служебной подготовки, прове-

дением во всех направлениях учений и тренировок, установки источников по-

лучения дополнительной техники и материальных средств. 

Важнейшим шагом, влияющим на состояние готовности органов внут-

ренних дел к выполнению задач в особых условиях, является составление плана 

действий органов внутренних дел в особых условиях. Необходимость заблаго-

временной разработки таких планов обуславливается тем, что в чрезвычайной 

обстановке трудно своевременно и четко реагировать на ее осложнение без за-

ранее разработанных схем действий. Такие планы позволяют более точно опре-

делить план решений и действий, которые позволяют заранее скоординировать 

деятельность различных служб и подразделений, как органа внутренних дел, 

так и привлекаемых сил. 

 

  

https://studopedia.ru/view_bg.php?id=19
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В деятельности органов внутренних дел, где в основе отношений лежат 

должностная иерархия и субординация, каждый вид общения обладает достаточной 

спецификой и подчинен своим, выработанным практикой и традицией правилам 

этикета, ориентированного на честь и достоинство как высшую ценность. 

Этикет и такт сотрудника полиции — показатели его нравственной воспи-

танности и свидетельство общей культуры, важнейшее условие установления пра-

вильных взаимоотношений с людьми. Современный сотрудник ОВД по роду своей 

службы повседневно вторгается в сложные области человеческих взаимоотноше-

ний, а потому не может быть необъективным, грубым, недоброжелательным, нрав-

ственно невоспитанным человеком. Профессионально важное для него качество — 

умение выбирать нужный тон разговора с гражданами, вести себя корректно, с до-

стоинством, подобающим представителю власти [2]. 

Отличительная черта служебного этикета сотрудников полиции — его нор-

мативный характер, поскольку их общение регулируется уставами, приказами, 

наставлениями, инструкциями, кодексом, выполнение которых строго обязательно. 

В зависимости от занимаемой должности и специального звания между со-

трудниками ОВД складываются определенные отношения на основе общих прин-

ципов морали, права и уставных требований, в которых сливается воедино уваже-

ние к личности человека с уважением к его званию и должности, моральная ответ-

ственность начальника и подчиненного за соблюдение этических норм. 

Важной стороной профессиональной деятельности сотрудника ОВД яв-

ляется культура его устной и письменной речи. Эта культура проявляется в его 

умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли.  
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Культура речи обязывает сотрудника придерживаться следующих рече-

вых норм [5]:  

— ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;  

— грамотности, основанной на использовании общепринятых правил 

русского литературного языка; 

— содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

— логичности, предполагающей последовательность, непротиворечи-

вость и обоснованность изложения мыслей; 

— доказательности, включающей в себя достоверность и объективность 

информации; 

— лаконичности, отражающей краткость и понятность речи. 

Сотрудник должен всегда и всюду оказывать уважение, внимание стар-

шим по званию, возрасту или общественному положению. Так, если в служеб-

ное помещение входит старший по званию или должности, необходимо встать 

и приветствовать его в соответствии с требованиями устава. Садиться следует 

только после получения на это разрешения [4]. 

При посещении начальника представляется сотрудник в том случае, если 

начальник лично его не знает. Садиться можно только после получения при-

глашения сесть, от которого не следует отказываться. Первым разговор начина-

ет начальник.  

Если старший по возрасту, званию или общественному положению собе-

седник стоит, надо встать. Если старший из беседующих встает, младший тоже 

должен встать. Если подчиненный, придя в кабинет к начальнику, не должен 

садиться, начальник встречает его и ведет разговор стоя. В случае необходимо-

сти выйти из помещения надо выбрать удобный момент, встать и попросить у 

старшего на это разрешение. 

Согласно этикету и в порядке уважения к начальнику или старшему по 

званию следует уступить ему дорогу, пропустить вперед в коридоре или на 

улице и т.д. Если при встрече нельзя свободно разойтись, то подчиненный обя-

зан уступить дорогу и, отдавая честь, пропустить начальника. При необходимо-

сти пройти мимо начальника или обогнать его нужно попросить разрешение. 

Когда сотрудник входит вместе с начальником в помещение, сотрудник должен 

пропустить его, открыв и придержав дверь. 

 Образцом и примером для подчинённых является руководитель отдела 

внутренних дел. От него зависит атмосфера и отношения в коллективе. Он рас-

пределяет нагрузку, оценивает работу, гасит конфликты, пресекает слухи. Ру-

ководитель помогает решить бытовые проблемы сотрудников, принимает ре-

шения об их поощрении. 

Достойный внешний вид сотрудника ОВД — залог его авторитета среди 

населения, важный признак его культуры и воспитанности [3]. Служебный эти-

кет осуждает ношение смешанной формы одежды и неофициальных знаков, 

самодельное усовершенствование формы, держание рук в карманах. Перчатки, 

обувь, кашне, носки должны строго соответствовать цветовой гамме формы. 

Особое внимание уделяется правильному положению одетого головного убора. 
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Заботиться о своем внешнем виде сотруднику приходится и при ношении граж-

данской одежды. Сотруднику как представителю государственных органов не-

прилично являться на службу в водолазке, потертых джинсах, заношенном сви-

тере и в кроссовках. 

Этикетные требования к внешнему виду и форме одежды сотрудников 

ОВД определяются Приказом МВД России от 17 ноября 2020 г. № 777 

«Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных зна-

ков отличия»[1]. 

Жизнь сотрудника полиции, к счастью, не ограничивается только слу-

жебной деятельностью и рамками служебного коллектива. Служебные успехи 

сотрудника, его карьера, авторитет, физическое и моральное состояние во мно-

гом зависят от того, как он проводит свободное время, как отдыхает, занимает-

ся самообразованием, как строит свои взаимоотношения с соседями и т.д. Не-

служебная жизнь сотрудника полиции регламентируется правилами общеграж-

данского этикета, соблюдение которых обеспечивает сотруднику и окружаю-

щим его людям комфортные условия общения. 

Правила общегражданского и служебного этикетов достаточно просты, 

не требуют заучивания, им не надо слепо следовать. Они базируются на извест-

ных моральных принципах гуманизма, справедливости, коллективизма, созна-

тельности, а также на «золотом правиле» нравственности: «Не позволяй себе 

того, что считаешь непозволительным для других» [6]. 

Этикет побуждает сотрудника быть примером для других, дорожить сво-

ей честью, служебным и личным достоинством. 

Подводя итог, следует отметить, что современная этика представляет со-

бой научную теорию о морали и определяет её место в системе общественных 

отношений, анализирует её внешнюю и внутреннюю структуру, изучает проис-

хождение и историческое развитие нравственности. Также этика тесно взаимо-

связана с этикетом, эти две науки взаимозависимые и взаимодополняющие друг 

друга. Этикет — это свод правил, которые необходимо соблюдать в обществе, а 

также способность вести себя надлежащим образом при определенных обстоя-

тельствах.  

В современном мире служебная этика и этикет являются одним из наибо-

лее важнейших постулатов, как в правоохранительной деятельности, так и ор-

ганов государственной власти, так как правоохранительные органы, осуществ-

ляя свои функции по обеспечению законности и правопорядка, должны при-

держиваться норм профессиональной этики и этикета.  

Таким образом, в основе служебного этикета сотрудников ОВД три состав-

ляющие — моральные качества, внешняя эстетика и соблюдение законности. Со-

трудник ОВД, выполняющий правила каждой из трёх — профессионал высокого 

уровня и культуры, для которого слова «честь и достоинство» наполнены гордо-

стью и уважением к своей работе, к своей стране, к своим согражданам. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема профессио-

нальной деформации личности сотрудника органов внутренних дел. Автором 
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системе органов внутренних дел. 
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Проблема профессиональной деформации личности является одной из 

проблем, характерных для сотрудников органов внутренних дел, так как служба 

в ОВД характеризуется высоким уровнем морально-психологической и физиче-

ской нагрузки на личность каждого сотрудника. 

Профессиональная деформация — это процесс и результат негативных 

изменений личности сотрудника, его профессиональных навыков под воздей-

ствием внешних факторов, которые приводят к неадекватному поведению и 

утрате профессиональной компетенции [4, с. 48]. Она проявляется в различных 

сферах: профессионально-нравственной, профессионально-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, и, как производное, в сфере профессиональных дей-

ствий [7, с. 322]. 

В профессионально-нравственной сфере деформация проявляется как 

утеря представления о гражданском и нравственном смысле профессиональной 

деятельности, отчуждение человека от профессии, что в конечном итоге может 

привести к нарушению профессионально-нравственных норм и законности. 

В профессионально-интеллектуальной сфере деформация проявляется в 

утере желания, а далее — способности принимать и реализовывать самостоя-

тельные профессиональные решения и самостоятельно учиться, шаблонности 

мышления, постепенной утере профессиональных знаний, умений и навыков. 
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В сфере эмоционально-волевой деформация проявляется в разбалансиро-

ванности и огрублении эмоционально-волевой сферы, появлении длительных 

депрессивных состояний, «накоплении усталости», росте внутренней и внеш-

ней конфликтности, агрессивности, ослаблении волевых качеств, утери способ-

ности к самоконтролю и саморегуляции. 

Проявления деформации в сфере профессиональных действий — это, как 

правило, «избегание деятельности», стремление к мелочный регламентации 

своих действий со стороны руководства; уход от ответственности за поручен-

ное дело; сужение и примитивизация личных профессиональных умений и 

навыков, формирование профессиональных стереотипов, нередко неадекватных 

самой деятельности; стремление подменить реальную деятельности псевдодея-

тельностью, правовой нигилизм, «обвинительный уклон», стремление к «сило-

вым» методам решения профессиональных задач; стереотип закрытости, 

«сверхсекретность», подозрительность, использование служебной деятельности 

или служебного положения в личных целях. [7, с. 323] 

В науке и литературе различают четыре уровня профессиональной де-

формации: обще-профессиональный, специальный профессиональный, профес-

сионально-типологический, индивидуализированный. 

Общепрофессиональные деформации наблюдаются в большинстве случа-

ев у работников со стажем. При этом степень их выраженности различна. Де-

формации делают работников узнаваемыми, похожими. Например, у работни-

ков правоохранительных органов — синдром «асоциальной перцепции» (каж-

дый гражданин воспринимается как потенциальный нарушитель). 

Специальные профессиональные деформации возникают при определен-

ной специализации. Каждая специальность в рамках любой профессии имеет 

свой качественный и количественный состав деформаций. Например, у следо-

вателя — правовая подозрительность, у оперативного работника — актуальная 

агрессивность. 

Профессионально-типологические деформации обусловлены наложением 

индивидуально-психологических особенностей личности (темперамента, спо-

собностей, характера) на психологическую структуру деятельности. В резуль-

тате складываются такие профессионально и личностно обусловленные ком-

плексы, как:  

— деформации профессиональной направленности личности: искажение 

мотивации деятельности («сдвиг мотива на цель»), перестройка ценностных 

ориентаций, пессимизм, скептическое отношение к новичкам и нововведениям; 

— деформации, развивающиеся на основе организаторских, коммуника-

тивных, интеллектуальных и др. способностей: комплекс превосходства, гипер-

трофированный уровень притязаний, завышенная самооценка, психологическая 

герметизация, нарциссизм;  

— деформации, обусловленные чертами характера: ролевая экспансия, 

властолюбие, «должностная интервенция», доминантность, индифферентность. 

[5, с. 58] 

Индивидуализированные деформации обусловлены особенностями ра-

ботников различных профессий. Чрезмерное развитие отдельных профессио-
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нально важных качеств (в результате многолетней профессиональной деятель-

ности, психологического сращивания личности и профессии) приводит к воз-

никновению таких «сверхкачеств» как сверхответственность, гиперактивность, 

трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм и пр. Следствием всех этих 

деформаций являются: психологическая напряженность, конфликты, кризисы; 

снижение продуктивности профессиональной деятельности личности; неудо-

влетворенность жизнью и социальным окружением. С увеличением стажа рабо-

ты начинает сказываться синдром «эмоционального выгорания», что приводит 

к появлению эмоционального истощения, усталости и тревожности. Происхо-

дит деформация эмоциональной сферы личности. 

С профессиональной деформацией, и вследствие этого, эмоциональным 

выгоранием сталкиваются большинство сотрудников ОВД. 

Считается, что профессиональной деформации подвержены работники 

практически всех подразделений ОВД: уголовный розыск, следствие, дознание 

и др. Регулярно сталкиваясь с преступным миром, с различного рода правона-

рушениями и преступлениями сотрудник полиции должен всегда оставаться 

человеком, верным принципам общечеловеческой морали. Но это не всегда 

удается. Рано или поздно он привыкает к особенностям работы, становится по-

рой индифферентным, или, наоборот, у него вырабатывается нетерпимость, 

раздражительность, неоправданная жестокость. Профессиональные качества 

как бы деформируется, как и сама личность сотрудника. 

Результаты ряда исследований показали, что временной границей, за ко-

торой может начаться активная профессиональная деформация и в пределах ко-

торой решается вопрос о дальнейшей службе сотрудника в органах внутренних 

дел, являются 3 и 4-ый годы службы. 

По данным других исследований, профессиональная деформация может 

получить активное развитие после 7-10 лет службы.  

Профилактика профессиональной деформации представляет собой комплекс 

предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности раз-

вития предпосылок и проявлений профессиональной деформации. [3, с. 9] 

Профилактика профессиональной деформации сотрудников ОВД должна 

решать следующие основные задачи:  

1. сформировать благоприятный морально-психологический климат в 

служебных коллективах подразделений органов внутренних дел;  

2. сформировать устойчивость сотрудников в моральной и нравственной 

сфере, деловую направленность и культуру в работе [6, с. 55]; 

3. сформировать у сотрудника уважение, принятие и четкое следование 

Кодексу этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов. 

В науке существует множество методов профилактики профессиональной 

деформации личности сотрудника ОВД. Значительную роль играет предупрежде-

ние профессиональной деформации на стадии обучения в университете. Тщатель-

ное планирование своей деятельности, правильное чередование труда и отдыха — 

ключевые предпосылки предупреждения профессиональной деформации.  
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Психологическое направление профилактики профдеформации личности 

сотрудника ОВД предусматривает проведение: 

— просветительно-разъяснительных лекций и бесед о вероятности, сущ-

ности и последствиях профессиональной деформации; 

— индивидуального консультирования, психологической поддержки; 

— сеансов регуляции и саморегуляции общего психического состояния и 

поведения; 

— психологического стимулирования к личностному и профессиональ-

ному развитию с определением близкой, средней и отдаленной перспектив. 

Таким образом, профессиональная деформация представляет собой ре-

зультат искажения профессиональных и личностных качеств сотрудника органа 

внутренних дел под влиянием отрицательных факторов деятельности и окру-

жающей среды. Каждый уровень профессиональной деформации свидетель-

ствует об определенных искажениях личности. При отсутствии у сотрудника 

органов внутренних дел достаточного уровня психологической и нравственной 

устойчивости часто наблюдается развитие его профессиональной деформации в 

различных сферах. Представляется необходимым начинать работу по преду-

преждению профессиональной деформации сотрудников на самых ранних эта-

пах его служебной деятельности. 
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Логичным с точки зрения определения всех исходных данных и направ-

лений для совершенствования отбора граждан для службы в ОВД выступает 

изучение опыта зарубежных стран по приему в органы правопорядка, в том 

числе в полицию. Это обусловлено, с одной стороны, аналогичными России 

причинами, а именно: текучесть кадров, повышение требований к условиям 

прохождения службы, формирование кадрового резерва и т.д., а с другой сто-

роны, криминогенными вызовами, угрозами безопасности и др. 

Направленность служебной полиции в зарубежных странах носит ком-

плексный характер, что отражается и на процессе поступления на службу. 

В этой связи актуальным является выявление и изучение форм, средств и мето-

дов, которые используются в рамках отбора на службу в полицию в зарубеж-

ных странах. В свою очередь нами были исследованы условия и содержание 

отбора на службу в тех странах, чей опыт может быть использован в Россий-

ской Федерации, а сама численность полиции и населения соответствует отече-

ственным показателям. По этой причине были выбраны такие страны, как 

США, Великобритания, Германия и Франция. Данные страны по уровню пре-

ступности, социально-экономическому состоянию находятся на лидирующих 

местах. 

Так, в США основой отбора на службу в подразделения полиции высту-

пает рекрутирование. Рекрутирование является первоначальным этапом по-

ступления на службу в американскую полицию. Рекрутирование, согласно по-

зиции ряда авторов, выступает процессом привлечения кандидатов, подходя-
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щих под соответствующие требования на должности в военизированные и пра-

воохранительные органы для прохождения службы. При этом в США вопроса-

ми рекрутирования, в том числе в органы полиции, занимаются специализиро-

ванные организации, которые: 

— осуществляют поиск, предварительное изучение личности и представ-

ляемых документов; 

— профессиональный отбор подходящих кандидатов; 

— создание фонда рекрутированных для оперативного распределения по 

вакантным должностям. 

В рамках проведения отбора на службу в полицию США граждан дей-

ствует принцип «равной доступности», который реализовывается с 1789 года и 

предусматривает отсутствие ограничений по происхождению, национальности, 

цвету кожи, вере, расе и др., для поступления на службу. Все это позволяло 

обеспечивать трудоустройство в полицию различных категорий населения и 

формирование кадрового резерва. Принцип «равной доступности» обозначен в 

американском законодательстве: «Акт о гражданских правах» 1964 г., «Акт о 

реабилитации» 1973 г., «Акт о нетрудоспособных американцах» 1992г. и др. 

[1]. 

Практически при каждом полицейском департаменте имеются молодеж-

ные отряды содействия полиции, состоят они из 10-30 добровольцев в возрасте 

12-17 лет. Эти отряды оказывают посильную помощь в правоохранительной де-

ятельности: участвуют в организации общественного порядка во время прове-

дения массовых мероприятий, помогают дежурному по департаменту и т.д. [2]. 

Интересен опыт Великобритании по отбору и приему на службу в под-

разделения полиции. Основой проводимой работы выступает организация и 

проведение конкурса на замещение большинства полицейских должностей. Для 

этого в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах 

полицейского ведомства объявлялся конкурс на замещение таких должностей с 

указанием требований, которые к ним предъявляются. В случае наличия соот-

ветствующего желания кандидат на службу в полицию Великобритании подает 

заявление начальнику территориального полицейского участка. Предоставлен-

ные документы рассматриваются руководителем подразделения и гражданину 

направляется ответ, в котором дается разрешение на участие в конкурсе по за-

мещению должности или отказ в допуске, а также перечисляется перечень 

вступительных испытаний [3]. 

Существенным условием для приема на службу в полицию Великобрита-

нии является лояльность кандидата на службу к существующему конституци-

онно-политическому строю. Немаловажным является и возраст кандидата — от 

18 лет 6 месяцев и до 30 лет. Считается, что в данном возрасте сотрудники 

наиболее обучаемы, ответственны и не склонны к перемене профессии [4]. 

Иными словами, прием на службу граждан в Великобритании напрямую 

связан с реализацией конкурсной системы, когда каждый может обратиться с 

заявлением на поступление. При этом, мотивация приема или отказа в приеме 

на службу должна быть не только детализирована, но и открыта для заявителя 

(кандидата). В этой связи доступность граждан для поступления на службу до-
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статочно расширена и снижает коррупционные и «родственные» связи для кан-

дидатов на службу в полицию Великобритании. 

В ФРГ порядок замещения должностей в органах внутренних дел по кон-

курсу имеет глубокие исторические корни. Существенной особенностью служ-

бы в полиции Германии является тот факт, что сотрудники полиции по своему 

правовому статусу не отличаются от государственных служащих иных категорий, 

и соответственно, требования, предъявляемые к ним, идентичны требованиям для 

замещения должностей иных категорий государственных служащих ФРГ [5]. 

Поступление на службу в немецкую полицию связано с достаточно широ-

ким кругом желающих, что обусловлено высоким уровнем финансового доволь-

ствия, социальными гарантиями, пользующимся уважением среди населения, низ-

кой преступностью и соответственно низкими угрозами жизни и здоровью граж-

дан и др. При этом, также как и в Великобритании, развита конкурсная система 

поступления на большинство служб. Следует также отметить, что полиция обес-

печивает и выполнение ряда разведывательных функций, отбор на которые связан 

в первую очередь с закрытым проведением мероприятий по поиску и утвержде-

нию кандидата. 

Франция также входит в число тех государств, где конкурсные начала за-

мещения должностей государственной службы используются при комплектова-

нии национальной полиции и жандармерии. Профессиональный отбор на службу 

во французскую полицию имеет строгую правовую регламентацию и сложную 

многоступенчатую структуру, включающую несколько конкурсных стадий [6]. 

Равный доступ к участию в конкурсе на замещение должности полицей-

ского во Франции также обеспечивается высокой информированностью. 

Например, любой гражданин может скачать в электронном виде анкету с сайта 

МВД Франции, распечатать ее и заранее заполнить, посмотреть абсолютно все 

требования, предъявляемые к кандидатам, и методы их проверки [7]. 

Национальная полиция Франции представляет собой правоохранитель-

ный орган исполнительной власти Французской Республики, в обязанности ко-

торого входит охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности. В отличие от многих других категорий госслужащих сотрудни-

кам национальной полиции Франции присваиваются специальные звания и де-

легируются широкие государственно-властные полномочия. 

Руководство Франции в качестве главной цели кадровой политики в сфе-

ре внутренних дел ставит формирование высококвалифицированного кадрового 

состава, что обеспечивается путем жесткого профессионального отбора в поли-

цейские и жандармские органы, активной идеологической и профессионально-

личностной подготовкой, обеспечением достойного денежного содержания и 

иных социально-экономических гарантий для полицейских и военнослужащих 

жандармерии, создания прозрачной и предсказуемой системы кадрового роста 

достойных и высококомпетентных сотрудников и систематической ротации ру-

ководителей [8]. 

Другими словами, французская система отбора и поступления на службу 

обеспечивается через призму идеологической социализации, приверженности 

конституционно-политическому строю, отсутствию значительных правонару-
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шений. Также полиция комплектуется существенным образом и военнослужа-

щими, которые набираются из числа граждан Франции и иностранных граждан 

после проведения необходимых проверок. В приоритете конкурсная открытая 

процедура выбора и отбора кандидатов на службу в полицию Франции. 

Подводя итог изложенному выше, следует указать, что зарубежный опыт 

в области отбора кандидатов на службу в полицию можно, несомненно, исполь-

зовать в рамках совершенствования кадрового обеспечения поступления на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации, безусловно, с учетом 

политических, правовых, культурных традиций, а также экономических воз-

можностей Российской Федерации. 
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Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федера-

ции — это важная составляющая федеральной государственной службы, кото-

рая нацелена на выполнение задач по обеспечению безопасности личности, 

предупреждению и пресечению преступлений и административных правона-

рушений, охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности, защите прав и свобод человека и гражданина. Качество выполнения 

сотрудниками органов внутренних дел своих должностных обязанностей среди 

прочих факторов зависит от четкости и ясности нормативного правового регу-

лирования условий прохождения службы в органах внутренних дел. Таким об-

разом, следует констатировать, что актуальность рассматриваемых вопросов 

не вызывает сомнений. 

Наряду с таким широким пониманием «государственной службы», суще-

ствовало также толкование «государственной службы» в более узком смысле. 

Таким образом, государственная служба — это не просто выполнение непроиз-

водительных функций в государственной организации, а лишь деятельность тех 

людей, которые входили в состав аппарата государственных предприятий и 

учреждений. В отношении государственного управления под государственной 

службой понималась административно-управленческая деятельность государ-

ственных органов, то есть тех работников, которые непосредственно участвуют 
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в какой-либо форме процесса реализации функций исполнительно — распоря-

дительного (государственно-управленческого) характера. 

Среди ученых правоведов анализу вопросов, посвященных условиям про-

хождения сотрудниками органов внутренних дел государственной службы, 

уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет говорить о достаточной 

изученности обозначенной проблематики [3; 4; 5; 6; 7]. 

Система государственной службы Российской Федерации включает 

в себя: государственную гражданскую службу; военную службу 

и государственную службу иных видов. Служба в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации относится к государственной службе иных видов 

и является федеральной государственной службой, правовое регулирование 

и организация которой находятся в ведении Российской Федерации [1, ст. 71]. 

Основными нормативными правовыми актами в области государственной 

службы в органах внутренних дел на сегодняшний день являются: Федераль-

ный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Федераль-

ный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон 

от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»; Приказ МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении 

Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации». 

Государственная служба в органах внутренних дел отражает факторы 

общественного разделения труда общества, что представляет собой обозначе-

ние характера рода деятельности граждан, это значение является социальным.  

Службу в органах внутренних дел можно разделить на разные структуры, 

что является немаловажным фактом, т.е. разделение идет на кадровую, юриди-

ческую, финансовую, тыловую и иные подразделения органов внутренних дел, 

что заключается в различном роде деятельности, которая отличается своими за-

дачами и спецификой, например ППСП (патрульно-постовая служба полиции), 

наружная и другая. 

Служба в органах внутренних дел носит публичный характер и проявля-

ется через государственные и иные механизмы, которые в свое время являются 

устойчивыми. 

В целом, государственная служба в органах внутренних дел является од-

ним из направлений деятельности государства и формирования ядра професси-

ональных кадров. Ее назначение включает в себя выполнение государственных 

задач по защите прав и свобод граждан и осуществление функций, обеспечива-

ющих верховенство закона. 

Одной из главных обязанностей государства являются охрана и защита 

прав и свобод человека и гражданина, что закреплено в Конституции Россий-
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ской Федерации. Соблюдение данного нормативного акта должно обеспечи-

ваться благодаря государству и правоохранительным органам. 

Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федера-

ции является государственной службой иных видов, которая в свою очередь 

обуславливает общие принципы построения и функционирования системы гос-

ударственной службы. 

Принципам деятельности полиции посвящена глава 2 Федерального закона 

«О полиции». В ней перечислены следующие принципы деятельности полиции: 

1. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 

2. Законность (подразумевает собой строгое соблюдение норм законов) 

3. Беспристрастность (является немаловажным принципом, который от-

ражается в отношении к другим религиям, полу, языку и др., что исключает 

предвзятость к другим лицам). 

4. Открытость и публичность (вся деятельность государственной службы 

является открытой для всего общества). 

5. Общественное доверие и поддержка граждан (все действия, принимае-

мые сотрудниками должны быть обоснованными, не нарушая прав и свобод 

граждан и человека в целом). 

6. Взаимодействие и сотрудничество (вся деятельность полиции осу-

ществляется на взаимодействии с другими органами власти). 

7. Использование достижений науки и техники, современных технологий 

и информационных систем (важный аспект современной России, так как необ-

ходимо использование новой техники и науки в рамках своей деятельности). 

Полиция в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, применяет электронные формы приема и регистрации документов, уве-

домления о ходе предоставления государственных услуг, взаимодействия с 

другими правоохранительными органами, государственными и муниципальны-

ми органами, общественными объединениями и организациями. 

Основными принципами построения и функционирования системы госу-

дарственной службы являются: 

— федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации; 

— законность, это означает, что государственная служба должна осу-

ществляться только на законных основаниях и никак иначе, подкрепляться за 

счет этого нормативно-правовыми актами; 

— приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

— равный доступ граждан к государственной службе, но только при 

условии выполнения всех требований; 

— единство правовых и организационных основ государственной служ-

бы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к органи-

зации государственной службы; 
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— взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы обес-

печивает высокий уровень выполнения государственных обязанностей; 

— открытость государственной службы и ее доступность общественному 

контролю, объективное информирование общества о деятельности государ-

ственных служащих;  

— профессионализм и компетентность государственных служащих явля-

ется главной составляющей эффективности осуществления государственной 

службы; 

— защита государственных служащих от неправомерного вмешательства 

в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов 

и должностных лиц, так и физических и юридических лиц [2, ст. 3]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 

— анализ вопросов, посвященных правовым и организационным основам 

прохождения государственной службы в органах внутренних дел, имеет суще-

ственное значение с точки зрения систематизации административно-правовых 

знаний в данной области;  

— одним из важнейших элементов системы нормативного правового ре-

гулирования деятельности органов внутренних дел является институт государ-

ственной службы в органах внутренних, который во многом определяет эффек-

тивность реализации государством правоохранительной функции; 

— исследование нормативной правовой базы и правоприменительной 

практики в рассматриваемой сфере выступает одним из необходимых условий 

дальнейшего повышения качества выполнения сотрудниками органов внутрен-

них дел своих должностных обязанностей. 
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Аннотация. Аттестация является универсальным средством обеспечения, 

формирования, совершенствования и развития кадровой политики в 
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которых осознание из будущей трудовой деятельности соотносится с обяза-

тельным прохождением аттестации, от результатов которых зависит дальней-

шая служба в органах внутренних дел.  
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Аттестация в общепринятом понимании — это подтверждение квалифи-

кации, уровня знаний и умений человека; отзыв, заключающий в себе изложе-

ние фактов и их оценку, характеристика. Схожее значение имеет и аттестация 

сотрудников органов внутренних дел. 

В настоящее время законодательством не предусмотрено определение ат-

тестации, ее задач, функций, принципов, за исключением установленной в нор-

мах ст. 33 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» цели проведения аттеста-

ции, а именно: определения соответствия сотрудника замещаемой должности в 

органах внутренних дел. 

Аттестация в органах внутренних дел является обязательной для каждого 

сотрудника, срок проведения которой в плановом порядке составляет один раз 

в четыре года. 

Согласно установленной законодателем цели аттестации можно сформу-

лировать такое определение данного термина: плановое или внеочередное 

определение профессиональной пригодности или соответствия занимаемой 

должности сотрудников, в том числе при передвижении их по службе, на осно-

вании комплексной проверки материалов, содержащих оценку результатов опе-
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ративно-служебной и профессиональной деятельности сотрудника, и сопостав-

лении их с требованиями, установленными в законодательстве, предъявляемых 

в качестве основных для прохождения дальнейшей службы в органах внутрен-

них дел. 

В теории можно найти расширенное толковании цели аттестации.  

Первое, что аттестация сотрудников органов внутренних дел проводится 

в целях определения его соответствия занимаемой должности, что соотносится 

с буквальным толкованием норм «ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342 «О службе в 

ОВД РФ». 

Второе, что аттестация способствует совершенствованию системы под-

бора кадров на вышестоящие должности, а также расстановке действующих со-

трудников в соответствии с имеющимся у них уровнем профессиональной под-

готовки, умениями, навыками.  

Кадровая цель аттестации реализуется путем решения следующих задач: 

— установление соответствия аттестуемого сотрудника замещаемой им 

должности с учетом возрастающих требований к его личным, профессиональ-

ным и морально-нравственным качествам; 

— поддержание стабильности при выполнении сотрудниками служебных 

обязанностей, своевременная корректировка должностных обязанностей; 

— использование каждого сотрудника в соответствии с его специально-

стью, квалификацией, личными и деловыми качествами; 

— определение необходимости повышения квалификации, профессио-

нальной подготовки или переподготовки сотрудника; 

— выявление перспектив применения потенциальных способностей и 

возможностей сотрудников; 

— выявление среди аттестуемых не соответствующих предъявляемым к 

замещаемой должности требованиям; 

— оказание помощи в профессиональном росте сотрудника; 

— формирование резерва кадров на вышестоящие должности; 

— выявление пробелов аттестационного процесса и внесение предложе-

ний по их устранению. 

Третья цель — административная, которая состоит в следующем: 

— вынесение объективного и обоснованного решения по итогам аттеста-

ционного производства; 

— реализация принятого по итогам аттестации решения; 

— контроль за претворением в жизнь принятого по итогам аттестации 

решения. 

И наконец, еще одна важная цель аттестации — мотивационная, которая 

направлена на: 

— развитие творческого потенциала сотрудников; 

— предупреждение дисциплинарных и коррупционных правонарушений 

среди сотрудников; 

— формирование и поддержание позитивного морально-

психологического климата в коллективе; 
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— стимулирование роста профессиональной компетентности сотрудника 

и повышение результатов его служебной деятельности. 

Мотивационная цель аттестации состоит в формировании у сотрудников 

органов внутренних дел мотивации на долгосрочное и успешное прохождение 

службы. Чтобы достичь мотивационной цели аттестации, необходима объектив-

ность при оценке сотрудника независимо от его должности, звания. Оценивать со-

трудника необходимо только на основе его личных, профессиональных и мораль-

но-нравственных качеств, а также результатов его служебной деятельности. 

В отношении процедуры аттестации сотрудников органов внутренних дел 

в теории выделяют следующие функции: 

1) оценочная — оценка личных, профессиональных и моральных качеств 

сотрудника и результатов его служебной деятельности; 

2) воспитательная — служит для коррекции поведения сотрудников в 

случае ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей. При объек-

тивном проведении аттестация позволяет оказывать воспитательное воздей-

ствие на весь личный состав. Целью воспитательного воздействия является не-

допущение нарушений дисциплины и законности среди личного состава; 

3) организационная — связана с организацией и проведением процедуры 

аттестации сотрудников органов внутренних дел; 

4) стимулирующая — служит для оценки служебной деятельности со-

трудников и состоит в применении соответственно мер поощрительного или 

дисциплинарного воздействия. С помощью аттестации у сотрудников формиру-

ется желание улучшать результаты своей служебной деятельности; 

5) информационная функция — связана с информированием сотрудника 

об оценке результатов его деятельности, выявлением недостатков или достиже-

ний в его профессионально-служебной деятельности. 

Правильная организация аттестации сотрудников ОВД позволит исклю-

чить допущение к службе профессионально неподготовленных сотрудников ор-

ганов внутренних дел, поэтому только тщательная проверка всех составляющих 

позволит обеспечить формирование квалифицированного кадрового состава 

МВД России, от эффективной реализации деятельности которых зависит обще-

ственное доверие граждан к государственной власти. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что аттеста-

ция является универсальным средством обеспечения, формирования, совершен-

ствования и развития кадровой политики в МВД России, а также средством 

воздействия на мотивацию сотрудников, для которых осознание из будущей 

трудовой деятельности соотносится с обязательным прохождением аттестации, 

от результатов которых зависит дальнейшая служба в органах внутренних дел.  
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ностных обязанностей сотрудник должен быть патриотом своего государства, 

неразделимо ощущать себя частью российского народа и с чувством образцово-

го выполнения долга нести правоохранительную службу. 
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Содержание понятия «патриотизма» в различные эпохи становления и 

развития российской государственности изменялось под воздействием времени, 

общественно-политической ситуации в стране, новых ориентиров внутренней и 

внешней политики. 

Сегодня чувство патриотизма выражается в любви к Родине, особом эмо-

циональном сопереживании происходящим процессам в обществе. Все это со-

ставляет личностный уровень патриотизма, когда гражданин может любить Ро-

дину, но не отождествлять себя с имеющимся политическим режимом, лично-

стями руководителей органов государственной власти. Общественный уровень 

патриотизма выражается в желании видеть свое государство в качестве лидера 

на мировой арене, личном сопереживании деятельности руководства страны по 

укреплению ее независимости и авторитета. Вместе с тем, понимание патрио-

тизма у каждого человека свое: кто-то любовь к Родине отделяет от отношения 

к государству, другие просто не разделяют эти категории. 

Рассмотрим точки зрения современных исследователей по этим пробле-

мам. Так, например, А.С. Петелин и С.В. Исаева рассматривают патриотизм как 

социально-нравственную ценность, и предлагают переосмыслить его содержа-

ние в новых социально-экономических условиях [1]. М.А. Абдулаева под пат-

риотическим воспитанием подразумевает многоплановую, систематическую, 

целенаправленную и скоординированную деятельность государственных орга-
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нов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших консти-

туционных обязанностей по защите интересов Родины [2]. 

Для И.И. Бурлаковой организация патриотического воспитания — это 

сложная управляемая система, предназначенная для выполнения функций по 

формированию гражданственности, патриотизма и готовности к достойному 

служению Отечеству российскими гражданами [3]. Е.А. Крюкова и 

В.И. Лаптун, в свою очередь, считают, что патриотическое воспитание выража-

ется, прежде всего, через воздействие на личность с целью развития патриоти-

ческих чувств или качеств [4]. 

Анализ этих и других исследований по проблемам патриотического вос-

питания позволяет рассматривать патриотизм как моральный принцип и инте-

гративное нравственное качество, имеющее сложное содержание. Представля-

ется оправданной в этом плане позиция Г.М. Бирженюк, которая выделяет сле-

дующие приоритетные духовно-нравственные ценности: гражданственность; 

приоритет общественно-государственных интересов над личными; лояльность 

к основам государственного и общественного строя, существующей политиче-

ской системе; патриотизм и преданность своему Отечеству; преемственность, 

сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов; самоотверженность и способность к пре-

одолению трудностей и лишений; гуманизм и нравственность, чувство соб-

ственного достоинства; социальную активность, ответственность, нетерпимость 

к нарушениям норм морали и права [5]. 

В понятии «патриотизм» принято выделять следующие структурные ком-

поненты: эмоциональный, интеллектуальный, деятельностный; потребностно-

мотивационный и волевой. Как правило, с патриотическим воспитанием чело-

век сталкивается еще в школьные годы, когда деятельность педагогического 

персонала связана с формированием духовно-нравственных ценностей детей. 

Своевременное и эффективное нравственное и патриотическое воспитание по-

могает вырастить поколение людей, небезразличных к истории родной страны, 

ее культуре, традициям и идеалам. Только благодаря системной целенаправ-

ленной работе в дошкольных организациях, а затем в школе и в вузе, возможно 

формирование правильного, гражданского отношения к своей Родине, терпи-

мости друг к другу, любви и уважению к своим родным и близким. 

Современный уровень патриотизма многие современные специалисты 

определяют, как недостаточный. К сожалению, значительная часть современ-

ной молодежи в целом не имеет четкого представления о важности быть патри-

отом своей страны и любить Родину. Патриотическое воспитание во многом 

утратило свое значение по сравнению с уровнем воспитания людей, родивших-

ся в советский период отечественной истории. Но при этом очевидно, что 

именно современное гражданско-патриотическое воспитание сегодня должно 

являться базовой составляющей патриотического воспитания граждан. Как по-

казывает исторический опыт России, уровень патриотизма резко идет вверх не 

в мирное время, а в преддверии и в ходе военных испытаний. В связи с этим 
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праздник День Победы — 9 мая принято считать одной из самых памятных дат 

истории, празднование которой основывается на любви к своему Отечеству. 

Необходимо отметить, что сегодня на государственном уровне многое 

делается для организации патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации путем утверждения государственных программ и профильных пла-

нов, проведения федеральных и региональных мероприятий. Отметим основ-

ные нормативные документы в этой сфере деятельности. 

 Так, мероприятия патриотического воспитания были отражены в Кон-

цепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, направ-

ленной на реализацию положений государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг» [6]. В Кон-

цепции определялось, что патриотическое воспитание должно быть плановым, 

системным и постоянным, при этом являться приоритетным направлением в 

государственной политике в области воспитания. 

Сегодня значимость патриотического воспитания отмечена в Указе Пре-

зидента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». В этом документе в 

качестве одного из направлений государственной национальной политики, 

определяется формирование у детей и молодежи патриотизма, чувства гордости 

за историю России, указывается и задача поддержки общественных инициатив, 

направленных на патриотическое воспитание [7]. Необходимость патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи также отражена и в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8]. 

Отметим также, что в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 г., предусматривается производство кинематогра-

фических, документальных и художественных фильмов, целью которых явля-

ется формирование гражданско-патриотического развития молодого поколения 

[9]. 

В системе МВД России основным нормативным документом по органи-

зации воспитания сотрудников является приказ МВД России от 25 декабря 

2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации». В приказе 

сформулированы основные задачи воспитательной работы, одним из направле-

ний которой определено считать патриотическое воспитание [10]. Данный до-

кумент определяет содержание проводимых мероприятий патриотической 

направленности с целью формирования у сотрудников патриотического миро-

воззрения, понимания основ государственной внутренней и внешней политики, 

деятельности органов государственной власти в правоохранительной сфере. 

Таким образом, очевиден вывод, что на сегодняшний день первоочеред-

ной задачей в деятельности всех воспитательных органов, в том числе, и в си-

стеме МВД России, является повышение качества проводимых мероприятий 

патриотического воспитания с целью укрепления обороны государства, его 

национальной безопасности, законности и правопорядка. 
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Аннотация: В статье раскрывается историко-правовой аспект взаимодей-

ствия органов внутренних дел со средствами массовой информации. Отмечается, 

что эффективность деятельности правоохранительных структур на этом участке 

зависит от общегосударственной стратегии профилактики противоправных явле-

ний и эффективности принимаемых мер по пресечению преступности. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, средства массовой информации, 

общество, взаимодействие, история, правопорядок, законность, воспитание. 

 

Сущность взаимодействия органов внутренних дел Российской Федера-

ции со средствами массовой информации в решении вопросов укрепления пра-

вопорядка и законности в обществе предусматривает, как исторические, так и 

правовые основы. В их основе следующие факторы: 

1. Потребность предоставления населению сведений о состоянии правопо-

рядка, обеспечение выполнения возложенных на органы внутренних дел задач. 

2. Возможности средств массовой информации для освещения право-

охранительной деятельности. 

3. Формирование через электронные и печатные средства массовой ин-

формации должного уровня правосознания граждан в обществе, объяснение 

действий органов государственной власти в правоохранительной сфере. 

Обратимся к исторической ретроспективе развития средств массовой ин-

формации.  

В середине XV века немецкий специалист Иоганн Гутенберг создал раз-

борный печатный станок и шрифт. Он отлил каждую букву из металла, создал 

рецепты сплава, ставшего основой для изготовления букв, а также технологии 

создания типографской краски. Буквы, из которых составлялись слова, собира-

ли на деревянной раме и помещали в пресс. Затем их покрывали краской, и 

сверху клали бумажный лист. Все это в значительной степени позволило со-
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вершить настоящую революцию в распространении информации по различным 

экономическим, политическим, социальным и иным вопросам.  

Первая газета в России появилась в начале января 1703 г., когда Петр I, 

после поездки по Европе, издал указ о выпуске печатной газеты «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных знания и памяти». Во время правления им-

ператрицы Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) в России был организован строгий 

государственный контроль за изданием и распространением печати, в том чис-

ле, решением Сената запрещался ввоз в страну иностранных книг. В 1756 г. по 

инициативе М.В. Ломоносова, стала издаваться газета «Московские ведомо-

сти». Позднее императрица Елизавета Петровна запретила ввоз в страну издан-

ных за рубежом книг на русском языке. Так, в России был окончательно сфор-

мирован институт цензуры.  

В XIX в. в России появились новые газеты, журналы, альманахи, в том 

числе, и провинциальные. В 1809 г. в Санкт-Петербурге начала издаваться ве-

домственная газета «Северная почта» (позже стала называться «Новая Санкт-

Петербургская Газета»). Первоначально газета выходила под руководством 

О.П. Козодавлева — товарища (заместителя) министра внутренних дел, ставше-

го впоследствии министром внутренних дел в 1810-1819 гг. Это был печатный 

орган почтового департамента Министерства внутренних дел, публиковавшей 

новости из многочисленных российских регионов. Отметим, что после жестко-

го подавления восстания декабристов (14 декабря 1825 г.), в России была мак-

симально ограничена информационная свобода немногочисленной прессы. 

 Эта политика была впоследствии продолжена и Временным правитель-

ством, которое в конце августа 1917 г., ввело новые «Временные правила о спе-

циальной военной цензуре» и положение «О военной цензуре печати». После 

победы Октябрьской революции 1917 г., был издан «Декрет о печати», закрыв-

ший все буржуазные издания. Ограничения, как указывалось в декрете, вводи-

лись временно, но они просуществовали до 90-х гг. ХХ в. [1] 

Очевидно, что на различных этапах отечественной истории органами гос-

ударственной власти принимались меры по определению цензурных правил и 

ограничений. Уровень информационной свободы определялся с учетом воз-

можности объективного распространения информации. 

Обратимся к практике взаимодействия органов внутренних дел со сред-

ствами массовой информации по вопросам укреплению законности и правопо-

рядка. Уточним хронологические рамки. Так, например, А.Н. Калюжный в сво-

ем диссертационном исследовании указал, что имеется ряд периодов взаимо-

действия, что в первую очередь объясняется самой историей органов внутрен-

них дел: дореволюционный (1802–1917); советский (1917–1991); современный 

[2]. 

Каждый из этих периодов характеризуется определенными показателями: 

уровнем нормативно-правового обеспечения, объемом и характером освещения 

тематики правоохранительной деятельности, потребностью соблюдения требо-

ваний и правил, а также наличием отдельно созданных подразделений в систе-

ме МВД России по взаимодействию со средствами массовой информации. 
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Рассмотрим содержание и характер взаимодействия в рамках предложен-

ных хронологических периодов. 

Так, в дореволюционный период отсутствовали какие-либо специализи-

рованные подразделения МВД России Империи, которые бы обеспечивали это 

направление деятельности. В то же время через печатные издания организовы-

валось информирование населения: о наиболее резонансных преступлениях, 

дорожно-транспортных происшествиях, розыске преступников, пропаже иму-

щества и людей. При этом примеры самоотверженного несения службы поли-

цейскими показывались, к сожалению, эпизодически. 

Органы советской власти в значительной степени переформатировали это 

направление деятельности. Необходимо было обеспечить потребность доведе-

ния до населения информации о проводимой работе, тех действиях и задачах, 

которые стоят перед органами правопорядка. Руководители молодой советской 

милиция, которая пришла на место императорской полиции, в полной мере ор-

ганизовывали размещение в печатных изданиях, на радио и телевидении изме-

нения в законодательстве, примеры положительных действий сотрудников (ми-

лиционеров, дружинников и др.) Так, уже к 1918 г. появился журнал «Вестник 

НКВД». В 1922 г. начинает функционировать журнал «Милиция», переимено-

ванный в 1955 г. «Советскую милицию». В 1923 г. начинает издаваться газета 

«Милиционер и пожарный», впоследствии газета «Петровка, 38». 

Стремительное развитие радио и телевидения еще более укрепили кон-

такты представителей правоохранительных структур и средств массовой ин-

формации. Организация этой работы направлялась сверху руководством МВД 

СССР и профильных государственных структур — Комитетом по телевидению 

и радиовещанию, Комитетом по печати СССР. К взаимодействию были при-

влечены и общественные организации, такие как Союз кинематографистов, 

Союз журналистов, Союз писателей, Союз театральных деятелей и др.  

В основе взаимодействия органов внутренних дел и средств массовой 

информации в этот период было понимание должностными лицами всех уров-

ней необходимости постоянного, последовательного и творческого сотрудниче-

ства с различными информационными структурами, являвшимися важнейшей 

частью идеологической системы государства. Основным направлением сов-

местной деятельности было обеспечение правопорядка, борьба с преступно-

стью, формирование коммунистической морали и нравственности, повышение 

авторитета органов внутренних дел среди населения. Для решения этих задач 

использовался новый формат информационного общения с населением. Поми-

мо этого, в городских, районных и сельских печатных изданиях, а также на ра-

дио и телевидении, размещались сведения о состоянии правопорядка, негатив-

ных и положительных чертах поведения советских граждан [3]. 

При этом существовало однородное размещение сведений с точки зрения 

ее политического наполнения. Другими словами, средства массовой информа-

ции МВД СССР в полной мере отвечали политике самого ведомства, что обес-

печивалось деятельностью специалистов этой сферы деятельности, а также фи-

нансированием. Важным аспектом такой работы являлось размещение инфор-

мационных материалов, посвященных героизации и патриотизму милиционе-
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ров, которые принимали меры по спасению граждан, защите их интересов, ро-

зыску преступников. Все это внесло значительный вклад в повышение уровня 

доверия и возможностей милиции обеспечивать защиту прав и свобод граждан. 

Также следует указать на роль средств массовой информации в обеспечении 

духовно-нравственного воспитания самих сотрудников милиции. Посредством 

изучения материалов, размещенных в печатных средствах массовой информа-

ции, обеспечивалось повышение морально-психологического состояния со-

трудников, эффективность их обучения и воспитания. 

В середине 1980-х гг. прошлого века был несколько ослаблен идеологи-

ческий контроль со стороны государства за деятельностью средств массовой 

информации, а размещение информации стало носить более оперативный ха-

рактер. В этот период в системе МВД СССР были образованы первые подраз-

деления по взаимодействию со СМИ (пресс-службы). 24 ноября 1989 г. вышел 

первый номер газеты «Щит и меч», остающейся и на сегодняшний день одной 

из самых популярных изданий. Газета предназначена главным образом для со-

трудников правоохранительных структур, а также широкого круга читателей. 

На ее страницах освещается многогранная деятельность органов внутренних 

дел, публикуются беседы и интервью с руководителями различных правоохрани-

тельных служб, обобщается опыт лучших подразделений и отдельных специали-

стов, печатаются проблемные статьи, очерки о людях, несущих нелегкую службу 

в органах правопорядка. Многие материалы посвящены воспитанию личного со-

става в духе соблюдения законности, морали и нравственности. Газета «Щит и 

меч» выходит 4 раза в месяц. Тираж издания составляет 25 тысяч экземпляров [5]. 

В 1991 г. была создана Объединенная редакция МВД СССР, которая стала зани-

маться выпуском газет, теле и радиопередач. Эта структура была непосредственно 

подчинена Министру внутренних дел СССР. В 1992 г. вышел в свет первый номер 

правового альманаха МВД России «Профессионал». 

На современном этапе развития органов внутренних дел организация взаи-

модействия со средствами массовой информации получила дальнейшее развитие в 

связи с тем, что «…существенно возросла необходимость привлечения различных 

слоев общественности и институтов гражданского общества к осуществлению 

общественной правоохранительной деятельности» [6]. При этом связи с обще-

ственностью определялись как функция управления, «…которая способствует 

установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 

между ОВД и общественностью, решению различных проблем и задач» [4]. 

Подразделениям информации и общественных связей органов внутрен-

них дел в 90-е гг. прошлого века пришлось работать в сложнейших условиях 

общественно-политической, криминогенной и информационной ситуации в 

стране. Сотрудники подразделений получили неоценимый опыт работы в экс-

тремальных ситуациях, совершенствуя методы и формы взаимодействия со 

средствами массовой информации. Так, например, в 1996 г. начала вещание ра-

диостанция «Милицейская волна», которая и сегодня по своему рейтингу одна 

из наиболее популярных средств массовой информации в стране. Характерной 

особенностью того периода стали появившиеся противоречия между потребно-

стью общественности в достоверной информации о работе милиции, и суще-
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ствовавшей тогда практикой информирования «…между приемами прямоли-

нейной ведомственной пропаганды и требованиями, предъявляемыми рыночно 

институализированными СМИ к партнерскому взаимодействию коммуникато-

ров» [7]. Впоследствии, в условиях реформирования органов внутренних дел 

были принят целый комплекс нормативных актов, регулирующих это направ-

ление, которое стало ведущим в решении вопросов укрепления общественного 

доверия к правоохранительной системе, организации взаимодействия в реше-

нии вопросов укрепления правопорядка и законности. 

Таким образом, очевидно, что для обеспечения эффективности работы на 

этом участке деятельности, требуется комплексный и всесторонний подход в 

работе не только подразделений информации и общественных связей, но и ру-

ководителей правоохранительных органов различного уровня. Безусловно, этот 

подход должен строиться на учете историко-правового опыта, обращении к 

наследию прошлого, позволяющем добиться высокого уровня эффективности в 

решении задач профессиональной деятельности органов внутренних дел. Такая 

организация работы позволит также установить требуемый алгоритм действий, 

высокую степень эффективности воздействия СМИ на уровень правосознания 

граждан и недопустимость нарушения установленных правил и норм, влияю-

щих на состояние правопорядка и законности. 

 

Список литературы: 

 

1. Благоразумный А.А., Коробов В.Б. Организация общественных связей 

органов внутренних дел. М., 2004.221 с. 

2. Егорышев С.В. Общественная правоохранительная деятельность и ее роль 

в обеспечении правопорядка // Российский следователь. 2009. № 5. С. 74-77. 

3. Калюжный А.Н. Административно-правовые основы взаимодействия 

органов внутренних дел со средствами массовой информации: Автореф. Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2005. — 24 с. 

4. Леус М. В. Реформирование правоохранительных органов СССР в 

1953-1964 гг.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2008.  201 с. 

5. Наумкин Ю.В., Кокарев В. Историко-правовые вопросы использования 

возможностей массовой информации в укреплении правопорядка // Бизнес в за-

коне. 2012. № 3. С. 16-18. 

6. Официальный сайт Министерства Внутренних Дел Российской Феде-

рации роль в обеспечении правопорядка // Российский следователь. 2009. № 5. 

С. 74-78. // https://мвд.рф/journal_list/journal/history/ (дата обращения: 

09.10.2022). 

7. Милицейская волна // http://radiomv.ru/radio/about/ (дата обращения: 

09.10.2022). 

 

© Богданова М. М., 2022 



395 
 

Вячеславова Елизавета Викторовна, 

слушатель факультета подготовки сотрудников 

для подразделений по работе с личным составом  

Санкт-Петербургского университета МВД России 

 
Научный руководитель: 

Марченко Геннадий Викторович, 

профессор кафедры управления персоналом и воспитательной работы  

учебно-научного комплекса по исследованию проблем 

кадровой работы и морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербургского университета МВД России, 

доктор исторических наук 

 

Содержание и особенности патриотического воспитания  

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования госу-

дарственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей образова-

тельных организаций МВД России. Значимость патриотического воспитания 

обусловлена современными требованиями государства и общества к личности 

будущего сотрудника правоохранительной системы. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, воспитатель-

ная работа, профессиональная подготовка, курсанты и слушатели, образова-

тельные организации, любовь к Отечеству, патриотическое сознание.  

 

На сегодняшний день значительное количество сотрудников органов 

внутренних дел, впервые назначаемых на практические должности в террито-

риальных органах внутренних дел, приходится на выпускников образователь-

ных организаций системы МВД России. Помимо этого, ряд сотрудников прохо-

дят обучение на заочной форме обучения без отрыва от выполнения оператив-

но-служебных задач. Все это указывает на потребность формирования государ-

ственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей, которые в 

дальнейшем будут проходить службу во всех видах служб и подразделений ор-

ганов внутренних дел.  

Процесс формирования государственно-патриотического мировоззрения 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России основыва-

ется в первую очередь на историческом опыте. При этом цель формирования 

государственно-патриотического мировоззрения, на наш взгляд, заключается в 

привитии тех знаний, сведений и информации, которая позволяет объяснить де-

ятельность органов государственной власти, указать на необходимость уваже-

ния и соблюдения конституционных норм, добиться сохранения ценностного 

ориентирования на традиции и обычаи российского общества, осознания долга 

по защите Отечества.  

Необходимость формирования государственно-патриотического мировоз-

зрения курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 
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объясняется наличием ряда сложностей, которые возникают у молодых сотруд-

ников по окончании обучения, а именно: отсутствия опыта, наличия межлич-

ностных конфликтов, семейно-бытовых проблем и т.д. В этой связи без знания 

истории формирования государственно-патриотического мировоззрения и долж-

ного мотивационного осознания прохождения службы, которые должны быть 

заложены в период прохождения обучения в образовательных организациях 

МВД России, не могут быть разрешены обозначенные проблемные вопросы. 

Обращение к процессу формирования государственно-патриотического 

мировоззрения курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России, позволяет указать на содержание, важность и направления рас-

сматриваемой деятельности. При этом нельзя забывать о потребности опреде-

ления границ такой работы, а в особенности понятий, которые при этом ис-

пользуются. Без наличия выстроенного и системного процесса формирования 

государственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций МВД России не может быть получен запрашиваемый 

результат, то есть требуемый уровень мировоззренческих ценностей и правосо-

знания будущих практических работников органов внутренних дел. В этой свя-

зи обратимся к основным понятиям, которые применяются при формировании 

государственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций МВД России. Их обозначение в дальнейшем позволит 

указать на методологическую основу проводимых исследований по этой про-

блеме в дальнейшем. 

Для начала остановимся на понятии «мировоззрение», которое выступает 

одним из основных в терминологическом ряде рассматриваемого вопроса. Так, 

мировоззрение относится к категориям философии, психологии и социологии, а 

также применяется в юриспруденции, политике. Мировоззрение может отно-

ситься как, к личности, так и обществу (общественное мировоззрение). Под ми-

ровоззрением понимается система взглядов, оценок и образных представлений 

о мире и месте в нём человека, общее отношение человека к окружающей дей-

ствительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основ-

ные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и 

деятельности, ценностные ориентации [1]. Благодаря мировоззрению деятель-

ность и мысли человека приобретают организованный и планомерный харак-

тер. В рамках государственно-патриотического мировоззрения, которое высту-

пает частью мировоззрения общества, необходимо понимать совокупность 

взглядов и позиций человека, коллектива, которые указывают на важность слу-

жения Отечеству, самоотдачи, защиты мирного населения, запрета нарушения 

закона, норм морали и этики, исторической связи с прошлым. 

Так, М.А. Мазур при изучении однородных по своим задачам вопросов 

формирования государственно-патриотического мировоззрения сотрудников 

органов внутренних дел, выделяет такие понятия, как: «профессиональная дея-

тельность сотрудников ОВД», «воспитательная работа в подразделениях ОВД», 

«патриотизм», «патриотическое воспитание сотрудников ОВД», «патриотиче-

ская культура сотрудника ОВД», «формирование патриотической культуры у 

сотрудников ОВД» [2]. Все это в большинстве случаев может быть применено и 
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к формированию государственно-патриотического мировоззрения курсантов и 

слушателей образовательных организаций МВД России. Естественным отличи-

ем выступает сам объект, то есть курсанты и слушатели по своему профессио-

нально-ценностному ориентированию, отличаются от действующих практиче-

ских работников, обладающих жизненным и служебным опытом, определен-

ными особенностями и т.д. 

Отметим, что ориентир на профессиональную деятельность сотрудников 

ОВД является одновременно целью и в формировании государственно-

патриотического мировоззрения курсантов и слушателей образовательных ор-

ганизаций МВД России. Составляющие такой деятельности должны быть опре-

делены на всех этапах обучения будущих сотрудников служб и подразделений 

ОВД. Учитывая позиции современных ученых, следует трактовать профессио-

нальную деятельность сотрудников органов внутренних дел как специфический 

вид активности, характеризующий взаимодействие сотрудника с окружающей 

социальной действительностью, обеспечивающий решение профессиональных 

задач по охране правопорядка и поддержания стабильности в обществе [3]. Ее 

основными особенностями является: 

— обусловленность экономическими, социально-политическими, идеоло-

гическими устоями общества и существующей нормативно-правовой базой;  

— зависимость от особенностей организации труда и управления в орга-

нах внутренних дел;  

— осуществление в рамках уставной организации, в условиях постоянно-

го выполнения служебных задач;  

— необходимость учета особенностей объекта воспитания и перевоспи-

тания, то есть взрослых людей [4]. 

В терминологическом аспекте рассмотрения вопроса формирования госу-

дарственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей образова-

тельных организаций МВД России, большое значение имеет нормативно-

правовая проблематика. В рамках правовых документов, регламентирующих, 

как в целом оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, так и 

воспитательную, морально-психологическую, в том числе патриотическую ра-

боту с курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД России, 

указывается на ряд понятий, которые применяются и могут выступать соответ-

ствующими ориентирами в оценке качества такой работы. Все это вызвано спе-

цификой организации работы всего ведомства (МВД России), которое, высту-

пая федеральным органом государственной власти, основывает свою деятель-

ность на исполнении требований норм законодательства всех уровней.  

Так, согласно приказу МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 «Во-

просы организации морально-психологического обеспечения деятельности ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации», определены основные состав-

ляющие организации морально-психологического обеспечения в деятельности 

служб и учреждений, входящих в структуру ОВД [5]. Данным приказом также 

закреплен порядок организации рассматриваемой деятельности в ОВД. В доку-

менте указывается, что воспитательный процесс должен быть нацелен на фор-

мирование у сотрудника высоких и значимых качеств гражданина и патриота, а 
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само патриотическое воспитание предлагается считать одним из основных 

направлений воспитательной работы. Примечательно, что морально-

психологическая подготовка сотрудников определяется как система мероприя-

тий по формированию у сотрудников государственно-патриотического миро-

воззрения, понимания государственной политики в сфере внутренних дел, про-

фессиональной культуры и морально-психологической готовности к выполне-

нию оперативно-служебных задач в любых условиях обстановки. 

Очевидно, что от качества и характера проводимой работы напрямую бу-

дет зависеть результативность в вопросах, в том числе связанных с формирова-

нием государственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей 

в системе МВД России. В этой связи укажем на термины, которыми обознача-

ется непосредственная деятельность в образовательных учреждениях 

МВД России по формированию у курсантов и слушателей государственно-

патриотического мировоззрения. 

Среди основных форм, создающих условия для формирования необходи-

мого уровня государственно-патриотического мировоззрения курсантов и слу-

шателей, необходимо выделить следующие. 

1. Индивидуальные беседы. В рамках таких бесед обеспечивается доведе-

ние до курсантов и слушателей общих вопросов, связанных с патриотическими 

мировоззренческими ценностями в служебной деятельности ОВД, а также кор-

ректирующие индивидуальные беседы. При корректирующих индивидуальных 

беседах проводится работа в отношении определенного круга курсантов и слу-

шателей, требующих дополнительного информационно-психологического воз-

действия. 

2. Информационно-пропагандистская работа. При такой работе реализу-

ется основные технологии этого направления деятельности (формы, методы, 

приемы), прежде по разъяснению государственной политики в сфере законно-

сти и правопорядка, а также защите личного состава от негативного информа-

ционно-психологического воздействия внутренних и внешних деструктивных 

сил. Проводится мониторинг (анализ) сведений правоохранительной тематики, 

содержащихся в государственных, региональных и ведомственных средствах 

массовой информации.  

3. Лекции, доклады, беседы, общие собрание сотрудников по категориям, ми-

тинги, инструктивные совещания, ритуалы, встречи с представителями культуры, 

ветеранами, дискуссии, научно-практические конференции, экскурсии и др. 

Технологий, которые сегодня используются в рамках формирования гос-

ударственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей вузов 

МВД России, может быть гораздо больше, что определяется современными ре-

алиями общественно-политической обстановки. Так, налицо нарастание ин-

формационного противоборства, переходящего в гибридные войны, что мы се-

годня наблюдаем на примере проведения специальной военной операции по 

защите русскоязычного населения Донбасса от геноцида киевского режима. 

Таким образом, в ходе данной работы были раскрыты основные понятия, 

которые используются при определении содержания работы по формированию 

государственно-патриотического мировоззрения курсантов и слушателей обра-
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зовательных организаций МВД России. Очевидно, что формирование государ-

ственно-патриотического мировоззрения у сотрудников ОВД, включая курсантов 

и слушателей образовательных организаций МВД России, является результатом 

эффективной организации информационно-пропагандистской работы, а также ка-

чественного проведения занятий по морально-психологической подготовке. 
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На процесс формирования общественного доверия граждан к сотрудни-

кам органов внутренних дел сегодня оказывает влияние ряд внешних факторов, 

затрагивающих общественно-политическую и криминогенную обстановку в 

государстве и в мире в целом. Для грамотного и эффективного противодей-

ствия деструктивному информационному воздействию важно рассмотреть це-

лесообразность применения и результативность существующих методов под-

держания общественного доверия, а также предложить новые подходы, учиты-

вающие специфику внешних факторов воздействия. 

Вопрос взаимоотношений правоохранительных органов с населением 

был и всегда остается актуальным и требующим глубокого изучения. По мне-

нию В. Карпичева, для взаимовыгодного и долговременного сотрудничества 

между обществом и органами внутренних дел важно достичь высокого уровня 

общественного доверия, что, в свою очередь, позволит добиться готовности 

граждан оказывать помощь сотрудникам полиции в предупреждении, пресече-

нии и раскрытии преступлений [1]. 

Решающим сегодня становится изменение взаимоотношений людей и 

информации, которая является таким же стратегическим ресурсом общества. 

Развитие коммуникативного взаимодействия органов внутренних дел с обще-

ственностью, институтами гражданского общества, в том числе и средствами 
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массовой информации, сегодня основано на принципах открытости, доброволь-

ности, согласованности, взаимной ответственности за выполнение принятых 

общих решений. Органы внутренних дел нуждаются в коммуникационном дис-

курсе, свободном и открытом диалоге с обществом. Результатом такого диалога 

может стать решение проблем правоохранительной сферы. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предо-

ставил данные опроса россиян, приуроченного ко Дню сотрудника органов 

внутренних дел в 2021 г. Анализируя динамику показателей оценки работы 

российской полиции гражданским населением, можно отметить, что за период с 

2017 г. по 2021 г. отмечен определенный рост общественного доверия. Индекс 

доверия измеряется в пунктах и может принимать значение от −100 до 100. 

Наиболее заметный рост следует отметить в таком показателе, как защищен-

ность людей на транспорте, который увеличился на 15,4 пункта (2017 г — 36,9 

пункта; 2021 г — 52,3 пункта). Более трети респондентов (37%) хорошо оцени-

вают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42% опрошенных, 

а 13% — плохие. Индекс оценки работы полиции составляет 52 пункта. За 12 

лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов (41 пункт в 2009 г.). 

Несмотря на рост общего уровня оценки работы органов внутренних дел, 

общий показатель остается недостаточно высоким. Он свидетельствует о том, 

что системе правоохранительных органов на сегодняшний день доверяет чуть 

более половины населения Российской Федерации. Однако, сравнивая полу-

ченный показатель уровня доверия граждан России (57%) с показателем уровня 

доверия граждан полиции США (39%), следует сделать вывод, что сотрудники 

российской полиции обладают более позитивным имиджем, чем сотрудники 

американской полиции. Отметим, что в ряде европейских стран уровень обще-

ственного доверия к деятельности полиции значительно выше. Так, например, в 

Финляндии он составляет на сегодняшний день около 90%. Фактически значи-

тельное большинство населения данного государства чувствует себя полностью 

защищенным и положительно оценивает деятельность сотрудников правопо-

рядка [2]. 

Рассмотрение такого важного фактора общественной жизни, как доверие 

граждан к сотрудникам органов внутренних дел, следует начать с раскрытия 

содержания этого понятия. Так, А.Б. Купрейченко и И.В. Мерсиянова обще-

ственное (социальное) доверие определяют, как доверие, «…которое предпола-

гает проявление субъектом позитивного отношения к другим без ожидания 

адекватного вознаграждения лично для себя, а лишь «пользы» для социума» 

[3]. Отметим при этом, что феномен «общественного доверия» граждан к госу-

дарственным гражданским служащим в логике «власть — управление — дове-

рие граждан — соуправление (гражданская активность)» в исследовательском 

дискурсе следует рассматривать как системно-интеграционный объект, опира-

ющийся на ключевую характеристику власти в качестве средства управления и 

коммуникации. 

Говоря об общественном доверии населения к сотрудникам полиции, 

также всегда следует учитывать общественно-политическую обстановку в Рос-

сии и в мире, поскольку у каждого временного периода в истории государства 
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есть свои специфические особенности, оказывающие влияние на уровень вос-

приятия гражданами деятельность органов власти. За последние годы социаль-

но-экономическую и политическую обстановку России затронул ряд событий, 

непосредственно отразившихся на всех сферах жизнедеятельности общества.  

Так, распространение коронавирусной инфекции и, как следствие, начало 

всемирной пандемии в 2020 году, внесли определенные коррективы в деятель-

ность сотрудников правоохранительной сферы. Введение ограничительных мер 

сопровождалось контролем над их соблюдением со стороны сотрудников орга-

нов внутренних дел. После закрепления данных мер безопасности возникало 

недовольство отдельных категорий граждан о необходимости и обязательности 

их выполнения, что осложняло процесс выполнения сотрудниками полиции 

своих профессиональных обязанностей по обеспечению правопорядка. 

На примере публикаций отдельных средств массовой информации рас-

смотрим, как данная ситуация отразилась на состоянии доверия населения к ор-

ганам внутренних дел. Так, например, 4 апреля 2020 г. сотрудники полиции за-

держали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах, за нарушение 

режима полной самоизоляции. При этом гражданин оставил животное без при-

смотра в общественном месте[4]. Данный инцидент приобрел широкий обще-

ственный резонанс, прохожие снимали происходящее на камеры и давали ин-

тервью представителям средств массовой информации, в которых предъявляли 

претензии к деятельности сотрудников полиции, осуществляющих контроль 

соблюдения режима самоизоляции. 

В то же время в средствах массовой информации немало положительных 

примеров профессионального осуществления сотрудниками органов внутрен-

них дел своих служебных обязанностей в период пандемии коронавируса, вы-

звавших позитивное восприятие в обществе. Так, начальник Главного управле-

ния по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти МВД России, генерал-лейтенант по-

лиции Ю.К. Валяев поделился сведениями о восприятии гражданами право-

охранительной деятельности сотрудников в период пандемии коронавируса с 

Российским информационным агенством «РИА Новости». Им было отмечено, 

что «…большинство граждан адекватно воспринимают ограничительные меры. 

Они осознают, что введенные запреты продиктованы стремлением минимизи-

ровать распространение коронавирусной инфекции и сберечь жизни людей, по-

этому с пониманием относятся к работе полиции. Со своей стороны, наши со-

трудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай и, если этого 

будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь 

обстоятельства бывают разные» [5]. 

Вопрос поддержания общественного доверия граждан к сотрудникам по-

лиции на высоком уровне также особо актуален в период проведения каких-

либо массовых мероприятий, в том числе протестного характера (митингов, де-

монстраций, шествий и др). Сотрудники органов внутренних дел являются ос-

новным субъектом обеспечения общественного порядка и безопасности в ходе 

подобных мероприятий, которые зачастую сопровождаются конфликтами меж-
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ду участниками, приводящими к массовым беспорядкам, столкновениям с пра-

воохранительными органами, проявлением различных провокаций. 

Нередко участники используют средства фото- и видеофиксации проис-

ходящего, чтобы в дальнейшем распространять полученные материалы в Ин-

тернет-пространстве и средствах массовой информации. Однако они не всегда 

дают объективную оценку произошедшим событиям, используют различного 

рода нарезки материала, монтаж, склейки, наложение посторонних аудиодоро-

жек и другого. Искаженные сведения о деятельности сотрудников полиции при 

обеспечении общественного порядка во время массовых мероприятий могут 

негативно отразиться на имидже органов внутренних дел [6]. В подобных слу-

чаях пресс-службам МВД России важно своевременно опубликовывать опро-

вержения о размещении гражданами недостоверной информации.  

Важнейшей задачей охраны общественного порядка является обеспече-

ние безопасности личности. Во время массовых беспорядков могут возникнуть 

ситуации, при которых безопасность участников ставится под угрозу. Сотруд-

ники органов внутренних дел призваны разрешать подобные ситуации, зача-

стую рискуя собственной жизнью и здоровьем. В качестве примера можно рас-

смотреть спасение старшим лейтенантом полиции И. Алтыновым жизни муж-

чины во время несанкционированных мероприятий в центре Москвы 31 января 

2021 года. Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сразу же сообщила, что 

сотрудник полиции заметил гражданина, который облил себя горючей жидко-

стью и поджег в знак протеста. Старший лейтенант полиции смог собственно-

ручно погасить пламя с помощью подручных средств и форменного обмунди-

рования. Данный эпизод продемонстрировал героизм и самоотверженность со-

трудников правоохранительных органов, их постоянную готовность прийти на 

помощь нуждающимся, что оказало положительное влияние на восприятие их 

службы населением.  

Особое внимание граждан сегодня приковано к деятельности органов 

внутренних дел в период проведения специальной военной операции по защите 

населения Донбасса от геноцида киевского режима. Определенная часть рос-

сийского общества не в полной мере определилась со своей позицией в отно-

шении специальной военной операции, многие пребывают в состоянии безраз-

личной неопределенности и достаточно легко поддаются информационному 

«зомбированию» [7]. В связи с этим можно заметить изменения в уровне их 

общественного доверия к правоохранительным органам, поскольку на сего-

дняшний день существует опасность распространения ложной, провокационной 

информации в отношении представителей власти и происходящего в целом. 

Поэтому для повышения уровня общественного доверия населения в такой 

сложный общественно-политический период важно обеспечить размещение до-

стоверной информации о подвигах и положительных примерах действий со-

трудников силовых структур, в том числе и полиции. Необходимо добиваться 

объективного освещения их деятельности в период проведения специальной 

военной операции не только в официальных источниках, но и в социальных се-

тях и других масс-медиа. 
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Примером может послужить публикация информации на сайте 

МВД России 7 июня 2022 г. о вручении министром внутренних дел Российской 

Федерации генералом полиции В.А. Колокольцевым государственных наград 

полицейским, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной опе-

рации. Данное событие сразу же получило дальнейшее распространение в иных 

официальных источниках (информационном агентстве «РИА Новости», обще-

российском федеральном телеканале «Первый», российской газете «Аргументы 

и факты» и др). 

Таким образом, очевидно, что главной задачей правоохранительных ор-

ганов в вопросе повышения уровня доверия граждан является поддержание 

коммуникации с целевой аудиторией, общественными институтами, основными 

электронными и печатными средствами массовой информации в соответству-

ющих сферах деятельности, что является весомым «инвестированием» в имидж 

правоохранительных органов. В период осложнения общественно-

политической обстановки данный вопрос требует особого внимания. Важно 

уметь прогнозировать потенциальное влияние событий в политической и обще-

ственной жизни на восприятие гражданами сотрудников правоохранительных 

органов как представителей органов государственной власти, обеспечивающих 

общественный порядок и безопасность граждан, выполнение требований рос-

сийского законодательства. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблематика негативного информа-

ционно-психологического воздействия на силовые структуры особо актуальна и 

нуждается в глубоком изучении для выработки действенных инструментов 

противодействия. Деятельность по противодействию негативному информаци-

онно-психологическому воздействию деструктивных сил на сотрудников орга-

нов внутренних дел приобретает все более востребованный характер. От орга-

низации этой работы во многом зависит эффективная реализация ими служеб-

ных задач. 

Ключевые слова: негативное информационно-психологическое воздей-

ствие, средства массовой информации, психологическое влияние, пропаганда, 

саморегуляция, стрессоустойчивость. 

 

На сегодняшний день силовые структуры обеспечивают контроль и 

надзор за соблюдением правовых актов государства, в том числе по обеспече-

нию правопорядка в обществе, исполнению возложенных обязанностей участ-

ников социальных отношений, определенная часть которых настроена негатив-

но в отношении деятельности правоохранительных органов. С учетом развития 

информационно-телекоммуникационных технологий, возможности как для 

негативного воздействия деструктивных сил на силовые структуры, так и про-

тиводействия этим процессам, обрело более востребованный и оперативный 

характер, от которого зачастую стала зависеть реализация служебных задач со-

трудниками правоохранительных органов.  

Современные исследователи методов негативного информационно-

психологического воздействия на сотрудников А.Г. Караяни и Ю.М. Караяни, 

указывают, что существующие определения воздействия в рассматриваемом 

контексте демонстрируют свою ограниченность. Одно из наиболее ранних 

определений воздействия трактуется ими как «целенаправленный перенос дви-
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жения и информации от одного участника взаимодействия к другому» [1]. По-

следующие уточнения данного определения были связаны лишь с акцентирова-

нием его различных аспектов. Отметим, что при всех трактовках информаци-

онно-психологического воздействия большинством авторов, не охватывается 

ряд важнейших феноменов, составляющих сущность описываемого явления в 

контексте информационно-психологического противоборства. 

Исследователи этой проблемы считают, что основным содержанием ин-

формационно-психологического воздействия на противника является целена-

правленная дезинформация, дезориентация в окружающей действительности, 

сокрытие подлинной боеспособности своих сил и средств, истинных намере-

ний; использование слабостей и трудностей для подрыва морального духа со-

трудников и формирование у них психологического состояния безысходности, 

бесперспективности предстоящих действий, невозможности достижения успеха 

[2]. При этом в качестве объекта воздействия выступают отдельные сотрудни-

ки, их конкретные категории или правоохранительные органы в целом. Целью 

воздействия выступает негативная трансформация психических характеристик 

объекта. Так, например, перечень психических характеристик (мишеней), на 

изменение которых нацеливается воздействие, приводят А.С. Архипова, 

Д.А. Радченко и А.С. Титков. К таковым они относят: 

1) побудители активности — потребности, интересы, склонности, идеалы; 

2) регуляторы активности — смысловые, целевые и операциональные уста-

новки, групповые нормы, самооценки, мировоззрение, убеждения, верования; 

3) когнитивные (информационные) структуры — знания о мире, людях, 

сведения, которые обеспечивают информацией человеческую активность; 

4) операциональный состав деятельности — способ мышления, стиль по-

ведения, привычки, умения, навыки, квалификация; 

5) психические состояния — фоновые, функциональные, эмоциональные 

и др [3]. 

Современные подходы к изучению проблематики негативного информа-

ционно-психологического воздействия на силовые структуры предусматривают 

комплексный подход к объектам такого воздействия (сотрудникам силовых 

структур). В рамках этого подхода необходимо создавать благоприятные усло-

вия службы с одновременным разрешением имеющихся сложностей, повышать 

требовательность в ходе отбора кандидатов на службу, проводить мероприятия 

в сфере патриотического, профессионального, правового и нравственно-

этического воспитания сотрудников силовых структур. 

Важность и целесообразность изучения сложившихся и формирующихся 

на сегодняшний день подходов к проблематике негативного информационно-

психологического воздействия деструктивных сил на силовые структуры, объ-

ясняется многогранностью факторов и теми задачами, которые стоят перед 

правоохранительными органами в обеспечении законности и правопорядка в 

обществе. По мнению Г.В. Марченко, именно «…организация информационно-

пропагандистской работы в силовых и правоохранительных структурах призва-

на решать задачи повышения уровня общей и правовой культуры военнослу-

жащих и сотрудников. В то же время ее проведение обеспечивает последова-
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тельное и комплексное воздействие на граждан, общественные и конфессио-

нальные организации, а также средства массовой информации с целью эффек-

тивной реализации государственной политики обеспечения общественной без-

опасности и правопорядка [4]. 

Очевидно, что силовые структуры выступают в качестве объекта нега-

тивного информационного-психологического воздействия. Потребность орга-

низации эффективного информационного противодействия вызывается следу-

ющими причинами: 

1. От степени подверженности силовых структур негативному информа-

ционно-психологическому воздействию напрямую зависит эффективность реа-

лизации таких задач государства, как охрана прав и свобод граждан, поддержа-

ние общественного порядка, снижение общего уровня преступности. 

2. Негативное информационно-психологическое воздействие деструктив-

ных сил оказывает определенное влияние на уровень морально-волевой «план-

ки» и морально-психологической готовности к выполнению служебных задач 

личным составом силовых структур, прежде всего Министерство обороны Рос-

сийской Федерации, МВД России, Росгвардии. Все это сказывается и на каче-

стве выполнения служебных задач. 

3. При ослаблении морально-психологического состояния силовых струк-

тур в значительной степени повышаются риски радикальных проявлений дей-

ствий деструктивных сил. Фактически, создаются условия уже для угроз суве-

ренности государства, как во внутренних, так и во внешних отношениях [5]. 

Очевидно, что в современной геополитической ситуации силовые струк-

туры выступают в качестве одного из основных объектов негативного инфор-

мационно-психологического воздействия. При этом цели и задачи такого воз-

действия носят постоянный или временный характер с учетом конкретной си-

туации. Для предупреждения негативных последствий информационно-

психологического воздействия на сотрудников силовых структур в случае, 

например, возникновения массовых акций и беспорядков, видится необходи-

мость осуществления ряда мер в различных сферах. Так, например, в решении 

задач информационно-пропагандистской работы приоритетным становится та-

кое направление деятельности, как дальнейшее совершенствование взаимодей-

ствия силовых структур с владельцами и провайдерами интернет-ресурсов в 

целях предупреждения распространения запрещенного контента и наращивания 

интернет-контента, формирующего позитивный имидж сотрудника правоохра-

нительных органов. 

Таким образом, хочется отметить важность и актуальность изучения про-

блемы негативного информационно-психологического воздействия деструк-

тивных сил на силовые структуры через призму рассмотрения исторического 

опыта, а также необходимость привлечения к исследованию этих вопросов уче-

ных и практических работников различных отраслей знания и профессиональной 

деятельности. Без этого сложно определить оптимальный механизм информаци-

онного противодействия попыткам подорвать авторитет правоохранительной 

службы и профессиональную репутацию сотрудников в глазах общества. 
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имеют особое значение для формирования профессиональных качеств сотруд-

ников, воспитания в них дисциплины. 

Ключевые слова: спорт, физическая подготовка, спортивная работа, си-

ловые способности, воспитание, воспитательная работа, дисциплина, боевые 

приемы борьбы, патриотизм, формирование моральных качеств. 

 

В структурных подразделениях органов внутренних дел физическая под-

готовка и спорт являются неотъемлемым элементом воспитательного процесса. 

Они позволяют определить уровень профессионализма сотрудников, а также 

сформировать у них недостающие умения и навыки, которые будут необходи-

мы в дальнейшем служебной деятельности.  

Физическая подготовка в органах внутренних дел регламентируется ря-

дом ведомственных нормативных правовых актов, основным из которых явля-

ется Приказ МВД России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении Настав-

ления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации», где прописаны основы организации данного процесса; 

средства, методы и формы физической подготовки, требования по оценке со-

стояния физической подготовленности и иное. 

Говоря о роли спорта в воспитательном процессе, для начала следует изу-

чить историю появления данного вида деятельности. Свое начало спорт берет в 

Древней Греции, где зародились первые спортивные соревнования. Элемент со-

ревнования не ограничивался лишь сферой культуры физической, он также при-

сутствовал в сфере духовной и интеллектуальной культуры. «Дух агона проникал 

всюду, пронизывая наиболее важные, основные и доминирующие сферы деятель-
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ности человеческого общества» [1]. Следовательно, соревнование выступает при-

чиной возникновения такого вида деятельности как спорт.  

В процессе исторического развития общества сложилась сфера спорта, как 

раз для обеспечения должного функционирования соревновательной деятельно-

сти. Можно сказать, что спортивные соревнования выступили своеобразным про-

тотипом человеческих отношений, которые реально существуют в мире; сюда 

входят борьба, победы и поражения, стремление к совершенствованию, достиже-

ние различных целей. Ряд исследователей полагают, что те, кто занимается спор-

том на соревновательном уровне, укрепляют самооценку и решимость [2]. 

Спортивные соревнования являются одним из ключевых элементов воспи-

тательной работы с личным составом органов внутренних дел, поскольку помимо 

укрепления общефизического состояния сотрудников, привития им дисциплины, 

сплочения коллектива данный вид воспитательной работы зачастую способствует 

формированию духовных ценностей и эталонных моделей поведения сотрудни-

ков. Кроме этого, необходимо упомянуть спортивные мемориальные соревнова-

ния, понимаемые как ежегодно проводимые спортивные турниры в различных ви-

дах спорта, посвящённые выдающимся людям или знаменательным для региона 

или страны датам, на наш взгляд, являются основой, фундаментом, сконцентриро-

вавшим в себе весь смысл и значение традиций.  

Мемориальные соревнования являются одним из важных средств патрио-

тического воспитания. Мемориальные соревнования проводятся в память о вы-

дающихся спортсменах, что способствует воспитанию молодёжи, курсантов и 

слушателей на их примере. Главная цель таких соревнований — сохранение 

традиций, бережное отношение к памяти героев, воспитание молодёжи на при-

мере их поступков. Использование мемориальных соревнований в воспитатель-

ной работе с личным составом органов внутренних дел должно опираться на 

определённые принципы и обеспечиваться такими важными педагогическими 

условиями, как наличие знаний об истории героев, выдающихся сотрудниках и 

их геройских поступках, памятных датах, ведомственных традициях. Мемори-

альные соревнования играют важную роль в системе подготовки сотрудников 

органов внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России. Это выражается как в повышении уровня патриотического воспи-

тания, так и в более эффективном выполнении служебных и учебных задач, а 

также продуктивности выступлений на соревнованиях. 

В качестве примера можно рассмотреть проведение мемориальных спор-

тивных соревнований, которые обладают мощным воспитательным потенциа-

лом для формирования не только здоровья и психофизических кондиций, но и 

нравственных качеств. Примером мемориальных соревнований являются Все-

российские соревнования по дзюдо памяти В.С. Ощепкова 7 мая 2022 г в 

г. Хабаровске, в которых приняли участие обучающиеся Санкт-Петербургского 

университета МВД России. Данное мероприятие посвящено памяти родона-

чальника советского дзюдо и одного из основателей самбо Василию Сергееви-

чу Ощепкову, чей вклад в развитие данных видов спорта имеет колоссальное 

значение. 
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Другим примером может послужить 45-й традиционный легкоатлетиче-

ский пробег, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении слу-

жебного долга, проходивший 23 апреля 2022 г в г. Санкт-Петербурге, в котором 

также приняли участие курсанты Санкт-Петербургского университета 

МВД России. Данное мероприятие подчеркивает важность сохранения памяти о 

подвигах и героизме людей, отдавших жизнь при исполнении служебных обя-

занностей. 

Соблюдение традиций, ритуалов мобилизуют спортсменов, дают им воз-

можность почувствовать причастность к истории, современности и будущему. 

В результате у представителей молодого поколения реализуется индивидуаль-

ная проблематизация по поводу участия в спортивных мемориальных соревно-

ваниях как от своего имени, так и в качестве представителя района, или как 

представителя своей Родины [3]. 

Следовательно, участие в мемориальных спортивных соревнованиях дает 

неоценимый потенциал личностного развития, является стимулом для форми-

рования патриотического сознания. Как вид мемориальной работы, спортивные 

соревнования, в которых принимают участие личный состав органов внутрен-

них дел, курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России, по-

буждают участников к эффективному выполнению поставленных перед ними 

задач на основании формирования морально-психологической устойчивости, 

государственно-патриотической позиции, чувства долга, профессионализма, 

активной жизненной позиции, уважения к истории и культуре своего Отече-

ства, хранение в сердце памяти о сотрудниках, отдавших свои жизни, защищая 

интересы Родины. 

Подводя итог, хочется отметить, что спорт является одним из приоритет-

ных направлений в формировании у сотрудников органов внутренних дел про-

фессиональных навыков. Спортивная работа в рамках воспитательного процес-

са оказывает сильное влияние не только на развитие физических качеств, необ-

ходимых в дальнейшей служебной деятельности, но и на духовную составляю-

щую, приобщает личный состав к самодисциплине. Особое место в воспита-

тельной работе с личным составом отведено спортивным соревнованиям, кото-

рые направлены на достижение поставленных перед спортсменами целей, 

оценку их физической формы и уровня подготовки, а также на решение педаго-

гических и воспитательных задач. Также на сегодняшний день активно разви-

вается такое направление, как спортивно-патриотическое воспитание, главной 

целью которого является формирование физически и духовно развитых сотруд-

ников, готовых к выполнению служебного долга, обладающих высоким уров-

нем патриотического сознания. 
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Аннотация. Корпоративная культура сотрудников органов внутренних 

дел является составной частью воспитательной работы и имеет большое значе-

ние для достижения поставленных целей подразделений полиции. Это является 

немаловажным и актуальным в вопросе морально-психологического обеспече-

ния. Общая идея, традиции и ценностные установки сотрудников органов внут-

ренних дел способствуют наиболее качественному выполнению ими своих обя-

занностей, а деятельность руководителей должна являться личным примером 

для положительной мотивации сотрудников. 

Ключевые слова: корпоративная культура, органы внутренних дел, мо-

рально-психологическое обеспечение, ценности, организационно-

управленческая работа 

 

Корпоративную культуру в органах внутренних дел можно представить 

как исторически сформировавшийся общественный опыт деятельности в обла-

сти защиты личности, борьбы с преступностью, охраны общественного поряд-

ка. Знание корпоративной культуры для сотрудника органов внутренних дел 

является немаловажным, а в некоторых случаях и обязательным, так как со-

трудник символизирует собой «эталон» власти. 

Корпоративная культура сотрудников ОВД — это совокупность различ-

ных элементов, включающих ценности, нормы и правила поведения, философ-

ские убеждения, разделяемые членами коллектива с целью защиты общества от 

преступных посягательств. 

Для наиболее глубокого рассмотрения корпоративной культуры в дея-

тельности органов внутренних дел необходимо выделить ее отдельные элемен-

ты, чтобы понять, как это можно использовать для повышения эффективности 

работы. 

В основе корпоративной культуры лежат ценности, на основе которых 

разрабатываются нормы и модели поведения организации. С точки зрения ак-

сиологии, ценности можно рассматривать, как свойства социальных объектов, 
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которые удовлетворяют определенные потребности каждого человека или 

группы. Когда речь идет о корпоративной культуре, ценности служат предпо-

сылкой для стимулов, эффективной работы и вообще всех видов взаимодей-

ствия. Именно ценность часто становится ключевым звеном, от которого зави-

сит сплоченность сотрудников, формируется единство взглядов и действий, 

что, в свою очередь, обеспечивает достижение целей организации [2, с. 253]. 

Ценностно-ориентированное единство как показатель групповой спло-

ченности выступает сущностной характеристикой системы отношений внутри 

группы, результатом которой является объект (цель деятельности, лицо, идея, 

событие). Если обладать информацией о сплоченности группы, можно вовремя 

проводить профилактические мероприятия воспитательного характера с целью 

повышения уровня всесторонней деятельности группы и установления преде-

лов соответствующей структуры. Нормы и стереотипы профессионального по-

ведения реализуются посредством наличия ценностей. 

К организационным нормам относятся все правила, относящиеся к пове-

дению сотрудников организации в рабочее время (нормы общения, правила 

внутреннего распорядка и др.). Например, свод таких требований для сотруд-

ников органов внутренних дел можно найти в приказе МВД России от 26 июня 

2020 г. № 460 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения сотруд-

ников органов внутренних дел Российской Федерации» [1]. 

В философской литературе отмечается, что нормы сами по себе не обла-

дают собственным побуждающим компонентом. Однако «нормы... не берутся 

ниоткуда и не существуют сами по себе, они выступают как формализованные 

носители ценностей, они конкретизируют ценности, способствуют реализации 

ценностных установок» [4, с. 79]. 

Рассматривая, личностно-ориентированный подход, можно сказать, что 

коллектив будет восприниматься как социально-психологическая среда жизни 

и деятельности человека, которую люди создают друг для друга. Объединение 

всех сотрудников в один коллектив достигается на основе примирения разли-

чий, достижения психологической совместимости, поощрения межличностной 

симпатии, накопления опыта сотрудничества при осуществлении служебных 

обязанностей каждым сотрудником. 

Для служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел это 

означает, что каждый сотрудник, как представитель коллектива, должен обла-

дать определенными навыками уважения и вежливости по отношению к колле-

гами, навыками управленческой работы и общения в соответствии с общепри-

нятой корпоративной культурой. Такие установки корпоративной культуры иг-

рают большую и важную роль, как в развитии отдельной личности, так и в раз-

витии всего коллектива. 

Так, талантливые советские педагоги А. С. Макаренко и В. А. Сухомлин-

ский считали, что коллектив играет незаменимую и активную роль в жизни и 

деятельности каждого человека, особенно когда из человека зарождается лич-

ность. Таким образом, когда коллектив находится на высоком уровне развития, 

то он формирует целостную, нравственную и разностороннюю личность. 
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Не менее важно мнение ученых М.И. Марина, В.М. Позднякова, 

И.О. Котнева, В.Е. Петрова о корпоративной сплоченности сотрудников, реаги-

ровании на их личные планы, цели, ценности, вопросы и др. Последние должны 

быть основным ресурсом для решения задач органов внутренних дел на прин-

ципах законности и гуманизма [5, с. 132]. 

Можно отметить, что корпоративную культуру органов внутренних дел 

рассматривают как исторически сложившийся социальный опыт деятельности 

органов внутренних дел в борьбе с преступностью, охране общественного по-

рядка и защите граждан от преступных посягательств. С момента создания рос-

сийской полиции произошли существенные изменения, связанные с непрерыв-

ным движением вперед юридической науки, влиянием высокотехнологичной 

продукции на служебную деятельность, развитием права, а также психологиче-

ской культуры взаимоотношений в служебных коллективах. Культурные тра-

диции и нормы среди сотрудников остаются по-прежнему традиционными. 

Корпоративная культура сотрудников полиции может быть представлена 

как система взаимообусловленных компонентов и групп элементов, из которых 

нами выделены существенные элементы: 

— организация и управление деятельностью; 

— взаимодействие и общение сотрудников органов внутренних дел; 

— ведомственная нормативно-правовая база. 

Организационно-управленческая работа — это согласованные действия 

руководителей подразделений по отношению к подчиненным сотрудникам, 

включающие постановку целей, сбор и обработку информации, подготовку, 

принятие и реализацию управленческих решений. Помимо функций планиро-

вания, организации, контроля и мотивации, руководитель выполняет психоло-

гическую функцию помощи и поддержки сотрудников органов внутренних дел 

[3, с. 121]. 

Психолого-педагогические методы занимают важное место в деятельно-

сти руководителей наряду с административными методами управления. 

А. М. Столяренко говорил о том, что грамотный руководитель не разбрасыва-

ется своими приказами, с чем стоило бы согласиться.  

Взаимодействие и общение внутри коллектива должно основываться на 

уважении к работе коллег (независимо от занимаемой должности), адекватной 

оценке результатов работы, на всеобщей поддержке со стороны коллектива со-

трудников, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах [5, с. 132]. По-

этому ведомственные психологи целенаправленно и активно работают над по-

вышением психолого-педагогической компетентности руководителей и сотруд-

ников органов внутренних дел, используя, в числе прочего, этико-

психологические тренинги и беседы, а также занятия по морально-

психологической подготовке. 

В научной литературе по психологии и педагогике можно найти мнение, 

что если перед сотрудником ставятся задачи, которые он не может выполнить 

из-за напряженности и большого количества задач, незнания особенностей их 

решения, слишком короткого времени, нехватки сил, средств или необходимых 

условий, то сотрудники часто встают перед выбором: 
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1) отказаться от выполнения задач или от должности; 

2) прибегнуть к незаконным способам и решить задачи; 

3) обманывать, создавая видимость благополучия при решении задач. 

Подводя итог, следует отметить, что основной вклад в развитие и под-

держание корпоративной культуры в коллективе ОВД лежит на самих сотруд-

никах. Для того чтобы понять какой уровень корпоративной культуры в опре-

деленном подразделении, необходимо пообщаться с членами коллектива. В 

процессе общения выявляется культурная составляющая и этическое поведение 

сотрудников органов внутренних дел. Руководитель в первую очередь должен 

опираться на собственные знания, опыт и авторитет, чтобы наладить хороший 

тон общения в служебном коллективе, сформировать традицию сплочения кол-

лектива, стать образцом для подражания для своих подчиненных, а также быть 

вежливым по отношению к каждому сотруднику органов внутренних дел. 
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В соответствии с порядком организации морально-психологического 

обеспечения органов внутренних дел [1] социально-правовая работа является 

его составной частью, наряду с воспитательной и психологической работой.  

Понимание важности социально-правового обеспечения сотрудников ор-

ганов внутренних дел формировалось постепенно, на всех этапах развития пра-

воохранительной системы.  

Социальное обеспечение — это государственная система материального 

обеспечения и обслуживания граждан Российской Федерации в старости, при 

полной или частичной потере трудоспособности, потере кормильца, в случае 

болезни, а также семей, в которых есть дети. Сотрудники органов внутренних 

дел являются особой социальной группой, выполняющей специфические зада-

чи охраны и защиты интересов общества и государства. 

Повышенные социальные гарантии для сотрудников органов внутренних 

дел имеют для государства обоснованный характер, т.к. от их деятельности за-

висит, как будут соблюдаться нормы права, а также охраняться фундаменталь-

ные положения правового статуса личности. 

В толковом словаре русской языка Ожегова термин пенсия определяется 

как денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособно-

сти, в случае потери кормильца [2]. 

Обратившись к истории, к первым попыткам нормативно-правового ре-

гулирования денежного обеспечения государственных служащих, мы обнару-
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жим, что даже при разработке первых правовых исторических памятников, 

имеются упоминания вознаграждений, выплат за осуществление деятельности 

государственным служащим. 

Для анализа пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних 

дел, нами выбран период после 1917 года, когда все правовые института рос-

сийской империи перестают существовать. 

С принятием в 1917 г. постановления об организации Советской Рабоче-

Крестьянской Милиции, уже имеются упоминания об окладе и содержании ми-

лиции, которые входят в предмет ведения местных и уездных источников. Де-

кретом о рабоче-крестьянской милиции 1920 года было предусмотрено специ-

альное обеспечение семей милиционеров. Особенностью нормативно-

правового регулирования того времени являлось то, что издание основного за-

кона не подразумевало издание на его основе подзаконных актов или измене-

ние уже существующих. 

В 1922 г. издается Кодекс законов о труде РСФСР, впервые содержащий 

упоминание вопросов пенсионного обеспечения, которое устанавливается для 

всех работающих без разграничения на категории, достигших предельного воз-

раста работы, потерявшим трудоспособность, в следствие какого-либо проис-

шествия, а также для семей, лица которых были трудоустроены в соответствии 

с законом и скоропостижно скончались. Уже в 1922 году имелись нормы о пен-

сионном обеспечении работников милиции, уволенных по состоянию здоровья. 

Вместе с тем, с изданием в 1925 г. декрета о введении в действие положе-

ния о службе рабоче-крестьянской милиции, который существенным образом 

определял правовое положение милиции, порядок приема и увольнения со-

трудников, их снабжение и продовольственное обеспечение, вопросы пенсион-

ного обеспечения сотрудников милиции были установлены косвенно в нормах 

о порядке увольнения от службы. Положения данного раздела давали ясное по-

нимание о том, что у работников милиции имелся обязательный срок службы, и 

допускалось их увольнение до окончания такого срока. В данном случае зако-

нодателем, хотя и никак не раскрывалось, но подразумевалось возможность 

выхода на пенсию по достижению определенного срока службы [3]. 

Первое реальное упоминание социального обеспечения работников ми-

лиции нашло свое закрепление в новом положении о рабоче-крестьянской ми-

лиции от 1930 г. В данном положении содержалась глава о льготах работников 

милиции. Появляется аналогичная современной системе пенсионного обеспе-

чения страховая пенсия, которая назначается обычным работникам милиции и 

их семьям, когда как право назначения пенсий для высшего начальствующего 

состава определялось в порядке государственного обеспечения, а не из средств 

социального страховая, выплачиваемых из взносов.  

В Конституции СССР 1936 г устанавливалось право на материальное их 

обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери работоспособности. 

Следующие шаги к приведению пенсионного обеспечения сотрудников 

милиции к современной модели прослеживаются в 1951 г., когда на офицер-

ский состав милиции распространялись социальные гарантии, предусмотрен-

ные для Советской Армии, в том числе и право на пенсионное обеспечение по 
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инвалидности, за выслугу лет при увольнении, а минимальный срок службы, 

необходимый для получения пожизненной пенсии, составляет 25 лет. Также 

устанавливается аналогичные современным пенсия по потери кормильца, пен-

сия по инвалидности [4]. 

Знаковым является принятие в 1991 г. закона СССР «О Советской мили-

ции», в котором отдельной главой предусматривалась социальная защита ра-

ботников милиции. Однако вопросы пенсионного обеспечения советской мили-

ции по-прежнему регламентируются в порядке пенсионного обеспечения воен-

нослужащих [5]. 

Так, в Законе СССР от 1990 г. «О пенсионном обеспечении военнослу-

жащих» [6], регламентирующим одинаково нормы о пенсионном обеспечении 

военнослужащих и работников органов внутренних дел, до распада СССР и пе-

реименовании государства в Россию, устанавливались три вида пенсионного 

обеспечения, которые равным образом соотносились для обоих ведомств, а 

именно: пожизненная пенсия за выслугу лет, по инвалидности, а также по слу-

чаю потери кормильца. Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих, 

который распространялся равным образом и на работников органов внутренних 

дел, пенсия назначалась за счет не страховых взносов, а за счет средств госу-

дарственного бюджета СССР. 

Примечательно, что срок минимальной службы в органах внутренних 

дел, в Законе о пенсионном обеспечении военнослужащих от 1990 г. для воз-

никновения права на получение пенсии был понижен и составил 20 лет, в срав-

нении с особенностями правового регулирования пенсионного обеспечения ра-

ботников милиции до 1990 г., т.к. в предыдущем правовом акте от 1960 г., ре-

гламентирующим социальные гарантии отдельно для органов внутренних дел, 

срок минимальной службы, необходимый для возникновения такого права со-

ставлял 25 лет. Также в постановлении от 1960 г. о пенсиях в органах внутрен-

них дел [7] уже предусматриваются три категории пенсии в независимости от 

звания и должности работника — по выслуге лет, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

Дальнейшее правовое регулирование пенсионного обеспечения сотруд-

ников органов внутренних дел осуществляется по настоящее время в пределах 

Закона Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

службу в органах внутренних дел и их семей [8], а также в соответствии с ве-

домственными и иными правовыми актами, детально регламентирующим во-

просы пенсионного обеспечения в системе МВД России, которые сохранили 

преемственность советского права и в практически неизменном виде были ин-

тегрированы в новые правые акты с учетом особенностей правовой системы 

страны. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что пенсионное обеспече-

ние сотрудников органов внутренних дел прошло определенный путь развития: 

до образования советской милиции государственная пенсия назначалась только 

для высшего начальствующего состава, когда для остальных — страховая, со-

стоящая из взносов. После образования Советского государства обеспечение 
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пенсией ставших нетрудоспособными милиционеров стало одним из основных 

вопросов, стоящих перед органами внутренних дел. 
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Сотрудники органов внутренних дел ввиду особой важности решаемых 

задач и специфики деятельности, отличающейся сложностью, напряжённостью, 

повышенным уровнем риска, занимают особое место среди объектов социаль-

ной защиты. Между тем ряд авторов замечает, что в настоящее время не все 

меры социальной защиты реализуются в полной мере [9, c. 5]. 

Ежедневно в своей профессиональной деятельности сотрудники полиции, 

защищая интересы граждан и государства, подвергают свои жизни значитель-

ному риску. 

В декабре 2019 года в Мытищах преступник причинил ножевые ранения 

инспектору ДПС. Через несколько дней в Ростовской области был обстрелян 

служебный автомобиль инспектора ДПС. В Саратове убит инспектор ППСП, 

который пытался задержать наркоторговцев. 31 декабря 2019 года в Ингушетии 

двое злоумышленников напали на пост ДПС. В марте 2020 года в Волгограде 

задержанный нанёс смертельный удар ножом сотруднику полиции. В октябре 

2022 года, находясь в командировке, при выполнении служебных обязанностей 

трагически погибли три сотрудника полиции из Красноярска в результате нане-

сения удара из американской РСЗО HIMARS по ПВД МВД России Херсонской 

области. Это лишь немногие из трагических событий при выполнении сотруд-

никами органов внутренних дел служебных обязанностей. 
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К сожалению, специфика деятельности полицейского не позволяет обой-

тись без боевых потерь. 

В соответствии с приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135 

день 8 ноября объявлен Днём памяти погибших при выполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 

Ежегодно на территории России проводятся памятные мероприятия, в том чис-

ле встречи с членами семей защитников правопорядка, отдавших свои жизни в 

противоборстве с преступными элементами. 

Несомненно, социальная работа с членами семей сотрудников, погибших 

при исполнении служебных обязанностей, представляет собой одно из наибо-

лее значимых направлений.  

Гибель сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных 

обязанностей может приводить к возникновению проблем различного характе-

ра у членов семей погибших сотрудников, вследствие чего данная категория 

населения становится социально-уязвимой. Соответственно, этим и обусловле-

на высокая важность социальной работы с семьями сотрудников ОВД, погиб-

ших при исполнении служебных обязанностей. 

Социальная работа в органах внутренних дел является одним из компо-

нентов морально-психологического обеспечения, осуществляемого согласно 

приказа МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 [2]. 

Как следует из определения, представленного А.Г. Маркушиным, 

О.Л. Морозовым, «социальная работа — деятельность, направленная на обес-

печение предусмотренных законодательством мер государственной социальной 

защиты сотрудников» [5, c. 286]. 

Е.В. Пенионжек определяет социальную работу как «деятельность, 

направленную на обеспечение реализации предусмотренных законодатель-

ством мер государственной социальной защиты сотрудников и создание на этой 

основе социальных условий для эффективного выполнения оперативно-

служебных задач» [7, c. 32]. 

Согласно данным, опубликованным Российским информационным 

агентством РИА Новости, под патронажем МВД России в настоящее время 

находятся более 20 тысяч членов семей погибших сотрудников, среди них бо-

лее 3,5 тысяч несовершеннолетних детей [4]. 

Члены семей сотрудников ОВД, лишившихся жизни во время несения 

службы, являются особой категорией лиц, нуждающихся в социальной под-

держке. Социальная работа с ними ведётся на плановой основе и относится к 

наиболее приоритетным направлениям в деятельности Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации. 

Порядок организации социальной работы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации регламентирован приказом МВД России от 27 апреля 

2020 года № 245 [1]. 

Исходя из норм указанного Порядка, информация о членах семей сотруд-

ников, погибших при исполнении служебных обязанностей, подлежит строгому 

учёту. 
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Одним из способов, обеспечивающих своевременное оказание помощи 

каждой из семей, находящихся под патронатом МВД России, является создание 

банка данных с использованием автоматизированной информационной системы 

«Социальная защита». 

На постоянной основе в каждом регионе ежегодно проводится монито-

ринг социально-экономического и правового положения членов семей сотруд-

ников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязан-

ностей. 

Перечень мероприятий, реализуемых при осуществлении социальной ра-

боты с членами семей погибших сотрудников, не является исчерпывающим. 

Наряду с традиционными мероприятиями, траурными митингами, молебнами, 

работой консультационных пунктов; мероприятий, организуемых для детей по-

гибших сотрудников ОВД, например, оздоровительного отдыха, постоянно 

происходит выработка новых форм социального патронажа. 

Значимость социальной работы с членами семей сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, подчёр-

кивалась и Министром внутренних дел Российской Федерации, генералом по-

лиции Российской Федерации В.А. Колокольцевым: «Потеря сына, мужа, отца 

— это всегда тяжелейшее испытание для всей семьи. И очень важно, чтобы в 

такие сложные периоды жизни им оказывались помощь и поддержка» [8, 

c. 177]. 

Одним из проблемных вопросов при осуществлении социальной работы с 

членами семей погибших сотрудников на протяжении ряда лет остаётся ситуа-

ция с обеспечением жильём. 

Например, как свидетельствуют данные статистики [6], в период с 2012 

по 2022 год единовременной выплатой обеспечены 16 266 очередников 

МВД России, из них 1088 семей погибших (умерших) сотрудников (для срав-

нения — за период с 2012 по 2019 год — 880 семей погибших (умерших) со-

трудников). Обеспечено всего за 9 месяцев 2022 года — 418 очередника, из них 

63 — семьи погибших (умерших) сотрудников. 

Полагаем, заслуживает внимания точка зрения А.А. Волошиной, предла-

гающей разработать Концепцию развития социальной защиты членов сейме со-

трудников ОВД [3, c. 189]. 

Разработка Концепции должна обеспечить преодоление имеющихся про-

блем с ресурсным обеспечением проводимых мероприятий социальной работы, 

получение поддержки со стороны государства, включая федеральные, регио-

нальные и местные органы власти, а также привлечение к оказанию помощи со 

стороны негосударственных структур. 

Осуществляемая социальная работа с членами семей сотрудников орга-

нов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, 

должна стать эффективным механизмом реализации государственной социаль-

ной политики, что в конечном итоге приведёт к созданию условий, позволяю-

щих поддерживать достойный уровень социальной защиты и благополучия ука-

занной категории граждан. 
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Лица, обучающиеся в учреждениях образования федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел, состоят в таких общественных 

отношениях, которые существуют в нескольких подсистемах юридико-

социальных связей. Правовой статус таких лиц обладает особым содержанием, 

поскольку их деятельность регулируется не только Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» [2], но и ведомственными нормативно-

правовыми актами. 

Так, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования 

МВД России признаются сотрудниками полиции после присвоения первого 

специального звания.  

Также стоит отметить, что не только образовательные организации выс-

шего образования МВД России расширяют юридико-социальные связи обуча-

ющегося и его правовой статус, но и образовательные организации среднего 

общего образования. В качестве примера последних можно выделить Феде-

ральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санкт-

Петербургское суворовское военное училище МВД России». 

Гарантии и льготы сотрудников органов внутренних дел — это совокуп-

ность нормативно закрепленных и экономически оправданных условий и 

средств, обеспечивающих реализацию персонального интереса данной катего-
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рии сотрудников к достижению общественно значимых целей посредством ис-

полнения, использования, соблюдения и применения, адресованных им норма-

тивных правовых установлений. 

Деятельность курсантов и слушателей регулируется Федеральным зако-

ном «Об образовании» и ведомственными правовыми актами, однако данная 

категория лиц не может реализовывать гарантии, предусмотренные Законом 

«Об образовании», в полном объёме. Объясняется это тем, что обучающиеся 

проходят службу в органах внутренних дел, что накладывает на них определен-

ные ограничения и запреты. Однако обучающиеся в ведомственных образова-

тельных организациях высшего образования имеют право на социальные гаран-

тии, предусмотренные для сотрудников ОВД, а для обучающихся в суворов-

ских училищах и кадетском корпусе МВД России социальные льготы и гаран-

тии предусмотрены ведомственными нормативными актами. Рассмотрим ос-

новные социальные права обучающихся в ведомственных образовательных ор-

ганизациях.  

Каникулярный отпуск обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования очной формы обучения предоставляется не менее чем два 

раза в учебном году общей продолжительностью более двух месяцев. Канику-

лярный отпуск курсанта и слушателя не превышает 45 суток. В это количество 

входят летний и зимний каникулярные отпуска. Отпуска курсантам и слушате-

лям предоставляются с сохранением денежного довольствия. Оплачивается не 

только каникулярный отпуск, но и отпуск по личным обстоятельствам и отпуск 

по окончании образовательной организации высшего образования МВД России. 

Суворовцам и кадетам предоставляются осенние, зимние и весенние ка-

никулы общей продолжительностью не менее 30 календарных дней и летний 

отпуск не менее 8 недель. Также предоставляется право на проезд на безвоз-

мездной основе (только в период летних каникул к месту проживания и обрат-

но к месту обучения). 

Медицинское обеспечение курсантов и слушателей осуществляется со-

гласно ведомственным нормативным актам. Суворовцы и кадеты проходят ме-

дицинское лечение в государственных детских поликлиниках по полису обяза-

тельного медицинского страхования, в то время как курсанты и слушатели дан-

ным документом воспользоваться не могут. 

Жилищное обеспечение курсантов и слушателей является одновременно 

мерой социальной поддержки обучающегося [2] и мерой обеспечения положе-

ния ст. 8 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел» [4]. Образовательная организация предоставляет курсантам и 

слушателям общежитие по месту прохождения службы за определённую плату. 

Порядок предоставления жилья, условия найма, основания заселения, условия 

проживания и т.д. устанавливаются локальными нормативными актами образо-

вательной организации МВД России. 

Обучающиеся образовательных организации высшего образования 

МВД России на общих началах реализуют свое право и на государственное 

страхование в случаях причинения вреда здоровью и имуществу в связи с вы-

полнением ими должностных обязанностей. Страховые отношения с их участи-
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ем четко определены, и никаких противоречий между законодательными нор-

мами и положениями специальных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих соответствующий порядок, в том числе ведомственного характера, не 

прослеживается. 

В суворовских военных училищах МВД России действуют нормативные 

документы, устанавливающие дополнительные гарантии по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке или попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-

тельством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-

ние в приемные семьи. Так, в Санкт-Петербурге в отношении суворовцев, кото-

рые относятся к категории детей-сирот, местной администрацией назначаются 

денежные выплаты на их содержание. 

Сотрудники ОВД обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости 

от условий прохождения службы, однако вещевое обеспечение курсантов и 

слушателей ограничено. Связано это с тем, что обучающиеся выполняют не все 

функции, предусмотренные для сотрудника полиции. 

Обучающиеся в образовательных организациях высшего образования 

МВД России до 4 курса включительно обеспечиваются продовольствием. По-

скольку суворовцы являются обучающимися образовательных организаций 

МВД России, на них тоже распространяется гарантия вещевого и продоволь-

ственного обеспечения. Так, приказ МВД России от 21 сентября 2021 года 

№ 686 «Об утверждении формы одежды, правил ношения формы одежды и 

знаков различия, определении норм и порядка обеспечения вещевым имуще-

ством (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся в 

суворовских военных училищах Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации»» [7] реализует данную гарантию. 

Обучение в образовательной организации МВД России характеризуется 

как факультативная стадия прохождения государственной службы в ОВД и 

подготовка к ней. Она непосредственно определяет и наполняет конкретным 

содержанием статус обучающихся. 

Дальнейшее развитие обеспечения статуса курсантов (слушателей) свя-

зывается с совершенствованием законодательства в части закрепления специ-

фики их правового статуса, включая льготы и гарантии. 
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Аннотация. В статье освещается проблема уровня развитости эмоцио-

нального интеллекта у курсантов МВД России и вместе с этим, проблема про-

фессиональной подготовки будущих специалистов. Подчеркивается важная 

роль развития эмоционального интеллекта уже на этапе обучения для дальней-

шей успешной службы и поддержания стабильного психоэмоционального со-

стояния.  
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Деятельность сотрудников полиции связана с непростыми профессио-

нальными задачами. Сотрудники обычно находятся «на передовой», имея дело 

с ситуациями насилия, опасной преступной деятельностью и в целом, большая 

часть их работы связана со стрессом и провоцирует большой выплеск эмоций. 

Важно то, что все эти ситуации косвенно или напрямую связаны с людьми. 

Фактически, службу в ОВД по многим специальностям можно отнести к типу 

«человек-человек». Сотруднику очень важно понимать себя и окружающих. 

Анализировать их поведение, понимать, чего они хотят или же скрывают. 

Именно поэтому развитием эмоционального интеллекта необходимо занимать-

ся еще на стадии обучения курсантов. 

Эмоциональный интеллект позволяет курсантам ориентироваться в слож-

ностях, которые возникают в различных видах деятельности вследствие соци-

альных контактов; добиваться превосходства в учебной деятельности; улуч-

шать свое физическое здоровье, путем регулирования уровня стресса; укреп-

лять психическое, понимая и осознавая свои чувства; контролировать свои 

эмоции и укреплять отношения и многое другое.  

История изучения эмоционального интеллекта Э.Л. Торндайк (1920 г), 

американский педагог-психолог, в 1920 году описал концепцию, которую он 

назвал социальным интеллектом, объяснив ее как «способность понимать муж-

чин и женщин и управлять ими... [и] действовать мудро в человеческих отно-

шениях. «Лучший механик на заводе, — писал он, — может потерпеть неудачу 

как мастер из-за недостатка социального интеллекта» [0, c. 132]. Эта концепция 
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социального интеллекта породила основу для эмоционального интеллекта, ко-

торый мы обсуждаем сегодня. 

Рувен Бар-Он (середина 1980-ых), израильский психолог, интересующий-

ся некогнитивными компетенциями, стремился создать меру социально-

эмоционального интеллекта. Определение эмоционального интеллекта Бар-Он 

гласит: «Эмоциональный интеллект — это набор некогнитивных способностей, 

компетенций и навыков, которые влияют на способность человека успешно 

справляться с требованиями и давлением окружающей среды посредством по-

нимания эмоций»; 

В 1983 году Говард Гарднер в своей книге «Рамки мышления: теория 

множественного интеллекта» представил концепцию множественного интел-

лекта. В этой книге он описывает несколько различных видов интеллекта, в том 

числе: 

1. Межличностный интеллект — способность понимать намерения, моти-

вы и желания других людей;  

2. Внутриличностный интеллект — способность понимать себя, ценить 

чувства, страхи и мотивы. 

Эти два типа интеллекта формируют основу для большинства моделей, 

созданных на основе эмоционального интеллекта. 

Джон Майер, Питер Саловей (1990 г), а позже Дэвид Карузо утвердили 

понятие «Эмоционального интеллекта» в психологии с того момента, когда 

J.D. Mayer и P. Salovey объединили интеллект и эмоции в единый концепт. 

Джон Майер и Питер Саловей пытались разработать научную меру различия 

между способностями людей в области эмоций. Они обнаружили, что некото-

рые люди лучше других справляются с такими вещами, как определение своих 

собственных чувств, определение чувств других и решение проблем, связанных 

с эмоциями. Они опубликовали это в статье под названием «эмоциональный 

интеллект». Дэвид Карузо уже на протяжении длительного времени сотрудни-

чает с Майером и Саловеем и является соавтором теста эмоционального интел-

лекта MSCEIT, а также многих исследовательских работ и статей. 

В 1992 году Дэниел Гоулман проводил исследование для своей работы об 

эмоциях, когда обнаружил статью Саловея и Майера 1990 года. Гоулман бук-

вально поинтересовался, не против ли создатели термина, что он будет исполь-

зовать понятие эмоционального интеллекта в своей книге. Книга Гоулмана 

1995 года «Эмоциональный интеллект, почему он может иметь большее значе-

ние, чем IQ» привлекла внимание к этой теме, и из-за этого Гоулмана часто 

ошибочно принимают за создателя термина и концепции. Публикация стала 

бестселлером и донесла концепцию эмоционального интеллекта до широкой 

публики. Это привело к тому, что он написал свою вторую книгу «Работа с 

эмоциональным интеллектом» [0, c. 6]. 

Хотя этот список не является полной историей работы над темой эмоцио-

нального интеллекта, но он иллюстрирует, насколько далеко уходят в прошлое 

принципы, связанные с этой темой. В настоящее время изучением эмоциональ-

ного интеллекта в нашей стране занимаются: Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, 
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Г. Бреслав, Е.В. Сидоренко, Е.П. Ильин, Г.Г. Гарскова, Е.А. Сергиенко, 

И.И. Ветрова, И.Н. Андреева, М.А. Манойлова и др. 

ЭИ — относительно молодой термин, и некоторые даже утверждают, что 

он еще не получил полного, устоявшегося определения. В настоящее время, как 

мы уже отмечали ранее, проводится множество исследований и разработок, 

направленных на то, чтобы помочь нам лучше понять определение, применение 

и значение эмоционального интеллекта. По мере того как результаты этих ис-

следований будут публиковаться в течение следующих нескольких десятиле-

тий, наше понимание и возможности в области эмоционального интеллекта бу-

дут расти. 

Подходы в понимании эмоционального интеллекта в отечественной 

психологии. Согласно М.А. Манойловой [0, c. 32], межличностный (социаль-

ный) «аспект» ЭИ объясняется как способность управлять другими людьми, в 

его состав входят: коммуникативность, открытость, эмпатия, способность учи-

тывать и развивать интересы другого человека, уважение к людям, способность 

адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отношения, умение ра-

ботать в команде. Внутриличностный «аспект» представляет собой способность 

управлять собой и включает осознание своих чувств, самооценку, ответствен-

ность, самоконтроль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость 

новому опыту, мотивацию достижения, оптимизм. Под внутриличностным 

эмоциональным интеллектом Э.Л. Носенко и Н.В. Коврига [0, c. 65] понимают 

способность самоорганизовываться на деятельность, достигая определенного 

«экологического мастерства», умения упорядочивать, изменять окружающую 

среду для достижения собственной пользы; под межличностным — способ-

ность человека взаимодействовать с окружающими, устанавливать благоприят-

ные взаимоотношения с ними.  

Также, в отечественной психологии ключевые идеи, способствующие 

становлению понятия эмоциональный интеллект, представлены в работах 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Л.С. Выготский пришел к 

выводу о существовании динамической смысловой системы, представляющей 

собой единство аффективных и интеллектуальных процессов: «Как известно, 

отрыв интеллектуальной стороны нашего сознания от его аффективной, воле-

вой стороны представляет один из основных и коренных пороков всей тради-

ционной психологии», — писал он [0, c. 90]. 

С.Л. Рубинштейн, развивая идеи Л.С. Выготского, отмечал, что мышле-

ние уже само по себе является единством эмоционального и рационального. 

Однако описанные идеи Л.С. Выготского на современном этапе развития пси-

хологии не получили должного развития. В подтверждение этого можно приве-

сти слова Д.Б. Эльконина о том, что до настоящего времени существенным не-

достатком рассмотрения психического развития ребенка является разрыв между 

процессами умственного развития и развития личности (в том числе и эмоцио-

нального). 

Рассматривая ЭИ как когнитивно-личностное образование, Д.В. Люсин 

[0, c. 109] относит к области межличностного ЭИ способности к пониманию 

чужих эмоций и управлению ими, к сфере межличностного ЭИ — способности 
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к пониманию собственных эмоций и управлению ими. При этом автор отмеча-

ет, что, хотя внутриличностный и межличностный ЭИ и предполагают актуали-

зацию различных когнитивных процессов, они должны быть взаимосвязаны. 

Таким образом, по Д.В. Люсину, ЭИ включает в себя — когнитивные способ-

ности (скорость и точность переработки эмоциональный информации), пред-

ставления об эмоциях (как о важном источнике информации о себе и других) и 

особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная 

чувствительность и т.д.). 

В своей статье мы будем опираться на понимание эмоционального интел-

лекта и его компонентов по Д.В. Люсину т.к. оно является наиболее подходя-

щим относительно деятельности курсанта и с его помощью мы сможем прове-

сти успешный анализ и на его основании сделать выводы, об уровне эмоцио-

нального интеллекта респондентов.  

Материалы и методы: в исследовании принимали участие курсанты ин-

ститута психологии служебной деятельности ОВД (1–5 курсы), в количестве 

112 человек: 1 курс — 25; 2 курс — 25; 3 курс — 23; 4 курс — 23; 5 курс — 19. 

Уровень эмоционального интеллекта определялся при помощи анкеты 

(рис. 1), вопросы были направлены на определение уровня эмоционального ин-

теллекта именно в служебной деятельности, дополнительно, в качестве внеш-

него критерия выступала экспертная оценка руководства курса. 

 
 Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

1. Я хорошо понимаю свои эмоции, 

даже после длительного рабочего дня  

     

2. При общении со старшими по зва-

нию, я чувствую себя уверенно  

     

3. Для решения конкретных служеб-

ных задач я могу задействовать весь 

потенциал своих эмоций 

     

4. Я способен (способна) наблюдать 

изменение своих чувств в конфликтах 

и неудачах на службе 

     

5. Я чувствителен (чувствительна) к 

эмоциональным потребностям коллег 

     

6. Я с легкостью могу входить в со-

стояние спокойствия, сосредоточенно-

сти и готовности при выполнении 

нормативов по огневой и физической 

подготовке 

     

7. При необходимости я контролирую 

внешнее проявление своих эмоций на 

службе 

     

8. Я хорошо понимаю эмоции коллег, 

даже если они не выражены открыто 

     

9. Мне кажется, я способен (способна) 

улучшить настроение товарищей 

     

10. Когда я злюсь, я не могу сдержать 

своих эмоций и говорю всё, что ду-

     



433 
 

маю, независимо от того, кто находит-

ся рядом — руководитель или курсант  

11. Глядя на однокурсника, я сразу 

понимаю, чего он хочет от меня 

     

12. В общении с руководством я улав-

ливаю различные знаки и понимаю, 

как лучше себя повести 

     

13. При выполнении служебных задач, 

независимо от их сложности, я кон-

тролирую свои эмоции 

     

 

Рис. 1. Анкета для определения уровня эмоционального интеллекта 

Результаты и их обсуждение. Для анализа полученных результатов кур-

санты были разделены на 5 групп в зависимости от курса обучения, для того 

чтобы проследить динамику развития уровня эмоционального интеллекта.  

На 1 курсе по результатам анкеты и сопоставлению с экспертной оцен-

кой: высокий уровень — 1 человек (3%), средний 22 (85%), низкий у 3 (12%); 

на 2 курсе — 3 курсанта с высоким уровнем (15%), 13 со средним (65%) и 4 с 

низким уровнем (20%); на 3 курсе — 3 человека с высоким уровнем (13%), 

средний 15 (65%), низкий 5 (21%); на 4 курсе — 4 курсанта с высоким уровнем 

(17%), средний 17 (73%), низкий 2 (8%); на 5 курсе 14 слушателей имеют сред-

ний уровень (74%), средний 5 (26%). 

 

 
Рис. 2. Уровень эмоционального интеллекта по курсам 

 

Полученные в нашем исследовании результаты не выявили четкой дина-

мики развития эмоционального интеллекта по курсам, в целом полученные ре-

зультаты указывают на недостаточно развитый эмоциональный интеллект у 

всех респондентов. Результаты курсантов 1 курса можно объяснить тем, что 

они обучаются всего лишь 3 месяца и, вероятнее всего, они еще не получили 

достаточных знаний в области ЭИ и его развития и в целом. Также, сейчас у 

данных курсантов проходит процесс адаптации к новым условиям и выполне-

нию служебной деятельности, которая для них является совершенно новой. 
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Распределение максимально приближено к нормальному на 2-4 курсах (пре-

имущественно 2,3), т.к. именно в этот период обучения, курсанты уже доста-

точно адаптированы и при этом время обучения мало для проявления призна-

ков профессиональной деформации личности. Данные полученные на 5 курсе 

можно объяснить тем, что курсанты самокритичны и, возможно, в анкете 

слишком строго подошли к оценке себя, т.к. руководство курса оценило их вы-

ше. Также, в служебной деятельности они испытывают наиболее весомую 

нагрузку, т.к. помимо заступления в суточный наряд в качестве патрульного 

или постового по КПП, они часто заступают еще и помощником дежурного, что 

возлагает на них большую ответственность, также, не может не оказывать вли-

яние подготовка к сдаче дипломных работ и мысли о будущей службе за преде-

лами Университета. 
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профессиональной деформации сотрудников полиции 

 

Аннотация. Профессиональная деформация характеризуется личностным 

искажением в области психики, изменением характера, развитием негативных мо-

рально-психологических черт, которые возникают под действием специфики про-

фессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, их служебных 

и внеслужебных взаимоотношений в коллективе. В работе отражены вопросы 

специфики профессиональной деформации личностных качеств сотрудников по-

лиции, а также представлен ряд решений по ее профилактике. 

Ключевые слова: профессиональная деформация; сотрудники полиции; 

правоохранительные органы; факторы; профилактика; психологическая помощь. 

 

С каждым годом все больше внимания уделяется проблеме профессио-

нальной деформации в разных отраслях деятельности человека. Этому явлению 

подвергается практически каждый человек, сотрудники полиции не являются 

исключением, происходит трансформация личностных качеств сотрудника пра-

воохранительных органов в результате выполнения профессиональных задач, 

служебных и внеслужебных взаимоотношений в коллективе.  

Российским исследователем Е.В. Кузнецовым были выявлены признаки 

профессиональной деформации у 75% сотрудников полиции, которые проявля-

лись в изменении мнения о выбранной профессионального пути, чаще негативно-

го; в проявлении отрицательных личностных качеств: жестокости, агрессивности, 

завышенной самооценке, равнодушии, цинизме и др.; в формальном отношении к 

гражданам, а также к выполнению служебных задач; в использовании своего 

должностного положения в собственных, чаще в корыстных, целях [6]. 

По мнению специалистов, к наиболее распространенным причинам де-

формации помимо «специфики ближайшего окружения» и особенностей про-

фессии относится узкая специализация профессионалов. Это связано с длитель-

ной работой в одном направлении в течение большого промежутка времени. 

В связи с этим изменения происходят как внутри личности, так и в повседнев-

ной жизни специалиста, что заметно отражается на его поступках, предпочте-

ниях, стиле общения [5]. 

Эти причины по-разному влияют на сотрудников. Чаще всего явление 

профдеформации касается молодых специалистов, только пришедших на служ-
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бу в полицию. Во многом это зависит от психологической структуры личности, 

уровня морального облика, сформированного сотрудниками до поступления на 

службу в ОВД, и организационной системы идеологической, политической и 

воспитательной работы с личным составом подразделения. По мнению 

С. Е. Борисовой, для достижения стабильного эмоционального состояния важно 

не только совершенствование результатов профессиональной деятельности, но 

и поддержание гармоничных отношений со своими близкими [4].  

Опасность профдеформации и сложность борьбы с ней связаны с невоз-

можностью установления на ранних этапах прогрессирования «болезни лично-

сти специалиста». Об этом необходимо помнить всем сотрудникам ОВД. В це-

лях снижения риска подверженности к развитию профессиональной деформа-

ции необходимо проведение профилактики — комплекса мероприятий. Такая 

работа объединяет в себе как психологические формы, так и формы непсихоло-

гического характера, например, воспитательного или же организационно-

управленческого.  

В процессе проведения профилактики профессиональной деформации 

специалистов в сфере правоохранительной деятельности основными задачами 

являются: 

— развитие морально-психологической и физической устойчивости к 

внешним факторам воздействия в процессе осуществления служебной деятель-

ности; 

— совершенствование умений и способов управления персоналом; 

— формирование комфортного морально-психологического климата в 

коллективе; 

— воспитание в специалистах нравственных установок, определяющихся 

Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации [2]. 

Знание и учет факторов и показателей профдеформации специалистов си-

стемы ОВД чрезвычайно важны и необходимы для руководителей и сотрудни-

ков кадровых агентств, а также сотрудников, которые занимаются с ними вос-

питательной работой. 

Известно, что психологическая работа подразумевает под собой один из ви-

дов морально-психологического обеспечения деятельности ОВД Россий-

ской Федерации, который динамично развивается в условиях современности и яв-

ляется востребованным. В условиях современной действительности психологиче-

ская работа в ОВД регламентирована приказами МВД России от 2 сентября 

2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об основах организации психологиче-

ской работы в органах внутренних дел Российской Федерации», от 25 декабря 

2020 г. № 900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» [1, 3]. 

Деятельность психологов оказывает несомненно положительное влияние 

на развитие определенных качеств сотрудников, их устойчивость, готовность к 

решению задач, а также на психосоциальный климат в служебном коллективе. 

Если обратиться к зарубежному опыту преодоления профессиональной 

деформации сотрудников полиции, то можно сказать, что в Германии успешно 
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реализуются мероприятия, так называемой, службы духовников и психологиче-

ской службы [7]. Решением проблем в области психологии также занимаются 

представители общественности [8]. Делают они это на безвозмездной основе. 

В функционал вышеупомянутых организаций входит проведение специальных 

занятий по профессиональной этике сотрудников полиции, содействие в адап-

тации только вступивших в должность сотрудников, также немаловажным в их 

деятельности следует отметить оказание экстренной психологической помощи 

сотрудникам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, борьба с различ-

ными зависимостями: алкогольной, наркотической, игровой и др.  

Однако в ОВД России отмечается неэффективность психологической по-

мощи, поскольку в большинстве территориальных органов работает лишь один 

штатный сотрудник психологической службы. Очевидно, что один специалист, 

даже приложив все усилия, не способен реализовывать необходимый комплекс 

мероприятий. 

В связи с этим полагаем необходимым ввести штат психологов, который 

бы проводил ежедневные необходимые консультации по разрешению острых 

кризисных ситуаций, контролировал сотрудников полиции, в том числе их об-

щение с гражданами, проводил бы курсы, тренинги с решением кейс-задач, се-

минарские занятия по грамотному с точки зрения психологии управлению под-

чиненными с людьми, занимающими руководящие должности. В обязанности 

психологов также должно входить личное консультирование сотрудников по-

лиции и их психологическая коррекция, групповая работа с персоналом, работа 

по повышению уровня личного и правового статуса на службе.  

При этом требуется выстроить единую стратегию профилактики профде-

формации сотрудников правопорядка, включая в нее необходимость обеспече-

ния прозрачности информации о мерах профилактики для субъектов профилак-

тической деятельности. Но в таком случае нельзя допустить нарушения конфи-

денциальности персональных данных сотрудников полиции.  

Позиция руководства ОВД играет важную роль в реализации этого ком-

плекса мер. Оно должно быть заинтересовано в обеспечении стабильного мо-

рально-психологического климата в коллективе, стремиться обеспечить усло-

вия для проведения мероприятий по повышению морально-этических устоев 

полицейских, их правовой и профессиональной культуры. 

Профилактика профессиональной деформации сотрудников полиции яв-

ляется системой профилактических мер, основной целью которой считается со-

кращение количества психологических отклонений сотрудников правоохрани-

тельных органов, и минимизация вероятностных условий для их появления и 

развития. В связи с этим руководству территориальных подразделений и обра-

зовательных организаций ведомственных учреждений следует проводить диа-

гностику состояния сотрудников и выявлять людей, подверженных риску про-

фессиональной деформации, чтобы оказать им своевременную психологиче-

скую помощь. 

Однако мероприятия по предупреждению профдеформации стоит начи-

нать проводить еще до момента приема на работу, на этапе профессионально-

психологического отбора кандидатов для поступления на службу. Психологи-
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ческие тестирования, беседа со специалистом-психологом поспособствует 

предотвращению негативных последствий как в жизни индивида, так и обще-

ства в целом (в форме последствий неэффективной правоохранительной дея-

тельности).  

Важную роль играет предотвращение профессиональной деформации на 

этапе получения высшего образования. Именно здесь курсанты и слушатели 

получают дополнительную психологическую поддержку от профессорско-

преподавательского состава и отдела морально-психологического обеспечения, 

которые способствуют развитию у обучающихся правовой и этической культу-

ры. Полагается, что психологические подразделения должны следовать требо-

ваниям этических стандартов образования при проведении мероприятий с бу-

дущими офицерами.  

Соблюдение правил тайм-менеджмента являются основными предпосыл-

ками предупреждения профессиональной деформации. Снижению переутомле-

ния и перенапряжения сотрудника правоохранительных органов способствует 

внимательное составление плана дня, недели. Значительно уменьшает негатив-

ное воздействие стрессовых факторов активный отдых.  

Важно научить молодого сотрудника не переоценивать свои профессио-

нальные качества и способности, иначе это приведет к ситуациям, когда завы-

шенные личные ожидания не могут быть оправданы (недооценка качества и 

эффективности работы), это не только вызывает агрессию, но и создает ощуще-

ние профессиональной непригодности, а, следовательно, и противоправного 

поведения. 

Кроме того, психологи должны также оценивать факторы, связанные с 

личностными чертами, которые также могут привести к совершению преступ-

лений сотрудниками полиции.  

Эти рекомендации необходимо учитывать и применять в работе ОВД, 

при этом они должны применяться психологами не только с теми, кто поступа-

ет на работу, но и оказывать надежную помощь на протяжении всего периода 

службы.  

Деятельность службы психологического обеспечения в ОВД должна быть 

направлена на обнаружение, корректировку, а также проведение профилакти-

ческих мероприятий, способствующих предотвращению профессиональной де-

формации сотрудников полиции.  

Развитие института наставничества, поспособствует быстрому прохожде-

нию адаптации новыми сотрудниками; проведение специальной диагностики 

по выявлению профессиональной деформации как кандидатов, впервые посту-

пающих на службу, так и действующих сотрудников при помощи компьютер-

ного тестирования, позволит выявлять и отсеивать кандидатов группы «риска», 

а также ускорит и усовершенствует работу психологической службы; осу-

ществление рассмотрения на курсах, семинарах, практических занятиях, тре-

нингах повышения квалификации наиболее типичных примеров профдеформа-

ции, разрешит проблему деструктивных проявлений и постепенно поспособ-

ствует достижению полного их преодоления государственными служащими; 

проведение стажировок и практик курсантов в профильных организациях, уча-
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стие преподавателей вузов в совместных проектах с профильными организациями 

необходимо для устранений противоречий между достойным уровнем образова-

ния и некомпетентностью в профессиональной деятельности; организация меро-

приятий вне служебной деятельности: торжественные встречи, концерты и др. 

позволят значительно разгрузить рутинную работу сотрудников, внесут в их 

жизнь «новые краски»; смену должности, должностных обязанностей следует 

ввести с целью устранения монотонной работы сотрудников. 

Таким образом, в условиях современных реалий проблема профилактики 

профессиональной деформации в Российской Федерации состоит в недостаточ-

но полном исследовании личности абитуриентов ведомственных образователь-

ных учреждений высшего образования для установления их психологического 

состояния и готовности к работе в правоохранительных органах. Другой при-

чиной стоит считать недостаточное количество психологов в территориальных 

органах, поэтому отсутствует системная психологическая профилактика про-

фессиональной деформации сотрудников полиции. 

Учитывая спектр выявленных проблем, в работе был представлен ком-

плекс профилактических мероприятий, который поспособствует, по нашему 

мнению, обнаружению и предупреждению факторов, способствующих появле-

нию профессиональной деформации сотрудников полиции. 

Следует отметить, что психологической службе (при поддержке руковод-

ства) необходимо способствовать стабильному морально-психологическому 

климату в коллективе, стремиться обеспечить условия для проведения меро-

приятий по повышению моральных, нравственных устоев сотрудников ОВД, их 

правовой, этической и профессиональной культуры.  

Важно помнить, ответственность за преодоление всех личностных изме-

нений прежде всего лежит на самом сотруднике. Здесь необходимо отметить 

то, кем человек хочет себя видеть в будущем, какими качествами он хотел бы 

обладать и устраивают ли его те личностные изменения, которым он подвер-

жен. Для того чтобы не утратить свой набор положительных качеств не только 

как специалиста, но и как личность в целом следует прибегать к использованию 

специальных мер предупреждения развития профессиональной деформации со-

трудников ОВД. 
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Самосознание военнослужащего  

как условие успешности военно-профессиональной деятельности 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает взгляды научного сообщества 

на определение понятия «самосознание», его структуру, проводит связь с 

успешностью военно-профессиональной деятельности, определяемую специ-

фическими особенностями выполнения служебно-боевых задач подразделени-

ями войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: самопознание; успешность; военно-профессиональная 

деятельность; военнослужащие. 

 

Военнослужащий в военно-профессиональной деятельности опирается на 

собственный социальный опыт и субъективные взгляды. Военнослужащие 

должны правильно представлять суть собственной личности и целой картины 

мира, четко осознавать свое место в обществе, а также при выполнении различ-

ных задач принимать грамотные и взвешенные решения. В этих целях деятель-

ность командиров направлена на формирование у военнослужащих таких ка-

честв как саморегуляция, самооценка и самопознание [8]. 

Самосознание представляет собой сложный психологический процесс, 

который непосредственно показывает влияние собственного «Я» военнослу-

жащих на взаимодействие между военнослужащими как внутри воинского кол-

лектива, так и за его пределами [4]. 

В.С. Мухина полагает, что самопознание формируется идентификацией с 

телом и именем, самооценкой, гендером, прошлым и будущим, оценкой себя в 

социуме. Согласно мнению автора при постоянстве элементов структуры само-

сознания, обеспечивающей целостность и тождественность человека самому 

себе, их содержательная сторона постоянно развивается. 

В.В. Столин в структуре самосознания выделяет три уровня: на органиче-

ском уровне образ самого себя (схема тела и самочувствие); на индивидном 

уровне — воспринимаемая оценка себя другими и самооценка; на личностном 

уровне — конфликтный смысл «Я». Конфликтный смысл «Я» появляется после 

совершения поступка, или в результате его предвидения, так как поступок все-

гда предполагает выбор человека как субъекта деятельности. Именно кон-
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фликтный смысл «Я» запускает самопознание и эмоциональное переживание 

по поводу себя. 

При изучении структуры самосознания В.С. Мерлин выделяет в ней сле-

дующие элементы: сознание своего «Я» как активного начала; сознание тожде-

ства своей личности; осознание своих психических свойств; социально-

нравственная оценка своих психических свойств. Согласно этому подходу ком-

поненты самосознания связаны между собой, потому что определяются направ-

ленностью личности.  

Таким образом, компоненты самосознания формируются в процессе 

субъективной активности, направленной на осознание того, что позволяет че-

ловека идентифицировать себя. 

Значимыми категориями изучения феномена самопознания являются 

функции и процессы. 

По мнению И.И. Чесноковой основными функциями самосознания явля-

ются самопознание, эмоционально-оценочное отношение к себе, саморегуляция 

поведения. 

Процесс самопознания происходит на двух уровнях: на уровне самовос-

приятия и самонаблюдения, когда складывается единичный образ самого себя и 

своего поведения; на уровне внутренней речи как внутреннем механизме само-

познания. 

Таким образом, на основе интеграции единичных «Я» образов личности 

возникает обобщенный образ своего «Я», который прочно усваивается челове-

ком. Любое уточнение или обновление этого образа может переживаться как 

потеря внутреннего комфорта и равновесия, и приводить к активации психоло-

гических защитных механизмов [3, с. 6]. 

На основе самопознания личностью себя и различных переживаний, воз-

никающих в ходе этого, формируется отношение личности к себе, которое со-

провождается либо определенными эмоциями в свой адрес, либо оценочными 

суждениями. 

В отечественных исследованиях самоотношение рассматривается в каче-

стве эмоционально-оценочной системы, которая включает в себя такие пара-

метры как самоуважение, аутосимпатию, самоинтерес, ожидаемое отношение 

других людей, и все вместе интегрируется в глобальное отношение к себе. 

Устойчивое эмоционально-оценочное отношение личности к себе становится 

характерологической особенностью личности [5, с. 7]. 

Каждый акт самосознания представляет собой взаимодействие самопо-

знание и самоотношения. Отношение личности к себе формируется в процессе 

самопознания, в свою очередь сформированное самоотношение влияет на весь 

процесс самопознания, определяя его направленность и придавая ему личност-

ный оттенок. 

Своего высшего развития самосознание достигает при формировании 

планов, целей и мировоззрения личности в процессе индивидуации. Самосо-

знание личности может определять успех и неуспех деятельности, оно обеспе-

чивает адаптацию и эффективную реализацию потенциала личности. 
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Завершая обсуждение предмета, структуры и функций самосознания, 

следует подчеркнуть, что оно вторично по отношению к деятельности и позна-

нию внешнего мира. Это сложный психологический процесс, сущность которо-

го состоит в восприятии личностью себя через других людей посредством 

идентификации и рефлексии. Это способствует возникновению внутреннего 

диалога с собой и формированию самооценки. Основной особенностью самосо-

знания является осмысление человеком своих действий, чувств, мыслей, целей, 

поступков, мотивов, интересов и положения в обществе. Изучение представле-

ний о социальной успешности и самоопределения личности необходимо для 

выработки путей и способов реализации личности, раскрытия потенциала лич-

ности, формирования конструктивного отношения к действительности, пози-

тивного подхода к решению стоящих перед военнослужащим задач. 
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Методы и формы профилактики профессиональной деформации 

сотрудников органов внутренних дел 

 

Аннотация. В современной научно-исследовательской литературе в об-

ласти психологии нередко рассматривается такая актуальная проблема, как 

«профессиональная деформация» сотрудников ОВД. Это вызывает огромный 

интерес к изучению данной проблематики сегодняшнего бытия. Данное явле-

ние разрушает целостное образование личности, ее адаптивность к новым, воз-

можно, не комфортным условиям, которые связаны со служебной нагрузкой, 

все факторы, участвующие в процессе деформации личностных качеств и осо-

бенностей негативно складываются и на самом человеке и его дальнейшей по-

вседневной жизни. Необходимо тщательно исследовать данную проблему, что-

бы как можно больше разрабатывать средств борьбы с таким явлением. 

В настоящее время актуализация морально-психологической работы с личным 

составом беспринципно разрабатывается, что приводит к значительному сни-

жению эмоционального выгорания в сфере органов внутренних дел. 

Ключевые слова: профессиональная деформация; сотрудник органов 

внутренних дел; профессиональное выгорание; труд; эмоциональное состояние. 

 

Проблема влияния трудовой деятельности человека на его психику, эмоцио-

нальное состояние, настроение и даже физическое здоровье в современном мире 

довольно актуальна. Сейчас довольно сложно найти человека, который в полной 

мере доволен своей работой, оплатой труда, стилем руководства его начальства, 

объёмом работы и т.д. Безусловно, одной из опасных и трудоёмких профессий яв-

ляется профессия полицейского. Сотрудники органов внутренних дел довольно ча-

сто имеют ненормированный рабочий график, сталкиваются с различным контин-

гентом граждан, нередко и вовсе забывают о семье из-за огромных объёмов работы, 

которые имеются из-за нехватки кадров, которая в свою очередь образуется и по 

причине профессионального выгорания сотрудников, отсутствия у них путей раз-

решения данной проблемы, что приводит к массовым увольнениям. Так, в работах 

многих известных психологов и педагогов возникают вопросы о взаимосвязи дея-

тельности и личности. Это обосновано тем, что деятельность бесспорно оказывает 

влияние на личность не только стадиями развития, но и обстоятельствами, которые 
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могут вызвать негативные последствия, которые принято называть профессиональ-

ными деформациями [4]. 

Феномен профессиональной деформации, проявляющийся в деструктив-

ных изменениях себя и своей продуктивности, а также изменениях в структуре 

личности, негативно влияет на эффективность труда и затрудняет межличност-

ное взаимодействие на рабочем месте. Неблагоприятные последствия практики 

одной и той же профессии в течение длительного периода времени отрицатель-

но сказываются на её продуктивности, приводя к возникновению нежелатель-

ных профессиональных качеств, а также неблагоприятным изменениям в про-

фессиональном поведении, психической структуре, чертах личности и испол-

нении профессиональных обязанностей. В результате взаимодействия личности 

и профессии случается интенсивное высокоэффективное переустройство лич-

ностью собственного внутреннего я, которое приводит к новым его формам 

жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии, а еще личному 

и профессиональному саморазвитию. Эти изменения могут затрагивать такие 

качества, как стереотипы мышления, ценностные и смысложизненные ориента-

ции, черты характера, манеру поведения, а также манеры общения. В совокуп-

ности этих факторов влияния образуется профессиональный тип личности, ко-

торый может оказать воздействие на общество в своем изменённом виде, 

например, в жаргонах, поведении, физическом состоянии [1]. Такая категория 

как «личность» по своему значению имеет множество понятий. Мы, зачастую, 

рассуждаем на тему сформированности или несформированности личности. 

Мы можем предполагать, что личность — это социально и духовно развитый 

человек, со своими принципами, устоями и позициями в жизни. 

Рассматривать проблему профессиональной деформации мы можем до 

тех пор, пока существуют человеческие отношения. Влияние трудовой деятель-

ности человека на его личностные способности начали изучать в конце 19 века. 

Е.И. Рогов рассматривает данное явление с точки зрения продуктивных и ре-

грессивных изменений личностных факторов. Он предлагает обозначать про-

фессиональные деформации личности, то есть такие изменения сформирован-

ных ранее качеств, которые появляются в ходе выполняемой ведущей деятель-

ности профессии и проявляются в условиях труда как единство достоинства 

формы активности, а также в возникновении депрессивных ролевых стереоти-

пов, которые переносятся из профессиональной сферы в иные комфортные 

условия. 

Профессиональная деформация — это негативное явление личности, вы-

званное постоянной, однообразной ведущей деятельностью сотрудника ОВД, 

вызванное неблагоприятными условиями труда, ведущими к активной стрессо-

вой позиции [7]. 

Профессиональная деформация личностных особенностей может по-

явиться из-за постоянного выполнения одного и тоже рода труда, обязательного 

для достижения поставленных индивидом целей, обязанностей; для сотрудни-

ков ОВД — приказов, распоряжений, выполнение служебной нагрузки и т.д., 

которые могут повлиять на повседневную, не трудовую деятельность человека. 

К примеру, профессия следователя в ОВД связана с большим лицемерием и ко-
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варством преступников, поэтому у людей с такой работой нередко возникает 

такое качество характера как чрезмерная бдительность и критичность, что мо-

жет плохо отразиться на семейном взаимоотношении. Наряду с этим, если не 

осуществлять профилактику личностных деформаций, это может остаться на 

подкорке у человека, и он перестанет видеть в других гражданах страны поря-

дочных людей [3]. 

Определённая классификация такого явления, как профессиональная де-

формация сотрудника, работающего в системе ОВД, еще не установилась на 

научно-практическом уровне, но тем не менее мы выделили ряд критериев, ко-

торые напрямую могут охарактеризовать виды деформации личности сотруд-

ника ОВД: 

1. Наиболее распространённым видом является правовое отрицание, ко-

торое обозначает прямое неуважение к правовым нормам, несогласие в полез-

ности этой системы, отрицание в нужности правового регулирования совре-

менных отношений, сложившихся в обществе; 

2. Нередко приходится сталкиваться с таким феноменом, как правовое 

незнание. 

Особыми признаками его являются: бескультурное поведение по отноше-

нию к праву, незнание правовых норм, основных законодательных актов, более 

чем, это даже не вызывает интерес. Знание основных правовых особенностей 

является ключом для защиты прав и свобод личности, а также охраны данных. 

Правовое незнание в первую очередь может образовываться из-за неготовности 

личности в интеллектуальном и физическом плане, что может привести к не-

благоприятным последствиям в силе своего применения. Наряду с этим, хоте-

лось бы отметить, что важным способом борьбы с этим является постоянно со-

вершенствование себя и своих умений, и знаний, в случае 57% сотрудники ОВД 

перестают изучать правовую литературу после окончания высшего заведения; 

3. самым опасным видом в повседневной жизни сотрудника ОВД является пра-

вовое непризнание, когда человек перерождает своё правовое сознание в пре-

ступных мир, его идеалы, принципы, вкусы, сознание меняется в сторону пре-

ступного мира. Его мотивационная и познавательная сфера искажается и ради-

кально меняется [2]. 

Профессиональная деятельность оказывает большое влияние на личность 

человека, а тем более на сотрудника правоохранительных органов. Если срав-

нивать профессию сотрудника ОВД и профессиональную деятельность других 

людей, можно выявить, что труд человека, работающего в органах, оказывает 

значительное давление на личностные особенности индивида. Отсутствие 

стрессоустойчивости, эмоциональное выгорание — это тревожный звонок, на 

который стоит откликнуться и предотвратить начальные стадии профессио-

нальной деформации [6]. Человек, находящийся в таком состоянии — плохой 

работник. Люди, работающие в правоохранительных органах, а соответственно 

в органах внутренних дел, должны развивать в себе такие качества как: органи-

зованность, независимость, справедливость, тактичность, честность и обяза-

тельность. Отсутствие вышеперечисленных качеств может привести к развитию 

профессиональной деформации в более короткий срок, а также привести к 
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нарушению закона и совершению коррупционных действий, что крайне небла-

гоприятно повлияет на жизнь человека. Для профилактики появления профес-

сиональной деформации нужно проводить массовое исследование в научном 

плане, для того чтобы разработались некие профилактические методики 

предотвращения появления неких факторов или очагов развития данной психо-

логической проблемы. 

Низкий уровень культуросообразности в праве приводит к нарушению 

общепринятых моральных норм, которые могут трудно отразиться на личност-

ных особенностях и профессии. Профессионально-нравственное воспитание 

включает в себя формирование навыков общения, этики, служебной дисципли-

ны, способности к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии, и нравственных уста-

новок для эффективного обеспечения трудового процесса.  

Создававшаяся проблема или проявление деформации личности требуют 

четкой и организованной работы психолога. Основополагающей задачей работ-

ника в психологической деятельности является быстрое и острое реагирование 

на эмоциональное выгорание человека, которое может привести к трагичному 

результату [5]. 

Задачи деятельности психолога:  

1. Помощь в адаптации к служебным условиям, профилактика дизадаптаций; 

2. Формирование комфортных условий и благоприятного психологиче-

ского климата; 

3. Помощь в социализации в новом коллективе; 

4. Обеспечение психологической подготовки; 

5. Психологическая подготовка новых руководителей; 

6. Психологическая поддержка сотрудников, у которых есть проблемные 

ситуации в жизни; 

7. Психолого-педагогическое воздействие на некоторые категории лиц, 

которые нуждаются в коррекции личностно-нравственных особенностей. 

К задачам, решаемым психологом в процессе профилактики профессио-

нальной деформации относятся: 

— Развитие профессионального иммунитета; 

— Развитие способности к соблюдению к кодексу профессиональной 

этики и служебного этикета; 

— Совершенствование психологического состояния личности; 

— Формирование морально-психологического климата в коллективе. 

Для личностной и самостоятельной работы человека со своими психоло-

гическими изменениями необходимо: 

— Повышение интеллектуального развития, духовного и морального 

уровня развития сотрудника ОВД 

— Принятие личности самого себя, своих индивидуальных особенностей 

— Гибкость в выборе выполнения социальных ролей. 

Стресс является главной причиной развития профессиональной деформа-

ции личности сотрудника ОВД. Курсанты образовательных учреждений МВД 

России также подвергаются стрессовым ситуациям в период обучения. 
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Разработка первоосновы для выработки эмоциональной и стрессовой устой-

чивость является большим вкладом в собственное психологическое здоровье. В 

практической сфере применения психолого-педагогической работы задача предот-

вращения появления профессиональной деформации остается не глубоко изучена, 

но есть все основания полагать, что при работе в практических органах, осуществ-

ляется воспитательная работа со всем сотрудниками ОВД. 

Можно с уверенностью сказать, что работа в сфере профилактики професси-

ональной деформации сотрудников органов внутренних дел является основопола-

гающей в работе психолога ОВД. При правильном построении данной работы бу-

дут в зачатке пресечены возможные суицидальные мысли, плохой настрой на рабо-

ту и желание покинуть ряды сотрудников органов внутренних дел. 

 

Список литературы 

 

1. Бандурка А.М. Юридическая психология; Учебник для вузов. М., 2003. 

2. Буданов А.В. Программа и практические рекомендации по профилак-

тике профессиональной деформации сотрудников ОВД. М., 1992. 

3. Жигалов Н.Ю. Профессиональная деформация и судебно-экспертная 

деятельность // Российский следователь. 2009. № 17. 

4. Петров А.С. Проблема профессиональной деформации личности со-

трудника органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных 

органах). 2000. № 2(14). 

5. Проклов О.В. Проблемы правовой и мотивационно-ценностной дефор-

мации в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

// Административное и муниципальное право. № 5. 2009. 

6. Тимофеев Ю.А. О некоторых проблемах предупреждения, отклоняю-

щегося (девиантного) поведения сотрудников органов внутренних дел // Пси-

хопедагогика в правоохранительных органах. 2002. № 1. 

7. Хван Д.А. Деформация профессионального правосознания юристов // 

Административное и муниципальное право, № 2. 2008. 

 

© Чижова Д. Д., 2022 

  



449 
 

Малышева Ксения Васильевна, 

курсант факультета подготовки сотрудников 

для подразделений по работе с личным составом  

Санкт-Петербургского университета МВД России 

 
Научный руководитель: 

Смородина Виктория Анатольевна, 

доцент кафедры управления персоналом и воспитательной работы 

учебно-научного комплекса по исследованию проблем 

кадровой работы и морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел 

Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 

 

О роли кадетского образования в формировании  

профессиональной направленности личности  

будущих сотрудников правоохранительных органов  

(на примере МАОУ «Кадетская школа» г. Великие Луки) 

 

Кадет — это не просто школьник, на которого  

надели форму. Это человек, который воспитывается  

патриотом, тот человек, который отдает  

свою жизнь служению Отечеству. 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение кадетских школ и 

классов в профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных 

учреждений. На основе рассмотрения особенностей реализации программ до-

полнительного образования, имеющих целью военную или правоохранитель-

ную подготовку, автор обосновывает вывод, что кадетские образования способ-

ствуют формированию профессиональной направленности личности будущих 

сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: образовательные организации, кадетские школы (клас-

сы), кадетское братство, профессиональная ориентация. 

 

Заметным явлением в системе российского образования стал новый тип 

общеобразовательных организаций — кадетские школы (интернаты), кадетские 

корпуса. Опираясь на исторический опыт российского военного образования, 

они заполнили пустующую нишу специального, целенаправленного образова-

ния и воспитания юношей и девушек. 

Основной отличительной особенностью кадетских школ (интернатов) яв-

ляется реализация программ дополнительного образования, имеющих целью 

военную или правоохранительную подготовку, с учетом специфики учрежде-

ния: морских, казачьих, сухопутных, ракетных, спасателей, налоговой полиции, 

с первоначальной летной подготовкой и др. 
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Как выпускнику кадетской школы, мне бы хотелось рассмотреть вопрос 

роли кадетского образования в профессиональном самоопределении на примере 

образовательного учреждения, которое закончила я. 

7 сентября 2007 года в городе Великие Луки была открыта единственная 

в Псковской области Кадетская школа — общеобразовательная организация, в 

которой, наряду с преподаванием общеобразовательных дисциплин, проводит-

ся воспитательная работа, направленная на профессиональное ориентирование, 

формирование личности юношей и девушек и подготовку их к служению Оте-

честву на военном и гражданском поприще. Помимо получения начального 

общего образования (срок освоения 4 года), основного общего образования 

(срок освоения 5 лет), среднего общего образования (срок освоения 2 года), для 

воспитанников школы организовано дополнительное образование: туристско-

краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, культурологи-

ческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, художественно-эстетическая, научно-техническая, спортивно-

техническая программы. 

Например, на первой ступени образования — в начальной школе — реа-

лизуются факультативные курсы «Основы православной культуры», «Псков-

ское Пушкиноведение», «Поэтическая тетрадь», «Творческая мастерская», «По-

эты и писатели Псковского края», «Моё Отечество» «Школа кадета»; также ак-

тивно ведется работа спортивных секций — самбо, баскетбол и др.  

На второй ступени — в период реализации основных общеобразователь-

ных программ — осуществляются спецкурсы «Основы топографии», «История 

кадетства», «Этикет», «Доврачебная помощь», «Музей 3-ей Ударной армии», 

«Школа выживания», «Спортивное ориентирование», «Стрелковая подготов-

ка»; для обучающихся работают спортивные секции –военное многоборье, во-

лейбол, баскетбол; организованы занятия в тренажёрном зале. На этой ступени 

образования также предусмотрено изучение ОБЖ по углубленной программе и 

учебного предмета «Основы военной службы». 

На третьей ступени обучения — в средней общеобразовательной школе 

— осуществляется подготовка по предметам федерального компонента, изуча-

емых на повышенном уровне. Обучающиеся углублённо изучают программу 

«Спасатель», физическую культуру; также работают спортивные секции — 

футбол, теннис, военное многоборье, спортивное ориентирование; организова-

но посещение тренажёрного зала, изучение учебных курсов «Основы военной 

службы», «Стрелковая подготовка». 

Рассмотрим характеристики дополнительных общеобразовательных про-

грамм и процент охвата обучающихся дополнительным образованием (по сту-

пеням обучения) и по направлениям подготовки: 

— туристское — 43% (2, 3 ступени обучения); 

— военно-патриотическое — 86% (1, 2, 3 ступени обучения); 

— эколого-биологическое — 13% (1 ступень обучения); 

— культурологическое — 49% (1, 3 ступени обучения); 

— интеллектуальное — 41% (1, 2, 3 ступени обучения); 

— физкультурно-спортивная — 51% (1, 2, 3 ступени обучения); 
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— художественно-эстетическая — 47% (1, 2 ступени обучения); 

— техническое — 19% (1 ступень обучения); 

— краеведческое — 10% (1, 2 ступени обучения). 

К важным особенностям Кадетской школы можно отнести: 

— стремление создать уникальную модель образовательной организации, 

разработать новое содержание образования; 

— применение современных технологий обучения; 

— создание оптимальных условий для раскрытия и развития индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося; 

— формирование основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще; 

— осуществление профилизации общего образования в школе. 

Славной традицией уже стало то, что многие выпускники нашей школы 

решают связать свою жизнь со службой Отечеству. Среди выпускников школы 

есть курсанты таких учебных заведений, как Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии  

В.Ф. Маргелова, Балтийский военно-морской институт имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, Академия Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, Санкт-Петербургский университет Государственной противо-

пожарной службы МЧС России и другие. 

Не обходиться и без курсантов правоохранительных ВУЗов. Так, напри-

мер, из числа выпускников 2020 года двое являются курсантами Калининград-

ского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России (по специаль-

ностям: Правоохранительная деятельность (оперативно-розыскная) и Правовое 

обеспечение национальной безопасности (уголовно-правовая), также я являюсь 

курсантом Санки-Петербургского университета МВД России (Правоохрани-

тельная деятельность (воспитательно-правовая). 

Из числа выпускников 2021 года несколько выпускников решили связать 

свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Один из кадет посту-

пил в Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации. Нередки случаи, когда выпускники поступают в 

гражданские учебные заведения по специализациям «Юриспруденция», «Пра-

воохранительная деятельность», а по окончанию обучения с удовольствием 

приходят на службу в такие структуры как МВД России, ФСИН России, в про-

куратуру. 

Конечно, желающих связать свое будущее со службой в силовых струк-

турах среди одиннадцатиклассников всегда много, но по статистике осуще-

ствить свою мечту получается лишь у 8-12 % выпускников. 

В школе с первых дней обучения в воспитанниках (так называют еще не 

принявших присягу кадета обучающихся) и кадетах воспитывается любовь к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за принадлежность к кадетскому брат-

ству. На собственном примере могу сказать, это играет огромную роль в само-

определении, в выборе будущей профессии и учебного заведения. 

Развитие кадетства имеет славную историю. Выдающимися кадетами бы-

ли многие полководцы и флотоводцы, военачальники и министры, генерал-
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губернаторы и генерал-прокуроры, путешественники и мореплаватели, акаде-

мики и архиепископы, писатели и поэты, художники и композиторы — широк и 

разнообразен круг интересов бывших кадет, многие вершины покорены ими. 
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психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, направленной 
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службы. Дается теоретическая обоснованность данного вопроса. Подчеркивается 

значимость моделирования в адаптационном процессе в рамках подготовки со-

трудников органов внутренних дел к деятельности в особых условиях.  
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел постоянно сопряжена 

с высоким уровнем опасности для их жизни и здоровья. Регулярное пребывание 

в рискованных ситуациях вызывает у них возникновение профессионального 

стресса. В большей степени это проявляется при прохождении службы в осо-

бых условиях, под которыми понимается [1]: 

1) период действия военного положения; 

2) период действия чрезвычайного положения; 

3) период проведения контртеррористической операции; 

4) условия вооруженного конфликта; 

5) ликвидация последствий аварий, катастроф природного и техногенного 

характера и других чрезвычайных ситуаций. 

По мнению В.В. Вахниной, особые условия службы относятся к экстре-

мальным (с точки зрения психологии) условиям и включают в себя деятель-

ность ОВД под воздействием служебных, криминальных и бытовых обстоя-

тельств, а также чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера [2, с. 201]. Там же отмечается, что необходимо четко 

разделять понятия экстремальных условий и экстремальных ситуаций. Чрезвы-

чайные происшествия и обстоятельства, представляющие собой ситуации, 
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большая часть из которых представлена выше в определении В.В. Вахниной, 

порождают собой экстремальные условия, которые коренным образом изменя-

ют работу сотрудников ОВД, вводя в их деятельность дополнительные права и 

обязанности, которые в свою очередь накладывают новые риски.  

На наш взгляд, из всех экстремальных ситуаций крайне высоким источни-

ком психологического стресса подвергаются сотрудники, выполняющие опера-

тивно-служебные обязанности в условиях военного положения и контртеррори-

стической операции. ОВД регулярно принимают участие в охране общественного 

порядка и общественной безопасности, восстановлении конституционного строя в 

регионах Российской Федерации, как например: на территории Чеченской рес-

публики и в Северо-Кавказском регионе. В настоящее время сотрудники ОВД 

принимают активное участие в Специальной военной операции (далее — СВО) и, 

как отмечает Президент Российской Федерации В.В. Путин «мужественно, смело 

и решительно действуют сотрудники МВД России в ходе проведения СВО, пресе-

кают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой 

и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях» 

[7]. 

Учитывая тот факт, что к выполнению оперативно-служебных задач в экс-

тремальных условиях привлекаются не только опытные сотрудники, необходи-

мо уделить особое внимание проблеме психологической подготовки и психоло-

гическому обеспечению сотрудников ОВД к деятельности в данных условиях.  

По мнению В.В. Вахниной, основными задачами психологической подго-

товки выступают: формирование зрелой и адекватной мотивации, актуализация 

психологической готовности к работе в конкретных чрезвычайных обстоятель-

ствах, необходимых установок и направленности на успешность действий в 

экстремальных ситуациях; развитие коммуникативной компетентности и навы-

ков профессионального общения в критических ситуациях; совершенствование 

профессионально значимых психологических качеств; повышение психологи-

ческой устойчивости к экстремальным стрессовым воздействиям, укрепление 

уверенности в себе, воспитание мужества, стойкости, смелости, разумной 

осмотрительности; повышение уровня профессионально-психологических зна-

ний, умений, навыков; формирование навыков оказания психологической само- 

и взаимопомощи, снятие эмоционального напряжения; изучение индивидуаль-

но-психологических особенностей работников, углубление их понимания себя 

и формирование благоприятного социально-психологического климата в кол-

лективе [2, с. 217]. 

Целями рассматриваемой подготовки, как уже частично рассматривалось 

выше, можно считать последующее четкое, полное и успешное выполнение со-

трудником ОВД оперативно-служебных задач, сохранение его жизни и здоро-

вья, психоэмоционального состояния. 

Адаптация сотрудников к деятельности в экстремальных условиях являет-

ся одним из основных способов профессионально-психологической подготов-

ки. Стоит согласиться с мнением Е.А. Попинако, которая отмечает, что успеш-

ный адаптационный период в процессе профессиональной подготовки обеспе-

чивает дальнейшую надежность сотрудников в деятельности, удовлетворен-
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ность деятельностью, адекватность психических затрат, профессиональный 

рост, принятие ценностей служения и сохранение профессионального здоровья 

[4, с. 92]. 

Для наиболее полного понимания необходимо обратиться к научной лите-

ратуре, в которой дается понятие термина «адаптация» (от латинского «adapto» 

— «приспособление»). М.В. Дукманов указывает, что в психологии «адапта-

ция» представляет собой главный процесс интеллектуального развития челове-

ка, возникающий в результате встречной активности субъекта и социальной 

среды, где немаловажную (основную) роль играют процессы тренировки, 

функциональное, психическое и моральное состояние индивида [6, с. 22]. 

Адаптация сотрудников ОВД должна осуществляться на этапах первона-

чальной подготовки и включать в себя полный комплекс как теоретических, так 

и практических умений. Моделирование экстремальных ситуаций деятельности 

выступает одним из адаптивных факторов обучения. Стоит отметить, что дан-

ный процесс должен проходить на всем этапе прохождения службы, независи-

мо от опыта, ввиду постоянной изменчивости психических раздражителей и 

свойственной экстремальным ситуациям резкости возникновения. В том числе 

у лиц, находящихся долгое время на службе, может возникнуть профессио-

нальное выгорание, выражающееся порой в безразличном или халатном отно-

шении к службе, что в стрессовой ситуации может пагубно сложиться для слу-

жебного коллектива в невыполнении оперативно-служебной задачи, послед-

ствия чего могут нести различный уровень тяжести. 

Лица, впервые поступившие на службу, в отличие от опытных сотрудни-

ков, могут не иметь полного, в том числе теоретического, представления о дея-

тельности ОВД в повседневных, а тем более в особых условиях (экстремальных 

ситуациях). Программы подготовки высших учебных заведений, не относящих-

ся к профильным правоохранительным ведомствам, зачастую не предполагают 

подготовку студентов или слушателей в морально-психологическом плане, не 

вырабатывают адаптационных навыков в деятельности в сложной психологиче-

ской обстановке, затрагивая лишь общетеоретические аспекты данного вопро-

са. Тогда как в высших военных учебных заведениях, ведомственных учебных 

заведениях правоохранительных органов в первую очередь уделяется внимание 

профессионально-психологической подготовке. Практически с самого начала 

обучения курсанты в учебной и игровой манере самостоятельно и благодаря 

помощи профессорско-преподавательского состава вырабатывают в себе мо-

рально-волевые качества, позволяющие им самостоятельно оценивать свое 

эмоциональное состояние и моделировать свое поведение в той или иной экс-

тремальной ситуации.  

Изучение таких основных профильных дисциплин как тактико-

специальная, огневая и физическая подготовка, в ходе практических занятий 

позволяют моделировать различные особые (экстремальные) ситуации с кото-

рыми смогут столкнуться сотрудники ОВД. Специально разработанные учебно-

практические полигоны позволяют более подробно рассмотреть некоторые ти-

повые модели поведения при особых условиях. На территории Санкт-

Петербургского университета МВД России созданы тактико-специальные по-
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лосы, самые крупные из которых расположены в загородной учебной базе 

«Сосново» (п. Сосново) и на территории института-факультета профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Санкт-

Петербургского университета МВД России (г. Пушкин); учебные транспортные 

средства, для выработки навыков оперативного задержания преступников и 

многое другое. Все эти объекты оборудованы для адаптации курсантов и слу-

шателей к практической деятельности в особых условиях. В то же время внед-

ряются современные технологии подготовки сотрудников к деятельности в 

особых условиях. Примером можно считать применение учебно-

имитационного стрелкового оборудования «Лазертаг». 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что огромное значение в 

профессиональной подготовке сотрудников ОВД должно уделяться профессио-

нально-психологической сфере. Сотрудник, который подготовлен и умеет адап-

тироваться к различным условиям несения службы, в том числе к экстремаль-

ным, может, не подвергая самого себя опасности, грамотно, четко справляться с 

выполнением оперативно-служебных задач, связанных с охраной общественно-

го порядка и общественной безопасности, борьбе с преступностью. Только тот 

сотрудник, который в первую очередь обладает навыками предостережения се-

бя как от физических, так и эмоциональных угроз, может обеспечить защиту 

граждан. 
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