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ПРИЗНАКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СКЛОНЕНИЮ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К САМОУБИЙСТВУ ЧЕРЕЗ 

«ГРУППЫ СМЕРТИ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Аннотация. В статье очерчиваются как общие, так и част-

ные причины подверженности детей и подростков вовлечению в 

группы суицидальной направленности. В виде отдельных блоков 

и этапов описывается психологическое содержание общей схемы 

доведения несовершеннолетних до самоубийства.  

 

Ключевые слова: суицид, «группы смерти», несовершен-

нолетние, психотехнологии, кураторы групп, Интернет. 

 

Современное поколение детей и подростков в России стал-

кивается с ранее неизвестными информационными и технологи-

ческими влияниями, являющимися естественным порождением 

общественного прогресса. Как свидетельствует практика, отдель-

ные стороны данных феноменов представляют угрозу для незре-

лой психики по причине, во-первых, слабой изученности своей 

патогенной сути, во-вторых, исторически обусловленного спада в 

качестве образования, идеологического воспитания и формиро-

вании национально-культурного самосознания молодежи в нашей 

стране, и, в-третьих, наличием злого умысла конкретных лиц и 

организаций по моральному и физическому разложению россий-

ских детей и подростков с использованием всемирной сети Ин-

тернет. 
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Не умаляя произошедшей психологической незащищенно-

сти значительной части несовершеннолетних нашего общества и 

еще продолжающейся неурегулированности государством ряда 

сфер влияния на развитие подрастающего поколения, следует со-

средоточить экстренные общественные и правоохранительные 

усилия на ставшей самой опасной для жизни детей и подростков 

проблеме интернет-пространства - склонении их к самоубийству 

через «группы смерти» в социальных сетях. 

Кроме названной исторической ситуативности указанной 

податливости детской и подростковой психики к злонамеренным 

внушающим воздействиям, существуют и объективные возраст-

ные предпосылки обращения несовершеннолетних к разного рода 

«запретным плодам» со стороны взрослых, стремления заявить о 

себе, придать значимости своему формирующемуся Я, следова-

ния частым переменам своего настроения и максималистским 

суждениям. 

Также к объективным предпосылкам легкого попадания 

подростков под директивные психологические влияния тотали-

тарных сообществ и их лидеров следует отнести устоявшуюся в 

нашем обществе ролевую модель семейного воспитания, при ко-

торой с самых ранних возрастных периодов неосознанно подав-

ляется стремление детей к автономности, несогласию, спонтан-

ности самовыражения. В большинстве случаев родители считают 

себя властителями детской души, смешивая заботу о благополу-

чии ребенка с психологическим самоутверждением над зависи-

мым от него маленьким человеком. Данная модель с легкостью 

копируется детьми и транслируется в поколениях. Но, мало кто 

задумывается, что особенно жесткое и даже жестокое воспитание 

становится предпосылкой легкого принятия, как несовершенно-

летними, так и уже взрослыми людьми, авторитарных внушаю-

щих влияний разнообразного деструктивного толка. Выросший в 

таких условиях человек уже не способен к критическому мышле-

нию и руководствуется чаще внешними догмами, высказанными 

харизматичными лидерами [1, c. 38]. 
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Очевидно, что обществу и семье нельзя снимать с себя от-

ветственности за формирование таких личностных рычагов 

управления нашими детьми, но, с другой стороны, следует счи-

тать тяжким преступлением попытки воздействия на эти рычаги с 

целью причинения вреда психическому здоровью ребенка или 

для создания угрозы его жизни. 

Широкое изучение и детальный анализ информации о груп-

пах в социальных сетях, имеющих очевидную суицидальную 

направленность и оформленных под подростковую аудиторию, 

позволил обнаружить в них признаки стройной системы воздей-

ствия на психику участников с целью склонения к самоубийству.  

Механизмы осуществления контролем над сознанием лиц, 

вовлекаемых в деструктивные объединения разного толка (тота-

литарные секты, экстремистские и террористические организации 

и т.п.) известны исследователям достаточно давно и полно [2]. 

Они носят по большей части универсальных характер, так как 

ориентированы на общие принципы обработки информации в со-

знании человека. Именно на специальные знания в области пси-

хологии и психиатрии, несомненно, опирались создатели идеи о 

«группах смерти» для детей и подростков. 

Все собранное многообразие психотехник и, так называе-

мых, «заданий» для участников рассматриваемых сообществ, 

очевидно, целесообразнее представить, объединив по блокам и 

этапам преследуемых злоумышленниками целей, оговорившись, 

что отдельные из них могут прорабатываться одновременно и до-

стигаться с помощью одинаковых приемов. 

1. Отбор участников. Предпочтение при приеме в груп-

пы отдается подросткам, проявившим собственную инициативу 

«попробовать поиграть», но после соответствующей проверки 

(подлинность личного профиля в социальной сети; наличие лич-

ностных затруднений, проблем в адаптации, кризисных жизнен-

ных ситуаций; готовности исполнять абсурдные и саморазруша-

ющие задания). 

2.  Опора на типичные возрастные мотивы. Осуществля-

ется манипуляция любопытством, стремлением к захватывающей 
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игре, потребностью в мистической обстановке и ореоле тайны, 

возрастным протестом против мира взрослых и стремлением к 

независимости в принятии решений, чувством отверженности в 

коллективе сверстников некоторых из участников, стремлением 

наказать или доказать обидчику в жизни (родители, бросивший 

парень/девушка, учитель, класс). Данные воздействия прослежи-

ваются в переписке кураторов групп с участниками, в сеансах их 

видеосвязи либо в содержании специальных литературных про-

изведений, чтение которых является одним из ряда заданий. 

3. Безальтернативные обещания. Все общение с участни-

ками пронизано утверждениями, что их запросы и проблемы 

имеют конкретные решения и будут обязательно решены. Пресе-

каются все попытки к сомнению или поиску дополнительных 

решений. Участники, высказавшие подобные суждения незамед-

лительно исключаются из группы либо им делается жесткое за-

мечание. 

4. Подстройка под сиюминутные потребности подростка, 

которые не удовлетворяются в реальном мире. Вновь прибывше-

го участника окружают особым вниманием и интересом к его пе-

реживаниям, дают почувствовать свою избранность, значимость, 

уважаемость. В зависимости от возраста и психотипа обращение 

избирается подчеркнуто ласковое, например, «кис», либо как к 

взрослому, по имени отчеству. 

5. Обман или искажение информации о мире. Участник 

оказывается в информационном поле, в котором априори призна-

но, что покой, внутренняя тишина, отдохновение возможны 

только после смерти; что типичное поведение китов, как попу-

лярного символа этих групп, это одиночество и самоубийство; 

что смысл жизни бабочки-однодневки, это смерть; что жизнь в 

принципе не имеет смысла и в ней отсутствуют поводы для радо-

сти, счастья и т.п. 

6. Использование авторитета лидеров группы для психо-

логического «ведения» на основе подражания. Кураторы группы 

периодически сообщают, что сами имеют сходные личностные 

проблемы и нацелены на скорый уход из жизни. В назначенный 
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день в группе выкладывается постановочное видео или фото, на 

которых они совершают суицид, но позже «воскресают», иногда 

под другими именами. Ту же роль, очевидно, играет и описание 

суицидов в рекомендуемых к чтению литературных произведе-

ниях, а также размещаемое в группе видео реальных самоубийств 

других участников группы. 

7. Использование влияния группы, коллектива. Принятие 

в группу обставляется как большая честь для новичка, акценти-

руя внимание на его принадлежности к кругу избранных. С этого 

момента начинается, своего рода, «растворение» личной свободы 

воли подростка в общем «море китов» или большого сообщества, 

в котором он лишь частичка. Это осуществляется с помощью си-

стемы одобрения и порицания другими участниками группы, 

начиная от «лайков» к выложенным на всеобщее обозрение под-

тверждений членовредительства и кончая угрозами изгнать из 

группы за ослушание лидера. Кроме этого, одним из заданий мо-

жет являться публичная клятва или покаяние. Со временем, за 

«особые заслуги» каждому участнику сообщества выдается пер-

сональный номер, подтверждающий его выход на более высокий 

этап «игры». 

8. Связывание воли участников системой заданий, пред-

полагающих эмоциональные вложения и физическое самопо-

жертвование. Таким образом создается зависимость подростка от 

своих предшествующих действий, которые придется признать 

как напрасные, в случае выхода из «игры». Типичным для уча-

стия в рассматриваемых группах является прохождение через 

фиксированное число заданий, выдаваемых кураторами участни-

ку (в настоящее время известно о 50 заданиях). Первые задания 

просты (например, нарисовать и выложить в группе кита), затем 

они становятся все сложнее (например, причинить себе какие-то 

увечья) и последним заданием является акт суицида.  

9. Индоктринация или насильственное навязывание лич-

ности ценностей, целей, идеологий (англ. indokrination от лат. in 

внутрь и doktrina учение, теория, доктрина). Несмотря на кажу-

щуюся заботу о чувствах и проблемах участников данных сооб-
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ществ, высшим проявлением этого участия постепенно деклари-

руется сведение счетов с жизнью, в которой «тебе никогда не 

быть достойным, счастливым, понимаемым», в которой ты «не 

сумел стать кем-то достойным уважения», которая «несправедли-

ва по определению» и т.п. Данные мысли публикуются в ленте 

группы, обсуждаются на, так называемых, конференциях или в 

ходе групповой переписке, преподносятся в рекомендуемой к 

прочтению литературе, внушаются кураторами на сеансах ви-

деосвязи. 

10. Максимально полный захват всего личного простран-

ства подростка мыслями о суициде. Таким образом снижается 

возможность к критическому мышления и утрачивается связь с 

привычным окружением. Значительная часть вышеназванных 50 

заданий посвящена просмотру видеороликов и прослушиванию 

музыкальных треков депрессивного содержания, которые предо-

ставляются кураторами. Кроме этого необходимо отчитываться о 

прочитанных главах специальных книг и решенных головолом-

ках с мистическим подтекстом. Иногда встречается задание ни с 

кем не общаться в течение, например, суток. Отказ от исполнения 

или исчезновение более чем на 48 часов может явиться основани-

ем для изгнания из группы. 

11. Вызывание измененных состояний сознания для по-

вышенной внушаемости. Кроме уже названных видеороликов и 

специальной музыки этому способствует хроническое недосыпа-

ние в течение последних дней до самоубийства (по заданию под-

росток должен просыпаться в 4:20 для погружения в аудиовизу-

альные материалы), а также включение персонального счетчика 

участника, на котором в убывающем порядке отсчитываются дни 

и часы до выбранного для суицида дня. 

12. Повышение порога страха перед местом и способом 

будущего самоубийства. В число указанных заданий входит, 

например, стояние на кромке высоко сооружения, возле рельсов 

железной дороги и т.п. 

13. Создание и культивирование чувства вины. С этой це-

лью участника группы вначале вынуждают на исповеди куратору 
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по видеосвязи, а затем привлекают к деятельности, направленной 

на вовлечение в сообщество новых участников. Впоследствии, 

эти новые участники могут совершить суицид, а вина за это будет 

поводом для шантажа их малолетних рекрутеров. Есть версия, 

что одни из участников сообщества могу «помогать» другим сде-

лать роковой шаг с крыши и т.п. Чувство вины, на котором игра-

ют в дальнейшем шантажисты, может возникнуть и за то, что, от-

казавшись в последний момент от самоубийства, подростки по-

ставили под угрозу жизнь своих близких. 

14. Открытая угроза. Последним толчком к суициду осо-

бенно «устойчивых» участников группы может быть предложе-

ние им перейти по указанной электронной ссылке, с помощью 

чего вычисляется их IP-адрес, а, следовательно, и домашний ад-

рес. Эта осведомленность сообщается отказывающемуся с угро-

зой убить его или его родных. 

В процессе изучения вышеописанных действий и целых 

схем по склонению несовершеннолетних к самоубийству стано-

вится очевидной их преднамеренность. В то же время, остается 

открытым вопрос, в какой степени они осознаваемы каждым 

участником действующей преступной цепочки: кураторами, под-

ражателями кураторам, авторами книг и видеороликов, а также – 

они ли являются ее разработчиками. Оставляя для дальнейшего 

изучения эти направления, следует подчеркнуть практически 

важную необходимость ознакомления с данными психотехноло-

гиями сотрудников профильных подразделений правоохрани-

тельных органов и, возможно, учащихся общеобразовательных 

заведений на занятиях по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности с грамотными комментариями специалистов. 
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В современных условиях, связанных с возрастанием орга-

низованности преступности, появлением новых способов совер-

шения преступлений, повышаются требования к сотрудникам 

подразделений предварительного следствия МВД России. Проти-

водействовать преступности могут следователи, которые отли-

чаются не только профессиональной подготовленностью и мо-

рально-психологической устойчивостью, повышенной ответ-

ственностью за принятие решений, но и стремлением к самораз-

витию личности как профессионала. Решение проблем професси-

ональной подготовленности следователей осуществляется не 

только в образовательных организациях высшего образования 

МВД России, но и в рамках морально-психологического обеспе-

чения оперативно-служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, в процессе повышения квалификации и перепод-

готовки. 

Ученые в области психологии труда (Е.А. Климов,  

Т.В. Кудрявцев, В.Д. Шадриков и др.) рассматривают профессио-

нально-личностное развитие как развитие личности специалиста, 

которое начинается с момента принятия и включения специали-

ста в процесс освоения профессии. Выполнение должностных 

обязанностей создает особые условия «включения» человека в 

систему требований и ценностей данной профессии. Согласно 

концепции профессионального развития человека, разработанной 

Е.А. Климовым и представленной как компоненты психического 

содержания этого развития, усвоение и совершенствование про-

фессиональных действий и использование средств деятельности 

способствует формированию системы устойчивых личных ка-

честв, которые создают возможность успешного выполнения 

профессиональной деятельности, а также развитию знаний о себе 

как профессионале, т.е. профессиональному самосознанию [1]. 

Л.Б. Шнайдер определяет эталон и критерий профессионального 

самосознания как «профессиональный прототип» как обобщен-

ный образ типичного профессионала или самой профессии [3]. 

Подчеркнем, что речь идет согласно данной концепции о профес-

сионально-личностном развитии, т.к. в профессиональной дея-
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тельности происходит развитие личности, ее структурных со-

ставляющих (характера, направленности, способностей, профес-

сионального опыта, психических процессов и состояний, биопси-

хической подструктуры) и свойств (целенаправленности, профес-

сионального самосознания, механизмов самоконтроля и саморе-

гуляции, авторитетности, способности осуществлять вклады в 

других). 

В проводимом исследовании мы изучаем профессионально-

личностное развитие личности сотрудников подразделений пред-

варительного следствия МВД России на различных этапах про-

фессионального становления: профессиональное обучение в об-

разовательной организации высшего образования МВД России; 

адаптация к профессиональной деятельности; выполнение задач 

различного уровня сложности; этапе профессионального мастер-

ства. Мы предполагаем, что профессионально-личностное разви-

тие следователей как динамичный процесс подвергается ком-

плексному влиянию внутренних и внешних психологических 

факторов (организационно-психологического, социально-

психологического, психолого-педагогического и собственно пси-

хологического). Указанные факторы оказывают влияние (с мо-

мента поступления в образовательную организацию высшего об-

разования МВД России и в период выполнения служебных обя-

занностей) на развитие личности: курсанта (слушателя); следова-

теля; старшего следователя; руководителя подразделения. Важ-

ное влияние на профессионально-личностное развитие следова-

телей оказывают психологи. Выделим условно следующие си-

стемы влияния психолога на развитие личности следователя: 

«психолог-абитуриент», «психолог-курсант (слушатель)», «пре-

подаватель психологических дисциплин-курсант (слушатель)», 

«психолог органов внутренних дел-следователь», «психолог-

специалист и психолог-эксперт-следователь», «психолог-

руководитель». 

В каждой из указанных систем психолог осуществляет раз-

личные функции, в рамках которых происходит непосредствен-

ное или опосредованное оказывает влияние на развитие личности 
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следователя. Подчеркнем, что самым высоким вкладом и ито-

гом работы психолога является стремление следователя к само-

стоятельному саморазвитию, а также собственная деятельность 

повышения профессионального развития и достижения мастер-

ства в расследовании уголовных дел. Такое высшее достижение 

в развитии личности дает возможность следователю делиться 

профессиональным опытом как «мастеру» с другими следова-

телями.  

На этапе профессионально-психологического отбора и бе-

седы с абитуриентом, психолог в процессе исследования лич-

ностных особенностей определяет не только степень профессио-

нальной пригодности, но и перспективы дальнейшего личностно-

го развития. Преподаватели психологических дисциплин оказы-

вают непосредственное влияние на развитие личности за счет 

применения технологий практико-ориентированного подхода. 

Комплекс используемых форм, методов обучения (психологиче-

ские тренинги, моделирование ситуаций профессиональной дея-

тельности следователя, ролевые и деловые игры, обучение в «по-

левых» условиях - полигонах, специально оборудованных ауди-

ториях совместно с преподавателями криминалистики, уголовно-

го процесса, учения и пр.) направлен на достижение целей - раз-

витие у будущих следователей профессиональных способностей 

и компетенций, профессионально важных качеств личности, а 

также навыков грамотного использования профессионально-

психологических действий, обеспечивающих расследование уго-

ловных дел.  

При осуществлении сотрудником деятельности по рассле-

дованию уголовных дел на развитие личности оказывает влияние 

психологи органов внутренних дел в рамках проводимых занятий 

по морально-психологической подготовке. Данная работа орга-

низуется и проводится на плановой основе, где учитываются за-

просы следователей по наиболее сложным и психологически 

проблемным вопросам обеспечения расследования различных ка-

тегорий уголовных дел. Кроме того, работа психолога органов 

внутренних дел, осуществляемая согласно нормативным право-



 

17 
 

вым документам, включает консультирование следователей, ока-

зание психологической помощи, направленной на развитие лич-

ности в профессиональной деятельности. 

Как известно, в процессе расследования уголовных дел сле-

дователи использует так называемые специальные познания, в 

частности, прибегая к помощи психолога. Применять специаль-

ные психологические знания, техники и технологии позволитель-

но определенному кругу лиц, имеющих соответствующее образо-

вание, обладающих высоким уровнем компетентности, профес-

сионализма, способных проводить психологическую и судебно-

психологическую экспертизу, давать психологические консуль-

тации, участвовать в процессе расследования преступлений несо-

вершеннолетних в качестве специалиста и пр. [2]. В таком взаи-

модействии с психологом кроме оказания помощи в расследова-

нии уголовных дел происходит опосредованное влияние на про-

фессионально-личностное развитие следователя. Психолог с вы-

соким уровнем профессионализма оказывает влияние в совмест-

ной работе на развитие личности следователя не только своим 

примером, но и мастерством практического применения психоло-

гических знаний, навыков и умений, техник и технологий (в за-

висимости от уровня квалификации). Стоит отметить, что от та-

кого сотрудничества выигрывают обе стороны – и следователь, и 

специалист, а в результате совместной деятельности повышается 

эффективность расследования уголовных дел.  

Отдельного внимания заслуживает оказание влияние на 

профессионально-личностное развитие личности сотрудников 

система «психолог-руководитель». Психолог в работе с руково-

дителями подразделений предварительного следствия должен ак-

центировать внимание на том, что благоприятные условия в слу-

жебном коллективе являются, основанные на взаимной поддерж-

ке, сотрудничестве, уважительном отношении к личности, явля-

ются залогом профессионального развития личности подчинен-

ных.  

Реальным вкладом в профессионально-личностное развитие 

могут стать результаты научных исследований в области юриди-
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ческой психологии и психологии следственных действий, а также 

разрабатываемые учеными и практиками методические рекомен-

дации по юридико-психологическим, психолого-педаго-

гическим и организационно-психологическим аспектам рассле-

дования, раскрытия и профилактики преступлений несовер-

шеннолетних. 

Подводя итоги, отметим, что при проведении научного ис-

следования предстоит более тщательно проанализировать вклад в 

профессионально-личностное развитие следователей каждой ука-

занной системы влияния. На наш взгляд, изучение психологиче-

ских условий профессионального развития личности следователя 

будет способствовать созданию научно-обоснованной модели та-

кого развития.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические 

аспекты профессиональной деформации сотрудников органов 

внутренних дел, дается характеристика факторов, влияющих на 

формирование профессиональной деформации. 

 

Ключевые слова: профессиональная деформация; сотрудни-

ки органов внутренних дел; факторы, способствующие к професси-

ональной деформации; признаки профессиональной деформации. 

 

Профессиональная деятельность сотрудников органов внут-

ренних дел требует от него не только высокой профессиональной 

подготовленности, но и устойчивых профессиональных мораль-

но-психологических качеств. Ненормированность рабочего дня, 

общение с асоциальными личностями, необходимость полной от-

дачи психических и физических сил снижают функциональные 

резервы организма вплоть до их полного истощения, что отража-

ется на качестве выполнения профессиональных обязанностей. 

Поэтому тема профессиональной деформации личности сотруд-

ника органов внутренних дел приобретает особое значение. 

Профессиональную деформацию определяют как процесс и 

результат негативных изменений личности сотрудника, его про-

фессиональных навыков и способностей под воздействием внеш-

них факторов, приводящих к неадекватному поведению и утрате 

профессиональной компетенции. 



 

20 
 

Профессиональной деформации подвержены сотрудники 

практически всех подразделений органов внутренних дел: след-

ствия, дознания, уголовного розыска, патрульно-постовой служ-

бы полиции, подразделений специального назначения. 

Факторы, приводящие к профессиональной деформации: 

I. Факторы, обусловленные спецификой правоохранитель-

ных органов. 

II. Личностные факторы. 

III. Социально-психологические факторы. 

Рассматривая первую группу факторов профессиональной 

деформации, необходимо отметить, что сотрудник органов внут-

ренних дел наделён определённым кругом властных полномочий. 

Они необходимы для пресечения преступной деятельности, для 

борьбы с возможным противодействием заинтересованных в уго-

ловном деле лиц и другие. Но неумение пользоваться этими пол-

номочиями и элементами принуждения способствует появлению 

профессиональной деформации, которая может проявляться в 

злоупотреблении властью, стремлении к подавлению воли, уни-

жению достоинства личности, нетерпимости к критике, отсут-

ствию самокритики и самоконтроля.  

Что касается факторов второй группы, то правовая регла-

ментация профессиональной деятельности приводит к формиро-

ванию у сотрудников органов внутренних дел волевых качеств, 

аккуратности, чёткости, корректности и т.д. Однако «норматив-

ный» характер деятельности может способствовать формирова-

нию привычки действовать по шаблону, «прикрываясь» инструк-

циями, и, в конечном счете, породить такой чрезвычайно опас-

ный для профессии служителя закона вид профессиональной де-

формации, как равнодушие к людям, их судьбам, переживаниям и 

интересам. Действия «по шаблону» также способствуют отказу 

от элементов творчества, что неизбежно приводит к формализму 

в оценке явлений действительности.  

Профессиональная деятельность сотрудников органов внут-

ренних дел предполагает наличие таких черт личности, как эмо-

циональная уравновешенность, способность к сосредоточению, 
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психическая выносливость, решительность. Но если у служителя 

закона снижены самоконтроль и самокритичность, то профессио-

нальная деформация проявляется в чрезмерной вере в себя, убеж-

дённости в безошибочности своих решений, обусловленной пере-

оценкой своего профессионального опыта. Убеждённость же в 

своей непогрешимости приводит к беспринципности. Возможный 

дефицит времени, перегрузки в работе, неумение планировать 

своё рабочее время могут привести к торопливости, расхлябанно-

сти, недисциплинированности, волоките уголовных дел. 

Третья группа факторов социально-психологического ха-

рактера включает в себя стиль руководства, конфликты в слу-

жебных коллективах, неблагоприятное социальное окружение, 

негативное освещение деятельности сотрудников ОВД в сред-

ствах массовой информации, низкий социальный престиж служ-

бы в органах внутренних дел. 

Следствием профессиональной деформации сотрудников 

становятся поведенческие проявления, к которым относятся: 

- снижение мотивации к достижению профессионально зна-

чимых целей; 

- неудовлетворённость результатами служебной деятельности; 

- быстрая эмоциональная и физическая утомляемость; 

- отсутствие круга интересов; 

- недостаточная способность к самоконтролю, низкая  

стрессоустойчивость; 

- отсутствие адекватной самооценки; 

- нетерпимость к недостаткам окружающих; 

- моральная неудовлетворённость условиями и режимом 

служебного времени. 

Профессиональная деформация, в конечном счёте, приводит 

к росту нарушений сотрудниками ОВД служебной дисциплины и 

законности, наносит непоправимый вред интересам службы, вле-

чёт нежелательные оценки и суждения окружающих о деятельно-

сти правоохранительных органов, негативно сказывается на авто-

ритете и репутации в целом и негативным образом отражается в 

борьбе с преступностью. 
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В целях профилактики коррупционных правонарушений и 

преступлений, совершаемых сотрудниками и работниками орга-

нов внутренних дел важное значение имеют различные общего-

сударственные меры, которые направлены на нейтрализацию 

факторов, детерминирующих коррупцию. Сегодня система МВД 

РФ нуждается в антикоррупционной защите, ведь не секрет, что 

криминальная ситуация последних лет, свидетельствует о нарас-

тании негативных процессов, связанных с ростом преступных 

коррупционных проявлений в среде сотрудников и работников 

органов внутренних дел. В условиях ухудшения социальной и 

правовой защиты сотрудников происходят подрыв их професси-

ональной инициативы, отток квалифицированных кадров, рост 

числа нарушений законности и преступлений. Анализ состояния 

законности и исполнительской дисциплины в органах внутрен-

них дел свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению 

преступлений со стороны сотрудников.  

Приведем некоторые данные. По данным Генпрокуратуры 

РФ в 2016 году за коррупционные преступления осуждено 13 183 

человека. Всего же выявлено свыше 300 тыс. нарушений законо-

дательства о противодействии коррупции, внесено 67,7 тыс. 

представлений и принесено 44,8 тыс. протестов. Дисциплинарное 

наказание понесли 72,6 тыс. человек, в том числе 383 потеряли 

работу в связи с утратой доверия. Кроме того, практически каж-

дый год выявляются десятки тысяч правонарушений в деятельно-

сти органов внутренних дел. Причем большая их часть выявлена 

внутрисистемными усилиями, в том числе сотрудниками соб-

ственной безопасности. Несколько тысяч сотрудников и работни-

ков органов внутренних дел привлекаются к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности. В силу этого, не 

мало важными являются те средства и приемы, а также механиз-

мы, которые позволяют противодействовать развитию и (или) 
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формированию склонностей к коррупционному правонарушению 

и преступлению.  

Так, например, первый этап в такой работе осуществляется 

в рамках процесса набора сотрудников органов внутренних дел. 

Об этом говорится в Приказе МВД России от 18.07.2014 № 595 

(ред. от 29.07.2016, с изм. от 27.03.2017) «О некоторых вопросах 

поступления граждан Российской Федерации на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией 

о порядке отбора граждан Российской Федерации и приема доку-

ментов для поступления на службу в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации»), а также других нормативных актах. Отме-

тим, что в указанном документе определены основные задачи и 

средства недопущения принятия на службу в органы внутренних 

дел лиц, имеющих задатки и предрасположенности к коррупци-

онному поведению. Для этого осуществляются мероприятия свя-

занные с изучением данных о кандидате, в соответствие с кото-

рыми принимается решение по результатам рассмотрения доку-

ментов. 

К информационно-организационным мероприятиям отне-

сем: информирование населения о порядке поступления на служ-

бу в органы внутренних дел и условиях службы в органах внут-

ренних дел; профессионально-ориентационные мероприятия, 

проводимые с населением по вопросам прохождения службы в 

органах внутренних дел; непосредственный поиск граждан для 

службы в органах внутренних дел. 

Как нам кажется, работа по формированию антикоррупци-

онного поведения должна основываться на современных научных 

разработках, соответствовать реалиям сегодняшнего дня и прово-

диться по следующим направлениям: 

- изменение структуры подразделений по кадровой и воспи-

тательной работе в сторону расширения их штатных сотрудни-

ков; 

- применение в воспитании личного состава органов внут-

ренних дел новейших научных разработок научно-исследо-
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вательских и образовательных учреждений системы МВД Рос-

сии; 

- создание системы подготовки сотрудников воспитатель-

ных аппаратов органов внутренних дел;  

- создание электронных баз данных по нарушениям сотруд-

ников органов внутренних дел с целью оперативного реагирова-

ния на них со стороны воспитательных аппаратов органов внут-

ренних дел и другие [1].  

Данная работа должна проводиться с разных сторон. Здесь 

важен субъект профилактики, к которым обычно относят: руко-

водящий состав органов внутренних дел, граждан, членов слу-

жебного коллектива, специалистов соответствующих курсов по-

вышения профессионального уровня и мастерства, сотрудников 

специальных служб и специальных комиссий, других подразде-

лений, осуществляющих рассмотрение и реагирование на откло-

нения от нормального, соответствующего статусу сотрудника ор-

ганов внутренних дел, поведения, а также отдельных кураторов, 

наставников, психологов.  

Именно они должны обращать внимание на сотрудников у 

которых осмысление жизни происходит через приобретение 

материальных благ; проявляется стремление к роскоши как 

показателю счастья; происходит неосознанная мотивация и 

недифференцированная структура установок нравственного 

поведения; наблюдается низкий уровень удовлетворенности 

жизнью; присутствует негативное самоотношение и неадекватная 

самооценка и импульсивный тип реагирования. Выявление и 

изучение мотивов преступного поведения, разработка типологии 

личности коррупционера важны не только для расследования 

коррупционных преступлений, но и для решения задач 

профилактики коррупционной преступности.  

Далее отметим, что создание в органах внутренних дел ан-

тикоррупционных барьеров стало системным и последователь-

ным. В качестве одного из инструментов противодействия кор-

рупции и проникновению в систему МВД лиц с корыстной моти-

вацией была введена система так называемого института личного 
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поручительства [2], направленного на повышение ответственно-

сти руководителей за принимаемые ими кадровые решения.  

Кроме того, в системе профилактической работы значи-

тельное место занимает взаимодействие органов внутренних дел 

с общественными организациями, с Уполномоченным по правам 

человека, со средствами массовой информации, ведь любая ин-

формация о преступлениях или о коррупции сотрудников и ра-

ботников органов внутренних дел тщательно проверяется и фик-

сируется в учетах.  

Что же требуется сегодня? На наш взгляд, это более при-

стальное внимание к развитию и внедрению положительных 

служебных традиций, формирующих у сотрудников ответствен-

ность за выполнение профессионального долга. В целях форми-

рования позитивного общественного мнения о деятельности ор-

ганов внутренних дел сегодня проводятся открытые общегород-

ские строевые смотры, на которые приглашаются представители 

региональных органов государственной власти и управления, 

общественных и ветеранских организаций, средств массовой ин-

формации, деятели культуры. В целях формирования обществен-

ного мнения непримиримой антикоррупционной направленности, 

проводятся систематические выступления руководителей терри-

ториальных органов МВД России перед населением, в коллекти-

вах. Регулярно проходит информирование граждан об антикор-

рупционном законодательстве и практике его применения, о том, 

как необходимо действовать в случае вымогательства взятки или 

злоупотребления служебным положением со стороны сотрудни-

ков органов внутренних дел. Во всех органах и подразделениях 

области действуют телефоны доверия.  

Отметим еще важное направление предупреждения корруп-

ции в ОВД, которым должно стать совершенствование професси-

онального обучения сотрудников органов внутренних дел. Его 

значимость обусловливается необходимостью закрепления зна-

ний, полученных в специальных колледжах либо в высших учеб-

ных заведениях, повышения профессиональной культуры и пра-

восознания сотрудников органов внутренних дел. Высокий уро-
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вень профессиональной культуры, который проявляется не толь-

ко в четком знании законодательства, но и правильном его пони-

мании и применении на практике может стать реальным меха-

низмом противодействия негативным процессам коррупции. 

Необходимо отказаться от формального подхода к проведению 

повседневного профессионального обучения сотрудников орга-

нов внутренних дел. Обучение надлежит рассматривать как важ-

нейшее средство и направление деятельности Министерства 

внутренних дел России по укреплению законности и правопоряд-

ка, повышению профессиональной культуры и правосознания со-

трудников органов внутренних дел.  

Новым инструментом позитивного влияния на состояние 

служебной дисциплины и законности в рамках реформы всей си-

стемы воспитательной работы выбран такой общественный ин-

ститут, как комиссия по служебной дисциплине и профессио-

нальной этике. Несмотря на то, что комиссии созданы сравни-

тельно недавно, многие руководители и коллективы в целом уже 

ощутили позитивные результаты их работы.  

Значительную роль в совершенствовании целенаправленной 

воспитательной работы, направленной на профилактику корруп-

ции среди молодых сотрудников играет наставническая деятель-

ность [3]. Работа наставников с молодыми сотрудниками помимо 

изучения законов и приказов, подготовки процессуальных доку-

ментов, овладения навыками по задержанию преступников, 

направлена на искоренение в рядах сотрудников органов внут-

ренних дел фактов коррупции, взяточничества, круговой поруки, 

предательства интересов службы.  

Безусловно, важным направлением деятельности по профи-

лактике коррупции остается совершенствование психологическо-

го обеспечения сотрудников органов внутренних дел, которое 

включает в себя:  

- повышение ответственности психологов за отбор кандида-

тов для службы в органах внутренних дел;  

- закрепление в Федеральном законе «О службе в органах 

внутренних дел» положения о том, что лица, получившие отри-
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цательное заключение психолога, не принимаются в органы 

внутренних дел;  

- создание системы занятий психологов с сотрудниками ор-

ганов внутренних дел, проведение индивидуального психологи-

ческого консультирования, коррекции, методик психорегуляции, 

социально-психологических тренингов, направленных на под-

держание эффективной работоспособности в ходе выполнения 

оперативно-служебных задач, а также на проведение реабилита-

ционных мероприятий после выполнения сотрудниками задач в 

экстремальных условиях [4].  

Кроме этого, для повышения эффективности деятельности 

по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел необходимо:  

- изменить отчетность подразделений собственной безопас-

ности, убрав из нее показатели выявляемых коррупционных пре-

ступлений;  

- закрепить в нормативных правовых актах МВД России, 

нецелесообразность привлечения руководителей, выявляющих 

факты коррупции к дисциплинарной ответственности;  

- любые факты коррупционного поведения необходимо 

подвергать серьезному анализу и рассматривать на комиссиях по 

служебной дисциплине и профессиональной этике, оперативных 

совещаниях, коллегиях в органах внутренних дел.  
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Аннотация. В статье раскрываются метолы и приемы мо-

тивирования, применяемые руководителем ОВД в отношении 

подчиненных сотрудников при проведении массовых мероприя-
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тий. В статье авторы рассматривают проблему формирования и 

развития профессиональной мотивации руководителя органа 

внутренних дел. Особо выделяя специфику проявления ценност-

но-смыслового компонента мотивации в период проведения мас-

совых мероприятий.  

 

Ключевые слова: руководитель ОВД, подчиненные со-

трудники, профессиональная мотивация, мотивирование в период 

проведения массовых мероприятий. 

 

 Руководитель не только начальник над подчиненными,  

 но и неотъемлемая составляющая коллектива.  

 

Профессиональная мотивация является системообразую-

щим фактором в деятельности руководителя ОВД, реализующей 

социально-управленческие функции. Она формируется в процес-

се профессионального становления личности, включая этап обу-

чения в управленческом высшей образовательной организации.  

Профессиональная мотивация - это система потребностей, 

мотивов и ценностных ориентаций, которая обусловливает 

успешное овладение знаниями, умениями и навыками професси-

ональной деятельности, влияет на профессиональный и личност-

ный рост, тем самым выступая внутренней предпосылкой успеш-

ности управленческой деятельности. 

Профессиональная мотивация имеет системно-иерархи-

ческую структуру, включающую в себя три основных компонен-

та, которые определяют ее особенности: потребности, обеспечи-

вающие удовлетворение объективной нужды организма в чем-то, 

что лежит вне его; мотивы, обеспечивающие реализацию инди-

видуальных целей и ценностные ориентации, отвечающие за реа-

лизацию социальных целей и ценностей в профессиональной дея-

тельности. 

От умения руководителя подготовить и нацелить подчинен-

ных сотрудников на выполнение служебных обязанностей при 

проведении массовых мероприятий зависит то, как сотрудники 
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поведут себя в различных кризисных, конфликтных ситуациях. 

Соответственно, руководителю в процессе профессионально-

психологической подготовки необходимо учитывать психологи-

ческие особенности подчиненных, необходимо сформировать 

установку, чтобы сотрудники знали алгоритм действий, ориенти-

ровались в условиях изменения обстановки, не допускали паники 

в случае осложнения ситуации и провокационного поведения 

граждан, слажено действовали как в составе группы, так и нахо-

дили решения самостоятельно.  

Показателем эффективной деятельности руководителя ОВД 

является психологическое воздействие, направленное на мотиви-

рование подчиненных к эффективной оперативно-служебной де-

ятельности. Для сотрудников ОВД с высокой мотивацией дости-

жения успеха обычно характерно наличие интеллектуальной эф-

фективности, способности к обучению, высоких оценок по успе-

ваемости и склонности к риску. У низко мотивированного со-

трудника более выраженным является проявление социальной 

тревожности, снижена потребность в достижении успеха и в лич-

ностном, профессиональном росте. 

Несение службы по обеспечению массовых мероприятий 

само по себе подразумевает то, что профессиональная деятель-

ность будет осуществляться при значительном скоплении людей, 

а из этого не сложно и предположить высокую вероятность воз-

никновения экстремальных, неординарных ситуаций.  

Задача руководителя наиболее эффективно мотивировать 

личный состав для добросовестного исполнения служебных обя-

занностей в экстремальных условиях [1]. 

При осуществлении деятельности по мотивированию со-

трудников ОВД руководителю необходимо учитывать факт, что 

экстремальные, неординарные ситуации вызывают психологиче-

ские сложности. В частности, сотрудник осознает, что находится 

под пристальным наблюдением средств массовой информации, 

представителей общественных организаций, обычных граждан.  

Не принимать во внимание данный факт нельзя, а стало 

быть, подчиненный должен доверять своему руководителю, 
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знать, что если он действует на основании закона и является 

представителем власти. Понимание того, что за ним «стоит мощ-

ный механизм» неотъемлемой частью, которого является как он 

сам, так и его командир, его коллеги, а соответственно и ответ-

ственность будет лежать не только на нем самом. На практике мы 

часто сталкиваемся совершенно с другой картиной происходяще-

го.  

С целью выявления психологических факторов, негативно 

влияющих на выполнение служебных обязанностей, нами был 

проведено анкетирование среди сотрудников ППСП УВД, МВД 

России, основным направлением деятельности которого является 

обеспечение общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий. В исследовании приняли участие 160 сотрудников 

ОВД. 

В результате проведенного нами исследования было выяв-

лено, что опрошенные сотрудники (80 %) отметили, что 

наибольшие негативные эмоции при выполнении служебных за-

дач по пресечению массовых беспорядков вызывает неуверен-

ность в адекватности оценки руководством подразделения дей-

ствий и поведения сотрудника. На данный факт, по нашему мне-

нию, влияет высокая степень осознания ответственности сотруд-

ником, понимание того, что не только он, но и руководитель и 

коллеги несут ответственность в случае неправомерных действий 

с его стороны.  

Респонденты указали (54 %), что у них негативные эмоции 

вызывает присутствие толпы и непредсказуемость в развитии си-

туации, связанной с плохо контролируемыми явлениями, проис-

ходящими в толпе. Данный факт указывает на то, что психологи-

ческому аспекту подготовки сотрудников уделяется недостаточно 

внимания. Помимо теоретических занятий с личным составом 

необходимо изучать социально-психологические явления, ко-

торые характерны различного вида толп. Анализировать ви-

деоматериалов, можно использовать как отечественный опыт 

деятельности органов внутренних дел по предотвращению мас-

совых беспорядков, так и зарубежный, анализ которых позво-
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лит выработать определенный алгоритм профессиональных 

действий. 

Таким образом, осуществление служебных обязанностей 

сотрудниками полиции во время массовых мероприятий – это 

оперативно-служебная деятельность в условиях скопления 

большого количества людей, толпы, в которой происходят ха-

рактерные социально-психологическими массовидные явления. 

Эффективность обеспечения общественного порядка в пе-

риод проведения массовых мероприятий находится в прямой 

зависимости от того, насколько психологически грамотными 

будут действия сотрудников полиции, не являющихся профес-

сиональными психологами, но привлеченными к работе в тол-

пе. Для соответствия профессиональных действий психологи-

ческой природе условий, в которых они осуществляются, со-

трудник полиции должен не только знать, но и понимать при-

чины возникновения и закономерности изменения социально-

психологических условий. 

Понимание сотрудниками полиции особенностей психо-

логии толпы, психологии индивида в толпе, способов и прие-

мов действия в условиях массовых беспорядков, позволяют  

минимизировать возможные негативные последствия. Успеш-

ное выполнение поставленных задач находятся в прямой зави-

симости от эффективного руководства служебными коллекти-

вами [2].  

Анализируя психологические особенности мотивирования 

сотрудников к эффективной деятельности ограничиваться какой-

то отдельной службой, к примеру, ППС было бы не корректно. 

Хотя нужно отдать должное, значительное количество задач при 

обеспечении проведения массовых мероприятий выпадает имен-

но на патрульно-постовую службу. Но не стоит забывать и о дру-

гих подразделениях органов внутренних дел, которые также при-

нимают участие обеспечении проведения массовых мероприятий, 

а соответственно и индивидуально-психологический подход ру-

ководителя будет иметь свои особенности.  
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Профессиональная мотивация сотрудников органов внут-

ренних дел – это повторяющийся процесс выбора и принятия ре-

шений, на основе оценки им различных поведенческих альтерна-

тив, в основе которых лежат разные мотивы, побуждения, цели и 

ценности.  

Под мотивацией как функцией управления обычно понима-

ется процесс направления побудительных мотивов поведения 

людей на достижение целей организации [3]. Принимая во вни-

мания сказанное, следует отметить следующие особенности пси-

хологической мотивации подчиненных руководителем при про-

ведении массовых мероприятий: 

– подчиненному важно разъяснить, что он часть сплоченно-

го служебного коллектива, где от каждого сотрудника зависит, 

будет ли выполнена поставленная задача или нет, а так же осо-

знавать, что во главе этого коллектива стоит руководитель, кото-

рый в свою очередь является его лидером и в тоже время неотъ-

емлемой частью коллектива. Осознание, что рядом с тобой «пле-

чо» надежного соратника может, помочь бороться с чувством 

страха и паники в случае осложнения обстановки; 

– руководителем, при планировании нарядов целесообразно 

учитывать возрастной и профессиональный состав коллектива, 

психологическую совместимость членов группы, наличие скры-

тых конфликтов и конфликтные взаимоотношения между члена-

ми группы в прошлом. Внимание к этим фактам положительно 

скажется на профессиональной мотивации сотрудников;  

– формирование руководителем делового и эффективного 

взаимодействия между подчиненными сотрудниками, оптималь-

ных, доверительных отношений друг с другом, обеспечит высо-

кую эффективность в процессе несения службы, особенно в экс-

тремальных условиях; 

– руководителю важно уметь развить способность сотруд-

ника поставить себя на место своего коллеги, понять его мысли, 

чувства, переживания. Важно оценить профессионально-

должностную позицию другого сотрудника, его мотивы, цели и 

стремления, попытаться создать предпосылки для согласования 
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служебных действий и подходов в процессе совместной деятель-

ности;  

– сотрудник, осознающий важность внутренней самоорга-

низации способен быстро ориентироваться в сложной ситуации, 

мыслить и принимать неординарные решения, действовать в со-

ответствии меняющейся обстановкой в том числе и при большом 

скоплении людей. Убедить подчиненного – одна из задач руково-

дителя. 

Именно профессиональная мотивация руководителя ОВД 

оказывает решающее влияние на эффективность деятельности 

подчиненных, подразделения [4].  

Все перечисленные психологические особенности присущи 

как рядовому подчиненному сотруднику, так и его руководителю, 

поскольку как уже было выше сказано, руководитель подразде-

ления является, его неотъемлемой частью, на котором лежит от-

ветственность за каждого из вверенных ему коллег. Своим лич-

ным примером, отношением, заинтересованностью в достижении 

положительного результата руководитель формирует профессио-

нальную мотивацию сотрудников, как в период проведения мас-

совых мероприятий, так и в оперативно-служебной деятельности 

в целом.  
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ  

РУБКОЙ ЛЕСОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проти-

водействия экологическим преступлениям, связанным с незакон-

ной рубкой лесов и лесных насаждений, которые в настоящее 

время приобретают массовый характер и ответственность за ко-

торые предусмотрена УК РФ. Мы постарались выявить основные 

способы предупреждения преступлений, связанных с незаконной 

рубкой лесов и проанализировали деятельность правоохрани-
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тельных органов, направленную на борьбу с преступлениями в 

сфере лесного хозяйства.  

 

Ключевые слова: экологические преступления, незаконная 

рубка лесов и лесных насаждений, уголовная ответственность, 

деятельность ОВД, предупредительные и профилактические ме-

ры, общесоциальное и специальное предупреждение. 

 

Как известно, 5 января 2017 г. Владимир Путин подписал 

указ «О проведении Года экологии в России» с целью привлече-

ния внимания граждан к основным проблемам, существующим в 

экологической сфере. Именно поэтому сегодня хотелось бы пого-

ворить непосредственно об экологических преступлениях. 

Одним из основных природных богатств в Российской Фе-

дерации является лес, который занимает 779 млн га и 25 процен-

тов древесных запасов мира также принадлежит нашей стране. 

Лес имеет большое экологическое значение, так как он участвует 

в формировании климата нашей планеты, является средой обита-

ния для многих представителей животного и растительного мира, 

защищает почву от процессов эрозии, деревья защищают воздух 

от ядовитых газов, копоти и других загрязнений, выступает ис-

точником возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов 

[1]. Однако с каждым днём площади лесов сокращаются и прежде 

всего это связано с совершением большого количества экологи-

ческих преступлений в лесной отрасли, ответственность за кото-

рые предусмотрена УК РФ. Именно поэтому охрана окружающей 

среды от преступных посягательств и предупреждение экологи-

ческих преступлений входят в число основных задач УК РФ, ко-

торый призван обеспечивать конституционное право каждого на 

благоприятную окружающую среду и конституционную гаран-

тию охраны природных ресурсов как основы жизни и деятельно-

сти людей. 

В настоящее время проблема предотвращения экологиче-

ских преступлений становится все актуальнее. Особая роль при 

этом отводится правоохранительным органам. Основным сред-
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ством борьбы с преступностью остается осуществление уголов-

ного преследования в отношении лиц, совершивших преступле-

ние, но несмотря на это, предупреждение преступлений также 

остается одним их ключевых направлений деятельности ОВД.  

Ежегодно увеличивается количество преступлений в сфере 

лесного хозяйства, они продолжают приобретать массовый ха-

рактер. На мой взгляд, самой острой проблемой в лесном секторе 

является незаконная рубка лесов, которая причиняет большой 

вред экономике страны и представляет собой огромную угрозу 

для развития и сохранения лесного хозяйства. Ущерб, который 

причиняется незаконными вырубками, исчисляется миллионами. 

Но помимо проблем экономического характера, наносится боль-

шой вред экологической системе. Ведь лес, вырубленный таким 

способом, практически невозможно восстановить. Потребуется 

большое количество времени для восстановления и финансовых 

вложения для проведения восстановительных работ.  

Таким образом, можно сказать, что преступления в сфере 

лесного хозяйства представляют собой угрозу для экономической 

и экологической безопасности России, поэтому необходимо вести 

разработку более эффективных мер, направленных на предупре-

ждение совершения новых преступлений. 

Предупреждение преступлений, связанных с незаконной 

рубкой лесов, следует осуществлять на трех уровнях: специаль-

ном, общесоциальном и индивидуальном. 

Для того чтобы более подробно изучить данное преступле-

ние необходимо понять что представляет собой незаконная руб-

ка. 

 Изначально определение незаконной рубки было дано в 

Постановлении Пленума Верховного суда от 5 ноября 1998 года, 

но с принятием в 2007 нового Лесного кодекса прежнее опреде-

ление перестало действовать, образовался пробел в законодатель-

стве, которым пользовались «юридически подкованные» рубщи-

ки и уходили от ответственности, но с принятием нового поста-

новления в 2012 году данный пробел был восполнен. 
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В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда 

под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно к  

статье 260 УК РФ следует понимать их спиливание, срубание или 

срезание, то есть отделение различным способом ствола дерева, 

стебля кустарника и лианы от корня. 

Общесоциальное предупреждение - этот совокупность мер 

социального, политического, культурного и иного характера, 

направленных на улучшение качества жизни людей и повышения 

стабильности экономической систем [2]. 

На мой взгляд, основной причиной процветания незаконных 

рубок лесов является, прежде всего, бедность русского народа в 

отдаленных поселках и деревнях, где у людей низкие заработные 

платы, постоянная нехватка денежных средств и безработица. 

Население занимается лишь сельским хозяйством и на выручен-

ные средства пытается обеспечить нормальную жизнедеятель-

ность, в связи с чем приходится искать еще какой-либо дополни-

тельный источник дохода, и одним из этих источников является 

рубка лесов. Данную картину я наблюдала самостоятельно в рес-

публике Хакасия, где в отдаленных населенных пунктах отсут-

ствуют рабочие места, не развиты транспортные сети и инфра-

структура, люди занимаются тем, что разводят коров и овец, про-

дукцию поставляют на рынок, но их доход не соответствует 

уровню среднего прожиточного минимума в России. 

Общесоциальное предупреждение направлено на выработку 

и проведение реформ, призванных повысить уровень жизни насе-

ления, создание новых рабочих мест, повышение заработной пла-

ты. Конечно же данные меры не будут оказывать прямого воз-

действия на предупреждение преступлений в сфере незаконных 

рубок, но все же есть основания полагать, что их будет меньше, 

если общество будет более развито и качество жизни населения 

будет выше.  

Мер общесоциального предупреждения будет недостаточ-

но, поэтому необходимо еще принимать и специальные. 
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Специальное предупреждение – комплекс мер, направлен-

ных на выявление и устранение причин преступности, а также 

способствующих ей условий. 

К их числу необходимо, прежде всего, отнести совершен-

ствование природоохранного и природно-ресурсного законода-

тельства. В этом направлении проводится большая законотворче-

ская работа, предпринимаются меры по консолидации усилий за-

конодательной и исполнительной власти, общественных объеди-

нений. В настоящее время в Государственную Думу внесен зако-

нопроект № 192442. Действующая мера наказания за незаконную 

вырубку и заготовку лесного массива предусматривается до 6 лет 

лишения свободы. Предложено увеличить срок лишения свободы 

до 10 лет и с лишением права занимать руководящие должности, 

имеющие отношение к сфере лесозаготовки на такой же срок или 

без такового.  

Важнейшим условием предупреждения следует считать 

неотвратимость ответственности, так как чувство безнаказанно-

сти будет порождать совершение новых преступлений, и наказа-

ние, применяемое к лицу, совершившему преступление должно 

быть соразмерно совершенному деянию.  

Существует мнение, что суд старается вынести более стро-

гое наказание, чтобы предотвратить или противодействовать 

данным преступлениям. Как мне кажется это не совсем так. 

Мною был проведён анализ ряда уголовных дел за 2015-2016 год, 

связанных с незаконной рубкой лесов, и практически в каждом 

деле суд приговаривает виновного к условному сроку лишения 

свободы либо накладывает штраф. Справедливы ли данные меры 

и могут ли они оказывать предупредительное воздействие? 

Д.Е. Бахарев, О.А. Бахарева, С.М. Вишняков также произ-

вели незаконную рубку лесных насаждений с использованием 

своего служебного положения, в особо крупном размере, органи-

зованной группой, причинив ущерб на сумму 1 132 268 рублей. 

Гражданин С.М. Вишняков признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса 

РФ и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/?marker=fdoctlaw
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условно с испытательным сроком два года, с лишением права за-

нимать должности на государственной и муниципальной службе 

связанной с лесным фондом. Гражданка Бахарева и гражданин 

Бахарев признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ и им 

назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года без лишения права занимать 

должности на государственной и муниципальной службе, связан-

ной с лесным фондом и без штрафа [3]. 

Следующей мерой специального характера является пропа-

ганда законодательства, которая заключается в разъяснении 

гражданам норм действующего уголовного закона касательно от-

ветственности за совершенное преступление, а также доведение 

информации с помощью СМИ о наиболее резонансных делах [4]. 

Разъяснительная работа в области охраны окружающей 

среды должна быть подчинена следующим основным целям: 

1. Предостережение морально неустойчивых лиц от совер-

шения преступлений и правонарушений экологической направ-

ленности; 

2. Воспитательное воздействие на лиц, склонных к совер-

шению преступлений и правонарушений экологической направ-

ленности; 

3. Мобилизация общественности на противодействие пре-

ступлениям и правонарушениям экологической направленности, 

создание обстановки нетерпимости к правонарушителям. 

Важнейшим направлением предупреждения незаконных ру-

бок в настоящее время является дистанционный мониторинг, ко-

торый позволяет в комплексе с другими мерами сдерживать рост 

незаконных рубок лесов, ответственность за которые предусмот-

рено ст. 260 УК РФ. 

Так на Дальнем Востоке по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы начала активно внедряться передовая система 

космического мониторинга «КЕДР», которая позволяет выявить 

незаконные рубки в кедрово-широколиственных лесах. Первое 

тестирование еще состоялось в августе-сентябре 2015 года в по-

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/?marker=fdoctlaw
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левых условиях в Приморском и Хабаровском крае. Суть работы 

заключается в фотографировании лесного массива из космоса и 

постоянного обновления фотоархива. Затем фотографии накла-

дываются друг на друга и программа определяет расхождения. И 

если была произведена незаконная вырубка, то тогда на место 

преступления выезжает мобильная группа. Также данная система 

позволяет обнаружить не только массовое уничтожение лесов, но 

и небольшую выборочную рубку, даже исчезновение одного де-

рева. 

За 3 месяца с помощью системы дистанционного монито-

ринга кедр была обнаружена 21 незаконная вырубка леса. Ущерб 

от уничтожения леса составил 500 млн рублей [5]. 

Также в целях оказания предупредительного воздействия на 

нарушителей следует создать в субъектах РФ специализирован-

ный орган, деятельность которого будет направлена на борьбу с 

незаконными рубками лесных насаждений. Это будет своебраз-

ная лесная полиция, которая должна быть оснащена специальны-

ми техническими средствами (бинокли, приборы ночного виде-

ния, микрофоны, транспорт). 

Таким образом, в борьбе с экологической преступностью 

важно постоянно помнить, что она создает реальную угрозу са-

мим биологическим основам жизни, здоровья и развития челове-

ка. В связи с этим необходимо усилить воздействие на нее право-

охранительной системы. Правоохранительные органы играют 

значительную роль в борьбе с экологическими преступлениями, 

они вырабатывают целый комплекс мер, направленных на преду-

преждение и пресечение преступлений в сфере лесного хозяй-

ства, занимаются проведением профилактических работ. Боль-

шую роль в повышении профилактического воздействия на эко-

логические правонарушения могло бы сыграть усиление коорди-

нации и взаимодействия всех правоохранительных и контроли-

рующих органов в сфере охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности 
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Аннотация. В статье освещается психологическая состав-

ляющая оперативно-служебной деятельности участковых упол-

номоченных полиции, акцентируется внимание на необходимо-

сти повышения психологической грамотности участковых. Рас-
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крывается содержание понятия «взаимоотношение» и отличия от 

понятия «взаимодействие». Выделены индивидуально-

психологические особенности участковых уполномоченных, не-

обходимых для успешной реализации оперативно-служебной де-

ятельности. 

 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, 

оперативно-служебная деятельность, психологическая грамот-

ность, взаимоотношение, профессионально-затруднительная си-

туация. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной по-

литики в сфере борьбы с преступностью в России является обес-

печение безопасности граждан, охрана их личности, прав и за-

конных интересов. Важным направлением государственной про-

граммы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности на 2013-2020 гг.» является повышение эф-

фективности профилактики правонарушений. В системе органов 

внутренних дел важная роль в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, предупреждении и 

пресечении преступлений принадлежит участковым уполномо-

ченным полиции, работа которых строится на основе постоянной 

связи с населением административного участка, внимательного 

отношения к обращениям граждан. Следует отметить, что служба 

УУП наиболее приближена к населению по роду своей деятель-

ности. 

Замеры общественного мнения о деятельности органов 

внутренних дел показали, что население ожидает от сотрудников 

полиции не только приемлемых показателей в деле борьбы с пре-

ступностью и обеспечения общественного порядка, но и добро-

совестного исполнения своих служебных обязанностей, выража-

ющегося в заинтересованном отношении к проблемам отдельного 

гражданина. 

Среднероссийский уровень уверенности граждан в защи-

щенности своих личных и имущественных интересов от преступ-



 

46 
 

ных посягательств составил 38 %. При этом уровень доверия и 

оценка деятельности полиции различается в зависимости от ин-

формированности населения о деятельности участкового.  

В ходе проведения исследования граждане, знающие участ-

кового, обслуживающего административный участок, на терри-

тории которого они проживают, чаще давали положительные от-

веты в вопросах о доверии (52 %) и оценке качества работы по-

лицейских (29 % и 33 % оценивают на «хорошо» или «очень хо-

рошо»), в отличие от тех, которые не владеют подобной инфор-

мацией (доверяют 43 % и оценивают выше среднего 20 %). 

К регионам Российской Федерации, с наиболее высокими 

показателями уверенности граждан в защищенности от преступ-

ных посягательств относятся республика Хакасия (87,1 %), Бел-

городская (100 %), Магаданская (91,2 %) и Псковская (82,1 %) 

области, Чукотский (80,7 %), Ямало-Ненецкий (80,4 %), Ненец-

кий (73,6 %) автономные округа, г. Севастополь (73,1 %). 

Наименьший уровень доверия граждан отмечается в Забай-

кальском крае (25,3 %), Амурской (6,1 %), Волгоградской  

(20,9 %), Вологодской (25,7 %), Кемеровской (0 %), Новгород-

ской (26,5 %), Тверской (25,8 %), Челябинской (13,1 %), Ярослав-

ской (24,9 %) областях.  

Непосредственное влияние на общественное мнение насе-

ления о работе органов внутренних дел оказывают такие формы 

работы служебной деятельности как отчет перед населением, 

профилактический обход административного участка, прием 

граждан, а также информационная открытость полиции. 

Данное направление напрямую зависит от деятельности 

участковых уполномоченных полиции. 

В соответствии с п. 4 приложения к приказу МВД России от 

31 декабря 2012 г. № 1166 под оперативно-служебной деятельно-

стью участкового уполномоченного полиции на административ-

ном участке понимается: 

- защита личности, общества, государства от противоправ-

ных посягательств. 
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- предупреждение и пресечение преступлений и админи-

стративных правонарушений. 

- выявление и раскрытие преступлений. 

- производство по делам об административных правонару-

шениях [5]. 

С целью осуществления всего многообразия оперативно-

служебной деятельности, важное место отводится профилактиче-

ской работе с населением, поскольку наибольшее количество 

противоправных действий совершается непосредственно в местах 

проживания граждан.  

Принятый закон «О полиции» (от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ) 

возлагает на сотрудников органов внутренних дел обязанности по 

проведению профилактической работы с использованием мето-

дов соответствующих запросам и структуре социальных ожида-

ний современного общества [6]. Данные обстоятельства требуют 

высокого уровня профессиональной подготовленности участко-

вых, как в правовых аспектах, так и в психолого-педагогических. 

В связи с этим возрастает необходимость повышения пси-

хологической грамотности сотрудников полиции, направленной 

на развитие и формирование взаимоотношений с гражданами, 

навыков грамотного общения, построения отношений, умения 

влиять и противостоять негативному психологическому влиянию. 

Специфика профилактической работы участкового зависит 

от категории лиц, состоящих у них на учете: освобожденных из 

мест лишения свободы; осужденных к мерам наказания, не свя-

занных с лишением свободы; допускающих правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений; хронических алкоголиков и 

наркоманов; лиц, психически больных, и др. Однако на практике 

эта особенность работы участкового не всегда учитывается, как 

правило, в отношении лиц, совершивших преступления как не-

большой или средней тяжести, так и тяжкие и особо тяжкие при-

меняются одни и те же формы и методы психологического воз-

действия. 

В целях совершенствования организации деятельности 

участковых по профилактике правонарушений, повышения их 
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роли и защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охране 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасно-

сти  

31 декабря 2012 года Министром внутренних дел Российской 

Федерации был подписан приказ № 1166, утвердивший Настав-

ление по организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции. 

Этот нормативный документ установил основные направ-

ления и организацию деятельности участкового, определяя ком-

петентность участкового уполномоченного. Согласно Наставле-

нию, несение службы участковым на административном участке 

включает выполнение 25 обязанностей, которые условно можно 

разделить на 8 групп [2]. 

Участковый обязан участвовать в индивидуальной профи-

лактической работе с населением на обслуживаемом администра-

тивном участке, которое предполагает проведение профилакти-

ческих бесед с лицами, состоящими на профилактическом учете, 

наблюдением за поведением этих лиц, опрос родственников. 

Кроме того, привлечение внештатных сотрудников полиции к со-

трудничеству, взаимодействие с общественными объединениями 

и гражданами в сфере предупреждения правонарушений, охрана 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти (п. 37.9 Наставления) [2], предупреждение преступлений и 

административных правонарушений в сфере защиты здоровья и 

общественной нравственности, предупреждение совершения пра-

вонарушений несовершеннолетними.  

Все эти направления деятельности определяют комплекс 

мер психолого-педагогического и правового воздействия на 

граждан, с целью коррекции или изменения поведения и устране-

ния (ослабления) действия факторов, которые могут привести к 

рецидиву.  

Учитывая специфику оперативно-служебной деятельности 

участкового уполномоченного, следует отметить, что эффектив-

ность профилактических мероприятий во многом зависит от зна-
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ния психологических методов и приемов, эффективных в работе 

с представителями «подучетного элемента». 

Отношения участкового с гражданами, складывающиеся в 

ходе осуществления оперативно-служебной деятельности, имеют 

внешний и внутренний контур, где внутренней стороной являют-

ся взаимоотношения, а внешней – взаимодействие. Важно отме-

тить, что взаимоотношения реализуются и выражаются во взаи-

модействии и успешность взаимодействия зависит установлен-

ных взаимоотношений. По словам В.Н. Мясищева,  «…взаимо-

отношение играет существенную роль в характере процесса вза-

имодействия и, в свою очередь, представляет результат взаимо-

действия» [1]. В.Г. Крысько уточняет, что «взаимоотношения ос-

новываются на определенных побуждениях (понимание необхо-

димости взаимодействия, сотрудничества), включают эмоции и 

чувства (удовлетворенность общением), познание (восприятие 

другого), волю (наличие выдержки при отсутствии взаимопони-

мания). Межличностные отношения формируются не только в 

процессе прямого взаимодействия в совместной деятельности, но 

и через личностное отношение к труду, другим и самому себе» [4]. 

По мнению В.Г. Крысько, в регулировании межличностных 

отношений принимают участие три мотивационных компонента, 

такие как «я хочу», «я могу» и «надо». Для образования отноше-

ний недостаточно личного желания («я хочу»), необходимо со-

гласование взаимных мотивов (желаний) и возможностей («я мо-

гу удовлетворить потребность другой личности). Третий компо-

нент – «надо» – важнейшая детерминанта образования и развития 

или распада отношений. Она характеризует общественную необ-

ходимость в каждом конкретном типе отношений [4]. В нашем 

исследовании общественной необходимостью выступает опера-

тивно-служебная деятельность, ее эффективность. 

А.А. Бодалев в своих работах рассматривает понятие взаи-

моотношение как психологический результат (продукт) общения. 

Уточняя, В.Г. Бовин определяет основную функцию участковых 

в активном общении с различными слоями населения и долж-
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ностными лицами с целью выявления потенциально опасных лиц 

и ситуаций [3]. 

Исследования Б.Г. Бовина показывают, что участковые 

должны иметь определенные индивидуально-психологические 

особенности: профессиональная наблюдательность; уравнове-

шенность, самообладание при конфликтах; способность вызывать 

доверие; умение отстаивать свою точку зрения; способность к 

воссозданию образа по словесному описанию; умение делать вы-

воды из противоречивой информации; способность к эффектив-

ному установлению психологического контакта [3]. 

Самой распространенной проблемой взаимоотношений 

участковых с гражданами в оперативно-служебной деятельности 

являются социально-психологические конфликты, которые порой 

приводят к жалобам на действия сотрудников, в особых случаях 

и к преступлениям уголовной направленности в отношении 

участковых, предусмотренных статьями 317 и 318 УК РФ. Ана-

лиз профессионально затруднительных ситуаций в оперативно-

служебной деятельности участковых уполномоченных показал, 

что при решении психологически сложных задач сотрудники ис-

пытывают дефицит психологических знаний, недостаточную 

сформированность умений и навыков, необходимых для эффек-

тивного выполнения оперативно-служебной деятельности. 

В качестве основного метода исследования психоло-

гических трудностей во взаимоотношениях участковых с 

гражданами при осуществлении оперативно-служебной дея-

тельности нами использовался системно-ситуационный анализ, в 

основе которого изучение деятельности участкового уполно-

моченного. В частности, анализ внешних условий (объект, сред-

ства, результаты) и внутренних условий (цели, мотивы, способы) 

оперативно-служебной деятельности. Изучение выделенных 

условий позволяет определить возможности управления и само-

управления деятельностью участкового. В профессионально за-

труднительных ситуациях деятельности могут наступать нежела-

тельные изменения: смещение или потеря цели; изменение пси-

хоэмоциональной устойчивости; снижение эффективности дея-
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тельности. Используя возможность формирования банка 

профессионально затркуднительных ситуаций, и разнообразного 

содержательного наполнения бланка ретроспективного анализа 

ситуации позволит исследователю получать необходимую 

психологически значимую информацию.  

Таким образом, участковому уполномоченному необходимо 

учитывать индивидуально-психологические характеристики лич-

ности гражданина и особенностей взаимоотношений с ними. 

Главную помощь в этом призваны оказывать психологические 

службы органов внутренних дел, т.к. деятельность участкового во 

многом наполнена психологическим содержанием. Поэтому це-

лесообразна специальная профессионально-психологическая под-

готовка участковых уполномоченных с целью повышения психо-

логической грамотности, которая позволит эффективно прово-

дить оценку психологических особенностей граждан, подлежа-

щих учету и контролю, успешно использовать методы психолого-

педагогического воздействия. 
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Психологическая работа является видом морально-

психологического обеспечения, представляющим собой деятель-

ность, направленную на формирование у сотрудников професси-

онально значимых психологических качеств личности, психоло-

гической устойчивости и готовности к эффективному выполне-

нию оперативно-служебных задач. Вместе с тем, несмотря на 

значимость задач, решаемых в процессе оперативно-служебной 

деятельности сотрудниками подразделений ГИБДД, мы вынуж-

дены констатировать, что при проведении психологической рабо-

ты психологи подразделений Госавтоинспекции сталкиваются с 

рядом сложностей и проблем.  

В данной статье приведены результаты исследования про-

веденного среди слушателей факультета переподготовки и по-

вышения квалификации по должностной категории «Старшие 

психологи (психологи) подразделений ГИБДД территориальных 
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органов МВД России на региональном уровне» в 2015 и 2016 го-

дах, и обозначен ряд проблем, возникающих при проведении 

психологической работы в подразделении ГИБДД.  

В исследовании приняли участие 36 слушателей курсов по-

вышения квалификации, представлявших разные регионы Рос-

сийской Федерации. Применялись методы анкетирования и опро-

са. Стаж службы респондентов в должности практического пси-

холога составил: от 1 до 5 лет – 30 %, от 6 до 10 лет – 40 %, от 11 

до 15 лет – 25 %, от 16 до 20 лет – 5 %.  

На вопрос «удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с 

Вашим руководителем» 55 % респондентов ответили положи-

тельно, отметив, что с руководителем подразделения складыва-

ются конструктивные отношения, руководитель доверяет реко-

мендациям психолога и не вмешивается, там, где решение вопро-

са требует компетенции психолога. Вместе с тем, 45 % опрошен-

ных не в полной мере удовлетворены взаимоотношениями с ру-

ководством подразделения. 67 % из этой группы основной про-

блемой считают непонимание руководителем сути психологиче-

ской работы, отношение к ней, как к чему-то второстепенному 

или бесполезному. 22 % отметили, что руководитель при взаимо-

действии с психологом использует авторитарный стиль управле-

ния, не принимая во внимание его мнение как специалиста. 11 % 

констатировали, что руководитель привлекает психолога к вы-

полнению несвойственных функций.  

Считаем, что непонимание руководителем значения психо-

логической работы оказывает влияние как на организацию пси-

хологической работы, так и на отношение сотрудников к дея-

тельности психолога в конкретном подразделении.  

70 % опрошенных отметили, что испытывают трудности 

как при организации индивидуальной психологической работы, 

так и при организации групповых мероприятий. Это связано, 

прежде всего, со сменным графиком работы инспекторов ДПС 

ГИБДД. Проблема здесь заключается в том, что мероприятия 

психологической работы никак не отражены в регламенте рабо-

чего времени сотрудников подразделения, как, например, занятия 
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по профессиональной боевой, служебной и физической подго-

товке. Практика показывает, что на индивидуальные мероприя-

тия психологической работы сотрудники вынуждены тратить 

свое личное время. Естественно, что сотрудники вынужденные 

тратить свой выходной день или время отдыха после смены на 

общение с психологом, испытывают негативные эмоции и, как 

следствие, относятся негативно к этим мероприятиям. По мне-

нию опрошенных, негативное отношение сотрудников распро-

страняется и на личность самого психолога. Сотрудники в таких 

случаях относятся к психологу как к еще одной контролирующей 

инстанции, с недоверием. Тем более, что по оценкам респонден-

тов, в 26 % случаев сотрудник направляется для проведения ин-

дивидуальной психологической работы руководителем, а в 

44 % – инициатива проведения с сотрудником мероприятий пси-

хологической работы принадлежит самому психологу. Как след-

ствие, общение с психологом становится для части сотрудников 

неприятной обязанностью.  

По нашему мнению, выявленная особенность взаимодей-

ствия психолога с сотрудниками подразделения ГИБДД харак-

терна для органов внутренних дел в целом. Это объясняется сле-

дующими объективными факторами: 

1) психологическая работа в ОВД проводится на плановой 

основе, а не по необходимости (например, по обращению сотруд-

ников); 

2) большая часть мероприятий являются обязательными и 

никак не связаны с желанием или мотивацией сотрудников на 

участие в них; 

3) информация, полученная в результате проведения психо-

логического обследования и иных мероприятий психологической 

работы, являясь конфиденциальной, тем не менее, доступна ру-

ководителям подразделений, их заместителям по работе с лич-

ным составом, руководителям подразделений психологической 

работы [1], что не всегда желательно самому сотруднику;  

4) в целях решения задач психологической работы все 

функции психолога в подразделении ГИБДД выполняются, как 
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правило, одним специалистом, отсутствует специализация 

(например, психодиагностика, консультативная работа и т.п.).  

В процессе исследования респондентам было предложено обо-

значить основные проблемы взаимоотношений психолога и сотруд-

ников. Нам удалось выделить ряд проблемных аспектов, проявляю-

щихся в отношении к ним сотрудников подразделений ГИБДД.  

1. Отсутствие инициативы обращения к психологу у со-

трудников. Как сказано выше в 60% случаев общение сотрудника 

с психологом происходит по инициативе руководства или самого 

психолога. Кроме того, 70 % опрошенных психологов отметили, 

что большой проблемой является сменный график работы со-

трудников дорожно-патрульной службы. Это является причиной 

того, что сотрудник вынужден обращаться к психологу, как пра-

вило, в свой выходной день или во время отдыха после смены. 

Естественно, что это обстоятельство воспринимается сотрудни-

ком, как дополнительная сложность, и, если у него нет острой 

необходимости или обязанности посетить психолога, то делать 

этого он не будет.  

2. Недоверие психологу. 25 % респондентов утверждают, что 

сотрудники относятся к психологу с опаской, не понимая, что его 

цель - помощь в преодолении психологических трудностей. Еще 

25 % отметили, что сотрудники не доверяют психологу из-за опа-

сения, что подробности их частной жизни станут известны треть-

им лицам. Причем, чаще всего, это не связано со стремлением 

скрыть какую-либо негативную информацию о себе, а объясняет-

ся желанием сохранить право на неприкосновенность своей част-

ной жизни. 

3. Психолог субъективно воспринимается как лицо, реали-

зующее функцию наказания по инициативе руководителя психо-

логическими методами. Например, в некоторых подразделениях 

руководители допускают высказывания типа: «Если не испра-

вишься (будешь так себя вести, не повысишь показатели и т.п.), 

направлю тебя к психологу». Очевидно, что значение такой фра-

зы подразумевает некую угрозу или запугивание. 40 % опрошен-
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ных считают, что сотрудники подразделения относятся к посеще-

нию психолога, как к дополнительной неприятной обязанности. 

4. Обращение к психологу воспринимается как признание 

собственной слабости. Часть сотрудников считает, что обраща-

ясь за консультацией к психологу, они демонстрируют неспособ-

ность решать личные проблемы самостоятельно. Следует заме-

тить, что такой стереотип распространен не только среди сотруд-

ников органов внутренних дел, но и в части общества, мало осве-

домленной о возможностях практической психологии.  

Таким образом, нам удалось выявить ряд проблемных во-

просов, оказывающих влияние на качество и характер проведения 

психологической работы в подразделениях ГИБДД. Отметим, что 

это проблемы как социально-психологического, так и организа-

ционно-управленческого характера. Причины возникновения та-

кого рода проблем – предмет более глубокого изучения и анализа. 
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме россий-

ского общества и всего мира в целом – обеспечения обществен-

ного доверия и поддержки гражданами Российской Федерации 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Рас-

смотрено отрицательное отношение большей части населения к 
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сотрудникам правоохранительных органов, чем обусловлена та-

кая тенденция, понятие «доверие». В статье анализируются: ос-

новные направления совершенствования антикоррупционной де-

ятельности; принцип сотрудничества граждан с правоохрани-

тельными органами органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, коррупция, антикор-

рупционная деятельность, противодействие коррупции, принцип 

сотрудничества, доверие, борьба. 

 

Проблемы обеспечения общественного доверия и поддерж-

ки гражданами Российской Федерации правоохранительной дея-

тельности органов внутренних дел были и остаются наиболее ак-

туальными на современном этапе исторического развития обще-

ства и государства в России. При стремительном развитии новых 

институтов права органы государственной власти не обратили 

должного внимания проблеме взаимодействия граждан с сотруд-

никами ОВД. Все это в конечном итоге привело к тому, что 

большая часть населения России практически перестали доверять 

сотрудникам полиции, граждане лишний раз старается не обра-

щаться за помощью в органы внутренних дел с целью защиты 

своих прав и свобод. 

Отрицательное отношение большей части населения к со-

трудникам правоохранительных органов нередко усиливается 

средствами массовой информации в целях поднятия своего рей-

тинга при поисках тематики, вызывающей наибольший интерес 

общественности. Практически каждый случай совершения про-

тивоправных действий сотрудниками правоохранительных орга-

нов, любая конфликтная ситуация с их участием поддается обще-

ственному резонансу. Это не может не повлиять на формирова-

ние стереотипов во взглядах на работу всей системы. Также это 

бросает тень на добросовестных сотрудников, честно и достойно 

выполняющих свой служебный долг [1]. 

Подобная ситуация связана с тем, что становление Россий-

ской Федерации как суверенного государственного образования 
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осуществлялось в условиях, нестабильных во всех отношениях, 

начала 90-х годов XX столетия. В этот период произошел абсо-

лютный и относительный рост количества зарегистрированных 

преступлений, активно развивалась организованная преступ-

ность, возросло насилие: участились случаи террористических 

актов, захвата заложников, похищения людей, незаконного 

приобретения и хранения оружия, заказных убийств. На фоне 

всего этого уменьшилась раскрываемость преступлений, в свя-

зи с тем, что многие опытные граждане уволились из органов 

по причине бытовой неустроенности и отсутствия заработной 

платы в то время, а также понизился профессионализм сотруд-

ников ОВД.  

Принятие Закона «О полиции», повлекшего за собой пере-

аттестацию личного состава, привело к изменениям в социальной 

и правовой защищенности сотрудника полиции. Последние ре-

шения руководства страны об увеличении денежного содержания 

полицейских и гарантий социальной обеспеченности существен-

но меняют условия работы сотрудников органов внутренних дел 

и требуют от них глубокого осознания происходящих процессов, 

овладения профессиональными навыками раскрытия, умения 

ориентироваться в новой обстановке, борьбы с возникшими и 

участившимися в процессе преобразования общества преступле-

ниями и правонарушениями [2].  

Подобные изменения должны являться предпосылкой к 

формированию правовой позиции сотрудников ОВД и их стрем-

лением изменить сложившиеся стереотипы российских граждан, 

оказывая своими действиями огромное влияние на их правовую 

активность. Подобное взаимодействие обязано строиться на 

партнерских отношениях между обществом и сотрудниками 

ОВД, в основе которых должны быть взаимное доверие и инфор-

мирование сторон. Как раз открытость, доступность, отчетность 

перед населением и руководителями всех уровней является од-

ним из принципов современной работы сотрудников ОВД. Ближе 

всех с обществом работают участковые уполномоченные поли-

ции, в непосредственном контакте с населением [3]. Немаловаж-
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ную роль в развитии взаимодействия полиции и общества играет 

участие самих граждан в охране правопорядка. Для укрепления 

взаимодействия государство применяет различные формы стиму-

лирования населения, что включает, например, денежные выпла-

ты, которые предусмотрены в ФЗ «О полиции». В настоящее 

время многие граждане оказывают содействие, помощь, сотруд-

никам ОВД безвозмездно, проявляя свою инициативу, что свиде-

тельствует об укреплении доверия к правоохранительным орга-

нам. По справедливому мнению Е.В. Катышева, «именно в этом 

залог развития и эффективного взаимодействия и правоохрани-

тельных органов». 

Но есть и обратная сторона, многие граждане не доверяют 

сотрудникам ОВД, «благодаря» так называемым «оборотням в 

погонах», тех, кто использует юридические знания не на пользу 

государству, обществу и гражданам, а во вред им. Такие граж-

дане лоббируют преступные интересы под прикрытием своих 

званий и должностей совершают преступления и участвуют 

в коррупционной деятельности.  

Коррупция стала одной из актуальных разновидностей пре-

ступности, которая способствует тесному взаимодействию раз-

личных криминальных структур с законодательной и исполни-

тельной властью, проникновению организованной преступности 

в разные сферы, например: торговыми организациями, средства-

ми массовой информации, управление банковским бизнесом, а 

также крупными производствами и многие другие сферы обще-

ственной жизни. 

Одной из главных проблем должной борьбы с коррупцией в 

органах государственной власти является существование тесного 

сращивания политической (или государственной) и экономиче-

ской элитами. Сращивание государственного и частного секторов 

экономики остается по-прежнему весьма заметным, в особенно-

сти в разгар преобразовательных процессов. Ускоренное разви-

тие частного сектора должно было бы сопровождаться введением 

жесткого законодательства и практики, призванных, с одной сто-

роны, защитить нарождающийся частный сектор от вмешатель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ства государства, а с другой – позволяющих публичной власти 

осуществлять контроль за частным сектором с точки зрения со-

блюдения законности [5]. 

Одним из проблемных вопросов на протяжении последних 

нескольких лет является выполнение доходной части бюджета и 

должный контроль за ее расходной частью. Здесь коррупция ца-

рит как на первом, так и на втором этапе. Ведь для того, чтобы 

исполнить доходную часть бюджета, необходимо, по большому 

счету, не так уж и много. Это, с одной стороны, нормальное 

налоговое законодательство, позволяющее производственным 

предприятиям развиваться, и одновременное ужесточение санк-

ций (уголовных, административных) за сокрытие и неуплату 

налоговых платежей и сборов. С другой – поэтапное ограничение 

наличного денежного оборота и, прежде всего, избавление от 

множества организаций, занимающихся только обналичиванием 

денежных средств, о чем подробно говорилось выше, а также 

сведение к минимуму так называемых взаимозачетов, за которы-

ми кроются коррупция и массовые злоупотребления. 

Необходима реальная борьба с теми условиями, которые 

порождают коррупцию, иначе это приведет к ее распростране-

нию, как по вертикали, так и по горизонтали, произойдет захват 

новых учреждений и сфер влияния, что будет способствовать об-

разованию коррупционных сетей или сообществ. Коррупция в 

таких условиях захватывает не только экономику, но и политику. 

В противном случае, результатом станет то, что страна и обще-

ство понесет невосполнимый гигантский ущерб. Выразится он в 

том, что эффективность рыночной экономики резко снизится, а 

существующие демократические институты разрушатся. Также 

произойдет усугубление экономического и политического нера-

венства населения, увеличится бедность, возрастет социальная 

напряженность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

под угрозой будет находиться целостность страны и сохранение 

ее конституционного строя. В конечном счете, коррупция пре-

вращается в проблему, которая угрожает национальной безопас-

ности страны. 
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На основе выше изложенного, можно сказать, что идеаль-

ную модель взаимодействия общества и сотрудников ОВД можно 

охарактеризовать одним словом: доверие [4]. Доверие - это от-

ношение, которое сформировалось благодаря неоднократному 

взаимодействию, которое складывается из отдельных принятых 

решений и поступков. Доверие не может возникнуть благодаря 

длинным обещаниям и красивым словам. Все мы должны пом-

нить и учитывать то, что доверие формирует не только результат, 

но и принцип. Точное следование нормам закона, принципиаль-

ность, беспристрастность, равный подход - вот то, что необходи-

мо для получения доверия населения. Уважение и доверие явля-

ется самой высшей оценкой действий сотрудников ОВД. Это как 

раз таки и является составляющей идеального взаимодействия 

населения и сотрудников ОВД. 

Говорить о борьбе с коррупцией можно только тогда, когда 

внимательно проанализировав возникшие проблемы, рассматри-

ваются и вносятся предложения по улучшению деятельности со-

трудников ОВД. 

Но необходимо учитывать следующие моменты, для созда-

ния проекта борьбы с коррупцией [5]: 

1. Абсолютная победа над коррупцией невозможна. При 

нормальном состоянии власти и общества коррупция является 

технологически полезным сигналом о неполадках в методах ра-

боты власти. 

2. Не существует стран, фактически обреченных на мас-

штабную и хроническую коррупцию, так же, как и не существует 

государств, в которых отсутствует коррупция. 

3. Ограничение коррупции не может быть разовой кампани-

ей. За окончанием любой кампании всегда может последовать 

новый, более страшный виток коррупции. 

4. Коррупцию нельзя ограничить только законодательными 

методами и борьбой с ее проявлениями. Более того, в условиях, 

когда коррупция достигла больших масштабов и проникла на 

весьма высокие уровни власти, более эффективным и необходи-
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мым будет являться пресечение условий, порождающих корруп-

цию. 

5. Борьба с коррупцией достигает успеха, если она всео-

хватна, комплексна, ведется постоянно, на это должны быть 

направлены все силы и властей, и общества. 

6. Антикоррупционная программа должна реализовываться 

на высшем уровне политического руководства страны и при мак-

симальном сотрудничестве с институтами гражданского обще-

ства. 

И в заключение необходимо отметить следующее, чем 

честнее и профессиональнее будут работать сотрудники ОВД, 

тем выше будет доверие населения и, соответственно, будет 

больше отдача от их деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы создания бла-

гоприятного социально-психологического климата с учетом про-

филактики конфликтов в служебном коллективе органа внутрен-

них дел. 
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«Самый сильный тот, у кого есть  

сила управлять самим собой». 

Сенека 

 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел (далее – 

ОВД) на современном этапе все более приобретает коллективный 
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характер. Управление служебным коллективом и социально-

психологическими процессами, протекающими в нем, - важней-

шая задача руководителя ОВД. Среди них особое место занимает 

умение психологически грамотно руководить служебным коллек-

тивом ОВД. 

Требования пп. 64, 65 приказа МВД России от 11 февраля 

2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении опера-

тивно-служебной деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» определяют, что «..психологическая работа про-

водится по следующим направлениям: изучение, анализ и оценка 

морально-психологического состояния сотрудников, состояния 

социально-психологического климата, процессов и явлений в 

служебных коллективах, а при проведении психологической ра-

боты должны решаться следующие основные задачи: обеспе-

чение формирования благоприятного социально-психоло-

гического климата в служебных коллективах, осуществление 

психологической профилактики конфликтных ситуаций среди 

личного состава» [1]. 

В психологическом словаре термин – «социально-психоло-

гический климат» - это качественная сторона межличностных от-

ношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических 

условий, способствующих или препятствующих продуктивной 

совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе [2]. 

Формирование благоприятного социально-психологичес-

кого климата (далее – СПК) в служебном коллективе ОВД в 

настоящее время является одной из актуальных проблем. От того, 

как психологически комфортно чувствует себя подчиненный на 

рабочем месте, зависит эффективность его работы и состояния 

социально-психологического климата в служебном коллективе в 

целом.  

Проведение социально-психологических исследований в 

целях формирования благоприятного социально - психологиче-

ского климата в служебных коллективах – одно из важнейших 

направлений психологической работы в ОВД [3]. 
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В настоящее время необходимо осуществлять комплекс ме-

роприятий, направленных на повышение социально-

психологической компетентности не только руководителей под-

разделений, но и личного состава ОВД. В частности, осуществ-

лять психологическую работу по совершенствованию, рациона-

лизации, оптимизации деятельности межличностных отношений 

в служебных коллективах, продолжать совершенствовать соци-

ально-психологические «технологии» воздействия, направленные 

на повышение эффективности, стимулирование, активизацию, 

интенсификацию служебной деятельности в подразделениях 

ОВД. 

Служебный коллектив ОВД существенно отличается от 

других служебных коллективов в различных сферах трудовой де-

ятельности, и осуществляет психологическую концепцию меж-

личностных отношений среди сотрудников, ежедневно выполня-

ющих функции по защите граждан и организаций от преступных 

посягательств. 

Исключительно значение в современных условиях в орга-

низационно-управленческой деятельности приобретает расста-

новка кадров, соответствующая деловым, морально-

психологическим качествам сотрудников ОВД, т.к. психологиче-

ски грамотное решение кадровых вопросов, безусловно, оказыва-

ет влияние на формирование служебного коллектива ОВД, его 

социально-психологический климат. 

В настоящее время для обеспечения профессиональными 

кадрами системы МВД необходимо создание гибкой системы 

оценки подбора, подготовки или переподготовки сотрудников, 

принимаемых на службу в правоохранительные органы. 

Эффективная система оценки личных и деловых качеств 

сотрудников ОВД, непременно сказывается на результатах 

служебной деятельности подразделений в целом. Необходимо 

учитывать закономерности формирования служебного коллек-

тива ОВД с учетом факторов, влияющих на создание благопри-

ятного СПК.  
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Огромное значение для формирования благоприятного СПК 

имеет удовлетворенность сотрудников от профессиональной дея-

тельности, возможность реализации профессионально-

психологического потенциала, в том числе возможности карьер-

ного роста и возможности самореализации, а также отсутствие 

конфликтных ситуаций на службе, которые необходимо своевре-

менно предупреждать.  

Следует отметить, что профилактика социально-

психологических конфликтов в служебном коллективе ОВД воз-

можна, если устранять или локализовать причины, которые и 

явились основанием для возникновения различных противоре-

чий. Стремлением к предупреждению зарождающихся противо-

речий - является воздействие на структурные элементы самого 

конфликта, такие как: его участники, их основные задачи и моти-

вированные составляющие, объекты, используемые силы и сред-

ства в разрешении конфликта, а также обстановка, в рамках кото-

рой развивается возникшее противоборство. Виду чего меры пре-

дупредительного характера могут быть различными, все зависит 

от формы и уровня ситуации, в которой возник социально-

психологический конфликт. 

При использовании на практике предупредительных мер 

возникновения конфликтных ситуаций, руководителю ОВД 

необходимо знать, что успех, в указанном выше направлении 

управленческой деятельности, характеризуется: присутствием 

специальных знаний в области конфликтологии, учетом усло-

вий, способствующих конфликтному противостоянию сторон; 

способностью к аналитической работе с предконфликтной си-

туацией и прогнозом ее дальнейшего развития; опытом приме-

нения различных психологических приемов управленческого 

воздействия, начиная со стадии появления конфликта и локали-

зацией его дальнейшего развития; эффективность использова-

ния приемов и методов профилактики конфликта, которые 

определяются специальной подготовкой, опытом практической 

работы, искусством управления в кризисных, конфликтных си-

туациях.  
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Оптимальность применения психологических приемов, ока-

зание воздействия на конфликтующие стороны, заключается в 

способности внушать, убеждать, оказывать давление и в тоже 

время уметь вызывать доверие, проявлять симпатию и ссылаться 

на собственный профессиональный опыт. Распознавание кон-

фликтных кризисных ситуаций и предвидение кризисов позволят 

эффективно управлять служебным коллективом, предупреждать 

и преодолевать кризисные явления в группе [4]. Преодоление 

конфликтов и возможных кризисов зависит от особенностей ана-

лиза конфликтной ситуации в коллективе и наличия специалиста 

в области антикризисного управления, таковым должен являться 

руководитель ОВД. 

В своих научных трудах многие ученые отмечают, что 

эффективно организованное управление придает конфликтно-

му процессу формы, обеспечивающие минимизацию неизбеж-

ных социальных, экономических и нравственных потерь, со-

действует оптимизации общественных отношений в организа-

ции [5].  

Таким образом, разрешение конфликта возможно при 

устранении конфликтной ситуации, а не только исчерпании ин-

цидента. Разрешение конфликта может произойти также в ре-

зультате истощения ресурсов сторон или вмешательства третьей 

стороны, создающей перевес одной из сторон, и, наконец, в ре-

зультате полного истощения соперника. 

Подводя итог указанной проблемы, следует обратить вни-

мание, что необходимыми качествами руководителя-

профессионала являются: профессионально-психологическая 

компетентность – способность адекватно оценивать конфликт-

ную ситуацию, устанавливать психологический контакт со всеми 

сторонами социально-психологического конфликта, психологи-

чески грамотно оценивать ведущие мотивы профессиональной 

деятельности. В процессе поиска взаимоприемлемого решения, 

уметь устанавливать и поддерживать доверительные отношения, 

тем самым создавая благоприятный социально-психологический 
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климата в коллективе, что позволит выполнить требования нор-

мативных правовых актов МВД России. 
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На современном этапе перед образовательными организа-

циями высшего образования МВД России встает задача подго-

товки психологов такого уровня, при котором они должны обла-

дать не только профессиональными психологическими компе-
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тенциями и профессионально важными качествами личности, но 

и специфической мотивацией развития и саморазвития собствен-

ной личности. 

Компетентность психолога как специалиста определяется 

сущностью профессиональной деятельности, ее содержанием и 

проявляется в ней, а также профессиональном общении. В ра-

ботах И.И. Аминова отмечается, что профессиональная компе-

тентность психолога органов внутренних дел включает в себя 

подструктуры, которые обусловливают успешность деятельно-

сти специалиста: позитивная направленность не людей;  интел-

лектуальные способности (внимательность, наблюдательность, 

гибкость мышления и др.); эмоциональные качества (уравно-

вешенность, доброжелательность, эмпатийность и др.); воле-

вые качества (самообладание, решительность, целеустремлен-

ность и др.); коммуникативные способности (учитывать инди-

видуальные способности граждан, устанавливать психологи-

ческий контакт и доверительные отношения различными кате-

гориями граждан и сотрудников, преодолевать конфликты и 

пр.) и др. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

является учебно-научным центром по реализации профиля под-

готовки – деятельность подразделений психологического обеспе-

чения. Развитие указанных компетенций у курсантов и слушате-

лей Института психологии служебной деятельности органов 

внутренних дел (ИПСД ОВД) Университета происходит в про-

цессе практико-ориентированного обучения на базе специализи-

рованных классов, с использованием оборудования (аппаратно-

программного психодиагностического комплекса «Мультипси-

хометр», электрофизиологических аппаратов, полиграфов и т.д.). 

Профессорско-преподавательский состав использует в образова-

тельной деятельности методы проблемного, игрового обучения и 

тренинги. В настоящее время успешно внедряются кейс-метод и 

видеопортфолио. Специфика проводимых на практических заня-

тиях тренингов заключается в том, что курсанты (слушатели) вы-

ступают и как тренируемые, и как тренеры. Одним из перспек-
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тивных направлений является прохождение курсантами внеучеб-

ной практики на базе Центра психологической работы, начиная 

со второго года обучения. 

Для исследования уровня и динамики развития профес-

сионально важных качеств курсантов и слушателей с 1-го по 

5-й год обучения ИПСД ОВД Московского университета МВД 

России В.Я. Кикотя использовались следующие методики: 

ИТО (индивидуально-типологический опросник); мотиваци-

онный профиль Ш. Ричи, П. Мартин; методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича, методика «Тип мышления»; методика 

«Прогноз». 

Результаты исследования позволили выделить следующие 

тенденции развития профессионально важных качеств и мотива-

ционной сферы личности: 

1. Уровень нервно-психической устойчивости личности 

имеет положительную динамику и достигает пика своего разви-

тия к пятому курсу. На наш взгляд, это связано с максимальным 

уровнем осведомленности обучаемых о будущей профессии, 

адаптации к службе в органах внутренних дел. Кроме того, кур-

санты и слушатели проходят обучение специальным приемам и 

методам саморегуляции, приобретая соответствующие навыки 

при изучении соответствующих дисциплин и за счет посещения 

научных кружков.  

2. Экстраверсия и сензитивность как важнейшие каче-

ства личности психолога, развиваются в течение всего периода 

обучения и достигает своего пика также на пятому году обуче-

ния. Полагаем, что этому способствует практико-ориенти-

рованный и комплексный и подходы, реализуемые в процессе 

обучения, интеграция учебных дисциплин («Социальная психо-

логия», «Социально-психологический тренинг профессионально-

го общения», «Психология конфликта» и др.) и использование 

игровых и интерактивных форм и методов обучения, а также 

внеучебная практика в отделах психологической работы. Повы-

шение ответственности во время практики, смена коллектива (с 

учебного на служебный) как дополнительные стресс-факторы 
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также способствуют повышению чувствительности к происходя-

щим событиям, обычно сопровождающейся повышенной тре-

вожностью, боязнью нововведений. 

3. Мотивационная сфера курсантов и слушателей также 

имеют динамику развития и проявляется в следующих этапах. На 

1-2 курсах ведущими являются такие потребности, как: в ощуще-

нии востребованности в интересной общественно-полезной рабо-

те; в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и 

информации, позволяющей судить о результатах работы; потреб-

ность в снижении неопределённости. На 3-4 курсах для курсан-

тов являются значимыми следующие потребности: быть креатив-

ным, анализирующим, думающим обучающимся, открытым для 

новых идей; в ощущении востребованности в интересной обще-

ственно-полезной работе. У слушателей 5 курса начинают доми-

нировать потребности: в высокой заработной плате и материаль-

ном вознаграждении; желание иметь работу с хорошим набором 

льгот и надбавок; в социальных контактах - с широким кругом 

людей, тесной связи с коллегами; формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения. Динамика мотива-

ционной сферы объясняется постепенным изменением социаль-

ного статуса (от курсанта к слушателю, от слушателя к практи-

канту, от рядового полиции к младшему лейтенанту), а также 

усложнением выполняемой деятельности, подготовкой к практи-

ческой профессиональной деятельности и профессиональному 

общению.  

Исходя из проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что именно в процессе профессиональной подготовки в 

ИФПСД ОВД Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя курсанты (слушатели) проходят процесс адаптации, 

принимая и интегрируя особенности образовательной и служеб-

ной, научной и практической деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел. Постоянная смена и усложнение видов де-

ятельности, выполнение их способствует развитию профессио-

нально важных качеств и мотивации, которые в последующем 
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будут претерпевать изменения во благо решения служебных за-

дач.  
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Аннотация. В статье представлены результаты проведен-

ного исследования, направленного на выявление специфики эмо-

ционального выгорания участковых уполномоченных полиции.  

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, сотрудники 

органов внутренних дел, рефлексивность.  

 

Эмоциональное выгорание – это состояние физического, 

умственного и эмоционального истощения, развивающегося в ре-

зультате хронического стресса, который проявляется в професси-

ях социальной сферы [1; 2; 4]. Данный синдром выражается в 

депрессивном состоянии, также в чувстве усталости и опусто-

шённости, человек перестает видеть положительные результаты 

своего труда, появляется недостаток энергии и энтузиазма. 

Эмоциональное выгорание как динамический процесс возника-

ет поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития 
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стресса. Сначала наблюдаются значительные энергетические за-

траты - следствие экстремально высокой положительной уста-

новки на выполнение профессиональной деятельности. По мере 

развития синдрома появляется чувство усталости, которое по-

степенно сменяется разочарованием, снижением интереса к 

своей работе. 

Среди многообразия стрессогенных профессий, особого 

внимания заслуживает деятельность участковых уполномочен-

ных полиции (далее - УУП), которая связана с повышенной от-

ветственностью, высоким уровнем психоэмоционального и физи-

ческого напряжения. Постоянные стрессовые ситуации, в кото-

рые попадает сотрудник в процессе сложного социального взаи-

модействия с различными категориями граждан, оказывают нега-

тивное воздействие на него самого. Неблагоприятные условия 

труда влекут за собой профессиональную деформацию, которая 

приводит к снижению трудоспособности человека, эффективно-

сти его труда, а также к негативным изменениям психики и утра-

те ценностных ориентаций в служебной деятельности. Професси-

ональную деформацию мы рассматриваем как деструкции, кото-

рые возникают в процессе выполнения профессиональной дея-

тельности и негативно влияющие на ее продуктивность, искажая 

личностные качества, способствующие накоплению негативных 

признаков [2]. В современных исследованиях эмоциональное вы-

горание относится к числу феноменов личностной деформации и 

представляет собой многомерный конструкт, набор негативных 

психологических переживаний, связанных с продолжительными 

и интенсивными межличностными взаимодействиями, отличаю-

щимися высокой эмоциональной насыщенностью или когнитив-

ной сложностью [1; 2; 4]. Это в свою очередь обусловило цель 

нашего исследования, которая заключается в выявлении специ-

фики эмоционального выгорания участковых уполномоченных 

полиции.  
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Материал и методы исследования  

Выборку исследования составили 24 испытуемых, сотруд-

ников органов внутренних дел (УУП), мужского пола. Средний 

стаж испытуемых – 14, 5 лет.  

С целью выявления выраженности симптом эмоционально-

го выгорания нами была использована методика В.В. Бойко. Для 

каждого из 12 симптомов выгорания подсчитывалась общая сум-

ма баллов, а также подсчитывалась сумма показателей по каждой 

из трех фаз (напряжения, резистенции, истощения) и итоговый 

показатель СЭВ.  

Выраженность каждого симптома оценивалась следующим 

образом: 9 баллов и менее – несложившийся симптом; 10-15 – 

складывающийся симптом; 16 баллов и более – сложившийся. 

Фазы СЭВ оценивались как: 36 и менее баллов – фаза не сформи-

ровалась; 37-60 – в стадии формирования; 61 балл и более – 

сформировавшаяся фаза. Для выявления эмоционального выго-

рания у сотрудников овд, использовались следующие методики: 

С целью выявления степени ответственности личности за 

то, что происходит с ней и вокруг нее мы применили методику 

исследования уровня субъективного контроля (УСК). Также нами 

использованы методика диагностики рефлексивности (опросник 

А.В. Карпова, тест на рефлексию).  

Результаты исследования  

Мы предположили, что существует взаимосвязь между 

уровнем сформированности синдрома эмоционального выгора-

ния и такими личностными особенностями сотрудников, как ло-

кус контроль, рефлексивность.  

С целью подтверждения выдвинутого предположения, нами 

был использован корреляционный анализ. В результате которого 

вывлена взаимосвязь между симптомом эмоционального выгора-

ния «расширение сферы экономии эмоции» и интернальностью 

производственных отношений (r=-726, (p≤0,01), а также симптом 

«психосоматические и психовегетативные нарушения» с интер-

нальностью в области неудач (r=-486, p≤0,05). Кроме того, выяв-

лены взаимосвязи: рефлексивность и интернальность в области 
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неудач (r=-490, p≤0,05), а также рефлексивность и стаж службы 

(r=-449, p≤0,05).  

Кроме того, анализ данных по опроснику УСК позволил 

сделать вывод о том, что для данной группы характерен экстер-

нальный тип контроля. Наибольший уровень интернальности 

наблюдается в семейных отношениях, а наиболее низкий в общей 

интернальности, интернальности в области неудач и производ-

ственных отношениях.  

Это позволило нам сделать вывод о том, что сотрудники 

данной группы в качестве психологической защиты могут ис-

пользовать такие способы как эмоциональная отстраненность. 

Как отмечают исследователи, реагирование без чувств и эмоций - 

наиболее яркий симптом «выгорания». Он свидетельствует о 

профессиональной деформации личности и наносит ущерб субъ-

екту общения. Особенно ярко это проявляется у сотрудников, ко-

торые приписывают успехи или неудачи в служебной деятельно-

сти не собственной активности, а внешним обстоятельствам – ру-

ководству, товарищам по работе, везению-невезению. Это свиде-

тельствует о том, что, локализация контроля над значимыми со-

бытиями влияет на развитие синдрома эмоционального «выгора-

ния» у работников правоохранительных органов [1]. В том числе 

следует отметить, что такой симптом как «психосоматические и 

психовегетативные нарушения» также свидетельствуют об эмо-

циональном выгорании сотрудников. Проявление данного симп-

тома может сопровождаться различными психосоматическими-

нарушения (гипертония, гастрит и т.п.). И снова здесь стоит об-

ратить внимание, что лица с экстернальным типом контроля бо-

лее подвержены «выгоранию».  

Интересной представляется взаимосвязь между рефлексив-

ностью, стажем службы сотрудников ОВД и интернальностью в 

области неудач. Что может свидетельствовать о том, что опыт 

профессиональной деятельности оказывает положительное влия-

ние на способность сотрудников к осмысливанию, изучению, 

анализу жизненных обстоятельств с помощью сравнения образа 

своего «Я» с какими-либо событиями, личностями, что положи-



 

77 
 

тельно влияет на понимание, осознание своих чувств, мыслей, 

мотивов.  

Выводы. Таким образом, эмоциональное выгорание – это 

состояние физического, умственного и эмоционального истоще-

ния, развивающегося в результате хронического стресса, который 

проявляется в профессиях социальной сферы [1; 2; 4]. Професси-

ональная деятельность участковых уполномоченных полиции 

связана с повышенной ответственностью, высоким уровнем пси-

хоэмоционального и физического напряжения. Постоянные 

стрессовые ситуации, в которые попадает сотрудник в процессе 

сложного социального взаимодействия с различными категория-

ми граждан, оказывают негативное воздействие на него самого. 

Неблагоприятные условия труда влекут за собой профессиональ-

ную деформацию, которая приводит к снижению трудоспособно-

сти человека, эффективности его труда, а также к негативным 

изменениям психики и утрате ценностных ориентаций в служеб-

ной деятельности. Анализ специфики эмоционального выгорания 

УУП позволил сделать вывод о том, что локализация контроля 

над значимыми событиями влияет на развитие синдрома эмоцио-

нального «выгорания» у работников правоохранительных орга-

нов [1].Соответственно, в большей степени «выгоранию» под-

вержены лица с экстернальным типом контроля.  
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Интерес к наблюдательности был высок в советской психо-

логии, в частности, большое внимание изучению этого свойства 

уделял Б.Г. Ананьев [1], который развивал мысль усложнения 

процесса наблюдения как необратимого следствия совершен-

ствования средств наблюдения. В последующем наблюдатель-

ность как профессионально важное качество рассматривалось в 

контексте той профессии, к которой принадлежал исследователь  

(О.В. Суворова, Е.С. Сычева, Ф.Ч. Коблов, Е.В. Скрипникова, 

В.А. Крыштоп, Е.В. Косова и др.). Значимым трудом, где не 
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только был дан теоретический анализ наблюдательности, но и 

предложены практические упражнения для развития этого каче-

ства, стала работа Л.А. Регуш [5].  

Наблюдательность сотрудника полиции как профессио-

нально важное качество не изучалось столь широко как, напри-

мер, коммуникативная компетентность, но по значимости являет-

ся равнозначным, а, возможно, даже более значимым [8]. Специ-

алисты, научная сфера интересов которых лежала в области ана-

лиза профессионально важных качеств сотрудников полиции, в 

своих трудах не могли обойти стороной столь важное качество. 

Как важную составляющую профессионализма наблюдатель-

ность указывали В.А. Васильев, считавший ее способностью за-

мечать малозаметные детали, Е.А. Козловская, отдававшая прио-

ритет наблюдательности в идентификации необходимой инфор-

мации, Ю.В. Чуфаровский, уделявший большое значение плану 

наблюдения, А.А. Волков, раскрывший связь между наблюда-

тельностью и успешностью в решении оперативно-служебных 

задач [7]. Особенно стоит отметить вклад в анализ наблюдатель-

ности как профессионально-важного качества сотрудника поли-

ции А.М. Столяренко, который сформировал структуру наблюда-

тельности, предложив три ее компонента: профессиональную 

внимательность; профессиональную чувствительность; профес-

сиональную восприимчивость. 

 Рассмотрение наблюдательности в настоящее время отли-

чается излишней теоретизированностью. Многие ученые анали-

зируют это свойство, рассматривая его компоненты, но, к сожа-

лению, способов и форм развития его у сотрудников полиции 

предлагается очень мало [9]. По большей части имеющиеся тре-

нинги базируются на работе Л.А. Регуш, которая разрабатывала 

свой практикум для педагогов. Несмотря на то, что наблюдатель-

ность не находится среди приоритетных направлений исследова-

ний психологов, специализирующихся на психологии сотрудни-

ков Госавтоинспекции, специалисты по личной безопасности, 

анализируя эмпирически данные, указывают на отсутствие бди-

тельности, не умение предвидеть опасность сотрудником, как на 
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факторы, повышающие вероятность возникновения опасных си-

туаций. При этом, важным условием личной безопасности со-

трудника ДПС ГИБДД является достаточный уровень подготов-

ленности, предполагающий также владением безопасными мето-

дами труда, сформированной личной установке на выживание, 

психологических качествах, позволяющих адекватно оценивать 

обстановку, принимать правильные и быстрые решения и не те-

рять самообладания в опасных ситуациях [3]. Без развития 

наблюдательности обеспечить безопасность свою, своего напар-

ника и других участников дорожного движения вряд ли пред-

ставляется возможным. 

Несмотря на значимость понятия «наблюдательности», еди-

ного понимания его нет. Выделяется несколько подходов к 

наблюдательности [2]. Среди основных подходов - рассмотрение 

наблюдательности как общей познавательной способности, обес-

печивающей эффективность в понимании и осмыслении мира. 

Наблюдательность как свойство личности в структуре специаль-

ных способностей, позволяет эффективно решать оперативно-

служебные задачи. Как свойство сенсорной организации лично-

сти наблюдательность выступают частью процесса восприятия 

окружающего мира. И, наконец, наблюдательность, как способ-

ность в рамках социальных способностей формируется при соци-

ализации личности и обеспечивает рост социальной компетент-

ности. При этом, исследователи наблюдательности отмечают, что 

этот феномен необходимо рассматривать в социальном контек-

сте, то есть в контексте социального взаимодействия, в процессе 

общения. Наблюдательность организует когнитивные процессы, 

обуславливая их функционирование имеющейся целью наблюде-

ния. Нам видится наиболее оптимальным определение наблюда-

тельности, данное Л.А. Регуш, которая понимала ее как 

«…психическое свойство, базирующееся на ощущении и вос-

приятии и являющееся свойством сенсорной организации, опо-

средованное свойствами и условиями протекания восприятия и 

ощущения, предполагающее хорошо развитый зрительный ана-
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лизатор, высокую абсолютную и относительную чувствитель-

ность» [5].  

Анализируя педагогическое наблюдение, А.М. Столяренко 

писал, что оно должно быть направленным, то есть избиратель-

ным. Для того, чтобы эту избирательность обеспечить педагог 

должен знать внешние проявления педагогической реально-

сти [6]. Это утверждение справедливо и для сотрудников Госав-

тоинспекции, для которых наблюдательность является професси-

онально значимым качеством [4], формируемым в процессе про-

фессиональной подготовки, совершенствуемым в процессе реше-

ния оперативно-служебных задач и являющемся важным компо-

нентом профессиональной компетентности. В связи с этим, прио-

ритетной задачей становится выявление категорий граждан, в 

процессе общения с которыми могут возникать опасные ситуации 

и определение признаков опасного поведения. Зная признаки 

опасных ситуаций, сотрудник Госавтоинспекции может опера-

тивно сориентироваться и предпринять действия, направленные 

на защиту жизни и здоровья. Анализ данной проблемы является 

перспективным направлением научных исследований.  
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оказания первой медицинской помощи при авариях. Проанализи-

рованы ежегодные данные статистики в нашей стране, касающи-

еся числа и количества пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, рассмотрены причины преждевременных ле-

тальных исходов на дорогах. Проведена сравнительная характе-

ристика получения травм в результате аварий в нашей стране по 

сравнению с более развитыми промышленными странами. На ос-

нове проведенного анализа данных, были сделаны выводы о 

необходимости целенаправленной модернизации системы оказа-

ния помощи при ДТП. 

 

Ключевые слова: медицинская помощь, происшествия на 

дороге, статистические данные. 

 

Ежегодно в нашей стране из-за аварий уходят из жизни 

множество людей. По статистическим данным, ежегодные потери 

составляют более тридцати тысяч человек, среди которых есть 
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немало людей, получающих ранения, опасные для жизни и здо-

ровья. Некоторые остаются инвалидами. 

Число погибших в авариях из всей когорты пострадавших и 

получивших ранения в авариях, варьируется от 14,6 % до 25,5 %, 

что почти в десять раз больше, чем аналогичные показатели в 

других странах с таким же уровнем развития экономики. За по-

следние несколько годы у нас в стране наметилась четкая тен-

денция, свидетельствующая об увеличении численности погиб-

ших в результате автомобильных аварий, причем количество 

ДТП в стране, в свою очередь, неумолимо растет [1]. 

Несомненно, уровень лиц, получивших ранения или же во-

все ушедших из жизни мог быть на порядок ниже, если бы ква-

лифицированная помощь на месте происшествия оказывалась бы 

немедленно. 

Анализируя зависимость уровня смертности при ДТП от 

времени наступления смерти при авариях, можно заметить, что 

свыше 50 % раненых уходят из жизни в самые первые секунды 

и минуты после получения травмы. Треть погибших уходит из 

жизни в первые несколько часов, а в первые сутки после полу-

чения травмы умирает пятая часть получивших ранения в ДТП. 

Половина пострадавших гибнет так и не получив помощи от 

квалифицированных специалистов кареты скорой помощи.  

Таким образом, в самые первые моменты после получения 

травмы квалифицированная помощь играет не последнюю роль 

в спасении жизни пострадавших различных возрастных катего-

рий [1].  

За последние десять лет в результате ДТП в нашей стране 

ушли из жизни триста двенадцать тысяч человек. Первоначаль-

ной причиной преждевременных летальных исходов является 

своевременное неоказание квалифицированной помощи в первые 

минуты после травмы, когда оказанная помощь еще могла бы 

спасти жизнь человека.  

В последние несколько лет тенденция нарушений на доро-

гах изменилась, и серьезных нарушений (выезд на встречную по-

лосу, вождение в нетрезвом виде и т.п.) стало меньше. 
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Одной из важнейших причин происшествий на дороге ста-

новится качество покрытия дорожного полотна. Формулировка в 

таких случаях предельно осторожная: «аварии, совершению ко-

торых сопутствовали неудовлетворительные условия содержания 

и обустройства улично-дорожной сети». Но эти слова скрывают 

под собой именно недобросовестность ее строителей, и число 

аварий по данной причине продолжает набирать обороты. Радует 

то, что численность умерших в автомобильных происшествиях с 

таким описанием имеет путь к уменьшению, но при этом число 

лиц, получивших ранения все возрастает [4].  

Таким образом, в Российской Федерации количество травм 

при дорожно-транспортных происшествиях превышает анало-

гичные показатели промышленно развитых стран. 

Проанализировав ситуацию на дороге, можно выделить ос-

новные факторы, влияющие на смертельные исходы в результате 

ДТП: 

- ранения, которые оказываются совершенно неприемле-

мы для нормальной жизнедеятельности человека, составляют 

20 %; 

- долгое ожидание и опоздание квалифицированной по-

мощи медицинских специалистов на карете скорой помощи – 

10 %; 

- ошибки в оказании первой помощи потерпевшим или же 

вовсе бездействие свидетелей дорожно-транспортного происше-

ствия составляют 70 %. 

Зачастую автомобильные происшествия случаются вдали от 

медицинских учреждений, в которых можно было бы незамедли-

тельно получить помощь специалиста. Данный факт является од-

ной из причин, когда скорая помощь не имеет возможности свое-

временно оказаться на месте аварии и оказать должную поддерж-

ку. 

Первая помощь оказывается гражданам РФ и лицам, нахо-

дящимся на ее территории, до оказания медицинской помощи. 

Оказывается ПП на месте происшествия или около него в поряд-

ке взаимопомощи или самопомощи с использованием табельных 
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и подручных средств. Это может быть автомобильная аптечка, 

импровизированные шины, импровизированный жгут и т.д. 

Безопасность на месте аварии достигается путем, в первую 

очередь, включения аварийной сигнализации и выставления зна-

ка аварийной остановки на должном расстоянии от автотранс-

портного средства, затем, необходимо трезво оценить окружаю-

щую обстановку и удостовериться в том, что вашей безопасности 

и безопасности лиц, находящихся рядом с вами, ничего не угро-

жает [2]. 

Необходимо оценить и общее состояние потерпевшего. 

Для этого следует оценить, насколько исправно функциони-

руют его жизненно – важные функции, от этого и следует от-

талкиваться при оказании дальнейшей неотложной помощи. 

Необходимо провести оценку функции дыхания и сердечной 

деятельности. 

Что касается пульса, то в районе сонной артерии прощупы-

вать его более удобно, либо же в районе лучевой артерии. Нор-

мой для взрослого человека является 60-80 ударов в минуту, а 

для детей 80-90 ударов. Не следует забывать, что пульс может 

замедляться или учащаться в зависимости от состояния постра-

давшего. Стоит обращать внимание и на зрачки. 

Немаловажен тот факт, что при едва заметных признаках 

клинической смерти раненого следует немедленно реанимиро-

вать.  

Существует некоторые признаки, которые позволят удосто-

вериться в данном факте. Окончательное решение можно выно-

сить только тогда, когда присутствует каждый из признаков или 

же большей части из них: 

- у пострадавшего должно быть слабое, еле заметное дыха-

ние, либо же вовсе его отсутствие; 

- если нет пульса при прощупывании крупных сосудов; 

- зрачки пострадавшего расширены; 

Если верить статистическим данным, то можно сказать, что 

ежегодно, ежедневно в мире в результате автомобильных аварий 

и дорожно-транспортных происшествий в нашей стране, да и во 
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всем мире погибает огромное количество народа. Травма, полу-

ченная в результате аварий на дорогах представляет собой одну 

из нескольких причин того, что жизнь покидают люди различных 

возрастных категорий. Оценка статистики говорит нам о том, что 

при непринятии должных мер всего через какие-то пару-тройку 

лет травмы, полученные людьми в результате аварий выйдут на 

почетное пятое место, обойдя другие причины, по которым уми-

рают люди на наших дорогах. И тогда, смертность на трассах и 

дорогах достигнет практически два с половиной миллиона чело-

век за год [3]. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, 

что существующая система оказания помощи при ДТП нуждается 

в модернизации:  

 необходима целенаправленная модернизация системы 

оказания помощи при ДТП при которой вдоль основных трасс, 

  создание условий для оперативной транспортировки по-

страдавшего в лечебное учреждение,  

 создание моральных и материальных стимулов (балльно-

рейтинговая система, дающая возможность внеочередного повы-

шения при наборе определенного количества баллов) для сотруд-

ников специальных служб,  

 разработка алгоритмов оказания первой помощи при 

наиболее распространенных острых состояниях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

применения специальных психофизиологических исследований в 

практической деятельности психолога органов внутренних дел. 

Затрагивается проблема проведения кадровых проверок в сило-

вых структурах и особенности проведения ПФИ в рамках кадро-

вых проверок органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: полиграф, кадровая проверка, специаль-

ные психофизиологические исследования, скринниговая провер-

ка. 

 

В инструкции по проведению специальных психофизиоло-

гических исследований в органах внутренних дел (ОВД) опреде-

лен порядок проведения психофизиологических исследований 

(ПФИ) кандидатов, поступающих на службу в органы внутрен-
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них дел Российской Федерации, учебу в образовательные учре-

ждения среднего и высшего профессионального образования 

МВД России, сотрудников при перемещениях по службе с изме-

нением группы предназначения [6], проведении служебных про-

верок по фактам совершения сотрудниками правонарушений и 

дисциплинарных проступков. Таким образом, для правовой осно-

вы применения полиграфа при отборе кандидатов на службу 

(учебу) в ОВД имеются определенные нормативные правовые 

предпосылки. В соответствии с этими указаниями, психофизио-

логические исследования (ПФИ) должны использоваться при от-

боре кандидатов на службу в оперативные подразделения орга-

нов внутренних дел, учебу в образовательные учреждения зани-

мающиеся подготовкой специалистов для оперативных подразде-

лений, при перемещении сотрудников по службе, в иных специ-

альных целях.  

Обсуждение вопросов и предъявление теста на уточнение 

мотивов поступления на службу (психопатологические мотивы, 

поступление на службу с целью наживы и т.д., а также проникно-

вения в ОВД лиц, связанных с преступным миром) в ходе иссле-

дования является обязательным. 

Целью внедрения полиграфа в деятельность органов внут-

ренних дел является обеспечение оперативных и кадровых аппа-

ратов надежным и научно-обоснованным методом получения до-

полнительной оперативно-значимой информации для раскрытия 

преступлений, совершенных в условиях неочевидности и предот-

вращение проникновения в ряды сотрудников ОВД нежелатель-

ных лиц. 

ПФИ в рамках обследования в ОВД осуществляется с со-

блюдением принципов гласности и добровольности[5], которые 

выражаются:  

 в заблаговременном уведомлении лица о том, что ему бу-

дет предложено пройти исследование, а также о целях, порядке и 

сроках его проведения;  

 в заблаговременном получении у лица добровольного 

письменного согласия на проведение исследования. 
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Основанием для проведения ПФИ является Задание на его 

проведение, подготовленное Инициатором и утвержденное руко-

водителем органа, подразделения внутренних дел, образователь-

ного учреждения МВД России, ЦПД МСЦ МВД России или ЦПД 

МСЧ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации. 

Должностное лицо, утвердившее Задание, несет персональную 

ответственность за достоверность изложенных в нем сведений, 

обоснованность и законность проведения ПФИ.  

Совмещение функций Инициатора и Исполнителя одним 

должностным лицом не допускается. Инициатор проверки обес-

печивает получение предварительного устного согласия на про-

хождение ПФИ от обследуемого и его информирование о необ-

ходимости исключения накануне ПФИ тяжелых физических или 

психических нагрузок, употребления алкогольных напитков и 

психотропных веществ. 

Для того чтобы понять роль и место полиграфных исследо-

ваний в работе с личным составом ОВД и дать им определение, 

необходимо рассмотреть деятельность ОВД как определенную 

систему, для нормального функционирования которой необходи-

мы различные обеспечивающие ее подсистемы безопасности. По 

мнению основателя теории функциональных систем П.А. Анохи-

на, основным признаком функциональной системы является си-

стемообразующий фактор [1].  

М.И. Марьин в своих работах отмечал, что анализ исполь-

зования метода специальных психофизиологических иссле-

дований в системе МВД России установил, что из общего числа 

кандидатов, проходивших ПФИ, у 24 % выявлена скрываемая 

информация, которая может быть оценена как отрицательная мо-

тивация. В структуре выявленной скрываемой негативной ин-

формации и мотивации на ее сокрытие преобладают: прием пси-

хоактивных веществ, в том числе наркотических или психотроп-

ных препаратов в немедицинских целях и злоупотребление алко-

голем — 4! % (в отдельных регионах — до 56 %); внеслужебные 

устойчивые личные или деловые синий с криминальными эле-

ментами — 8 % (в отдельных регионах — до 22 %);суицидальное 
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поведение, в том числе факты совершения в прошлом истинных 

суицидальных попыток — 7 % (в отдельных регионах — до 26%); 

мотивы поступления на службу, связанные с возможностью по-

лучения нетрудовых доходов, злоупотребления служебным по-

ложением, внеслужебного использования табельного оружия, до-

ступа к наркотикам и т.д. — 6 % (в отдельных регионах — до 15 

%); другие негативные данные, среди которых преобладают фак-

ты увольнения с предыдущего места работы из-за злоупотребле-

ния алкоголем, использования поддельных документов, склон-

ности к азартным играм — 38 %. Результаты проведенного ана-

лиза показали, что среди проходящих службу сотрудников более 

адаптированными являются рекомендованные по результатам 

ПФИ по сравнению с кандидатами, не проходившими ПФИ. Кан-

дидаты, прошедшие данную процедуру, существенно реже со-

вершают должностные проступки и преступления и, как правило, 

меньше злоупотребляют спиртными напитками. Использование 

метода ПФИ также позволяет отказать в приеме на службу в пра-

воохранительные органы лицам с корыстной мотивацией, склон-

ным к нарушениям законности и дисциплины [4].  

В целом, психофизиологические исследования с помощью 

полиграфа достаточно широко используются в нашей стране и за 

ее пределами. В России они получили свое применение в начале 

60-х годов прошлого столетия в подразделениях КГБ. С 1994 года 

началось широкое внедрение полиграфа в работу всех право-

охранительных органов. В этот период времени российскими 

специалистами активно и широкомасштабно обобщался опыт 

психофизиологических исследований США, Канады, Польши, 

который должен быть адаптирован к условиям России. На основе 

обобщенного опыта уже в 1995 году было издано первое методи-

ческое пособие «Применение полиграфа в оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел России».  

Становлению психофизиологических исследований в Рос-

сии способствовали результаты работы Ю.К. Азарова, В.А. Вар-

ламова, А.П. Сошникова, С.И. Орлова, А.А. Заничева, Ю.Н. Хо-

лодного, С.Н. Зорина, В.К. Носкова, Л.Г. Алексеева, В.Н. Федо-
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ренко, А.Б. Пеленицына, С.В. Поповичева, В.В. Коровина,  

А.Ю. Молчанова, И.Н. Николаевой, С.Л. Николаева, И.С. Зубри-

ловой, В.В. Гордиенко, С.В. Игнатова, Р.М. Баевского и многих 

других специалистов. 

Исполнителями ПФИ в ОВД являются специалисты, имею-

щие соответствующую подготовку, подтвержденную удостовере-

нием государственного образца, документом на право проведе-

ния ПФИ в органах внутренних дел, и находящиеся на должно-

стях психологов кадровых аппаратов органов внутренних дел, 

психологов подразделений психологического обеспечения обра-

зовательных учреждений МВД России, врачей-экспертов или 

психологов-экспертов ЦПД МСЦ МВД России, ЦПД МСЧ МВД, 

ГУ МВД, УВД по субъектам Российской Федерации [2].  

Результаты ПФИ оформляются исполнителем в виде За-

ключения психофизиологического исследования, в котором обя-

зательно указываются: основание для проведения ПФИ и его 

цель, факт получения письменного согласия лица на проведение 

ПФИ, место, способы регистрации психофизиологических пара-

метров, выводы по результатам и их вероятностный характер. По 

просьбе Инициатора в протоколе могут излагаться дополнитель-

ные сведения об особенностях поведения обследуемого во время 

проведения ПФИ. 

Оформление заключения является последней стадией поли-

графных проверок. Заключение ПФИ подписывается Исполните-

лем и утверждается его непосредственным начальником.  

Заключение должно отвечать следующим требованиям: 

 Подтверждать или отрицать поставленные заказчиком 

перед полиграфологом задачи; 

 Текст заключения должен быть доходчивым, а трактовка 

результатов должна быть обоснованной, убедительной и иметь 

единый смысл. 

 Заказчика проведения скрининговой проверки, прежде все-

го, интересует, все ли то, что сообщил о себе кандидат, является 

достоверным, и что на основании полученных реакций по значи-

мым реакциям является сокрытием по корыстным соображениям. 
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«Заключение должно представлять собой законченный продукт 

деятельности специалиста, учитывая лишь возможности объяс-

нения, почему и по какой причине имелись основания сделать тот 

или иной вывод» [3]. 

Заключение ПФИ направляется Инициатору и в дальней-

шем используется и хранится в установленном порядке. Резуль-

таты ПФИ в ОВД используются исключительно в качестве до-

полнительной ориентирующей информации при решении вопро-

сов работы с кадрами в органах, подразделениях и учреждениях 

внутренних дел. 

Проблема проведения кадровых проверок в силовых струк-

турах, да собственно любых организаций различных форм соб-

ственности чрезвычайно остра и в настоящее время вызывает 

определенные сложности. Все прекрасно понимают, что испол-

нение тех или иных законодательных актов, различного рода ди-

рективных документов, приказов, указаний целиком и полностью 

зависит от конкретных лиц, реализующих их положения в жизнь.  

Стандартный алгоритм полиграфной диагностики основан 

на эмпирически понятном принципе сравнения исходных данных 

с измерениями, полученными в комплексе «стимул - реакция». То 

есть, эмоциональный стимул вызывает определенную вегетатив-

ную реакцию,параметры которой и регистрируются (изменения 

ритма сердца, изменение параметров дыхания, кожно-

гальваническая реакция и т.д.). В тоже время общеизвестно, что 

любые объективные данные можно подвергнуть иной статисти-

ческой обработке и соответствующей ей логической интерпрета-

ции для получения других выводов. Более того, П. Экман, прида-

вая чрезвычайно высокое значение специфике эмоциональных 

признаков обмана, одним из главных недостатков полиграфов 

считает их способность отмечать только степень возбуждения ве-

гетативной нервной системы и невозможность с их помощью 

раскрыть характер эмоций. Это может является одной из причин 

мнения, которого придерживаются многие исследователи, что до 

сих пор нет достаточных научных исследований, подтверждаю-

щих, насколько точно методики ПФИ выявляют ложь при работе 
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с персоналом. Судить же о точности результатов испытаний, ос-

новываясь на опыте оперативно-розыскной деятельности, нельзя, 

так как здесь испытания проходят совершенно иные люди, чем 

преступники. Последнее обстоятельство, определенно, создаст 

некий эмоциональный фон, который может оказать существенное 

влияние на результаты исследования. Нельзя снимать со счетов и 

вопрос цены лжи. То, что поставлено на карту при расследовании 

преступлений и то, что ставится на нее при работе с персоналом и 

приеме на службу в ОВД, имеют существенные различия в плане 

возможных последствий. А поскольку в последнем случае ставки 

ниже, то и боязнь разоблачения у лжецов будет носить гораздо 

менее выраженный характер, следовательно, физиологические 

изменения могут не иметь выраженных проявлений. В другой 

стороны, для многих людей возможность сохранения служебного 

положения или устройства на государственную службу может 

носить сакраментальный характер, они могут бояться, что их не-

правильно оценят и именно этот страх может послужить причи-

ной неправильной оценки. 

Применительно к практике кадровых проверок в ОВД: пси-

хофизиологическое исследование (ПФИ) - это проверка на поли-

графе, осуществляемая в целях оптимизации оценки работающе-

го персонала, отбора кадров и превентивного выявления возмож-

ной нелояльности личного состава. 

 ПФИ в рамках кадровых проверок ОВД отличается следу-

ющими особенностями:  

1) основанием для проведения ПФИ является Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 06.12 2012 № 1259 

«Об утверждении Правил профессионального психологического 

отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федера-

ции», приказ МВД России от 18.03.2010 № 201дсп, 

 2) исследование проводится подготовленным специали-

стом-полиграфологом; 

 3) наличие заранее определенных стандартных для данной 

организации факторов риска;  
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4) наличие двух категорий обследуемых: перемещение по 

службе, прием на службу в ОВД. 

Таким образом, кадровые проверки в ОВД в последнее вре-

мя получили широкое распространение и требует от полиграфо-

лога постоянного повышения квалификации, изучения и приме-

нения на практике новых тестов, грамотного составления вопрос-

ников, умения сочетать знания психологии со знаниями методики 

проведения полиграфных проверок.  
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В соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования образовательные учреждения системы подготовки 

служащих правоохранительных органов нацелены на решение 

сложных задач формирования и развития высокопрофессиональ-

ной личности, которая бы была способна к самореализации, об-

ладала различными видами компетенций.  

Характеризуя осуществление компетентностного подхода 

на базе образовательных учреждений МВД России, прежде всего, 

следует дать характеристику этим учебным заведениям. ВУЗ 

МВД – это военный вуз, имеющий определенную специфику 

обучения, которая отличается от специфики обучения в вузах 
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гражданских. Курсанты в военном вузе уже с первых дней обуче-

ния или службы проходят подготовку, направленную на форми-

рование и развитие у военных специалистов способности решать 

реальные учебные, служебные, боевые задачи. Соответственно, 

самую непосредственную служебную, практическую направлен-

ность имеют военно-педагогические взаимодействия и воздей-

ствия. Как пишет О.С. Славинова, «то есть фактически, каждый 

военнослужащий сразу включается в функционирование военно-

го коллектива, приступает к военно-профессиональной деятель-

ности и несет полную личную ответственность (не только мо-

ральную, но и юридическую, правовую) за качество учебы, свое 

поведение и дисциплину. При этом субъектами педагогических 

воздействия и взаимодействия выступают, в основном, уже до-

статочно взрослые люди, в возрасте 18 лет, со своими, в опреде-

ленной степени, уже сложившимися взглядами, мировоззрением, 

личностными качествами» [2]. 

Применительно к подготовке курсантов образовательных 

учреждений МВД России нами были выделены две группы ком-

петенций: профессиональные и педагогические.  

В качестве профессиональной компетенции мы понимаем 

интегративную характеристику личности, выраженную в сово-

купности знаний, умений и навыков в определенной области; 

способности оказывать активное влияние на процесс развития и 

саморазвития социально-ценностных характеристик личности; 

способности самостоятельно планировать, контролировать и ре-

гулировать свою трудовую деятельность; совокупности мотива-

ционно-ценностных личностных, морально-нравственных ка-

честв, важных в той или иной профессиональной области; ком-

муникативных навыков [1]. 

Педагогическая компетенция представлена как интегратив-

ная профессионально-личностная характеристика, включающая в 

себя теоретическую и практическую готовность к осуществлению 

педагогической деятельности, основанная на фундаментальных и 

специальных психолого-педагогических знаниях, умениях и 

навыках, развитых педагогических способностях и профессио-
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нально важных личностных, коммуникативных, морально-

нравственных качествах, необходимых для ее осуществления.  

На основе многочисленных работ таких авторов как  

А.Ф. Арсланов, Н.А. Банько, В.П. Бездухов, В.А. Болотов,  

В.В. Вартанова, Р.А. Желтов, И.А. Зимняя, В.Я. Кикоть, Г.К. Ко-

пылова, А.Ю. Коровкин, Л.С. Лисицына, А.К. Маркова, А.В. По-

чепаева, Дж. Равен, Г.К. Селевко, О.С. Славнова, А.Л. Снигирев, 

А.В. Хуторской, М.И. Шишова, Ю.А. Шмакова и др., мы выдели-

ли содержание компонентов профессиональной и педагогической 

компетенций курсантов образовательных учреждений МВД Рос-

сии. К ним были отнесены:  

- когнитивный компонент (совокупность профессионально 

важных представлений и знаний об особенностях, средствах и 

условиях осуществления профессиональной, педагогической дея-

тельности);  

- операциональный компонент (уровень сформированности 

профессиональных и педагогических навыков и умений); 

- личностный компонент (уровень развития логического и 

креативного мышления, внимания, памяти, необходимых для вы-

полнения той или иной профессиональной и педагогической дея-

тельности, эмоционально-волевые особенности личности (стрес-

соустойчивость, склонность к эмоциональному выгоранию в 

процессе профессиональной деятельности и др.), особенности ха-

рактера и темперамента и т.д.); 

- коммуникативный компонент (владение приемами про-

фессионального и педагогического поведения и общения, куль-

тура речи, умение вступать в контакт с собеседником, разрешать 

конфликтные ситуации, проявлять способность к эмпатии и т.д.); 

- рефлексивный компонент (уровень развития самооценки, 

понимания им ответственности за результат своей деятельности; 

стремление к саморазвитию и самореализации в профессиональ-

ной деятельности); 

- мотивационно-ценностный компонент (система убежде-

ний, мотивов, интересов, потребностей, знаний, направляющих и 
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организующих волевые усилия развития личности в профессио-

нальной деятельности); 

- морально-нравственный компонент (мировоззрение лич-

ности, нравственные ценности специалиста, этические принципы 

его деятельности, проявление чувства патриотизма и т.д.).  

В соответствии с Основной образовательной программой 

высшего профессионального образования по специальности 

44.05.01 (050407) «Педагогика и психология девиантного поведе-

ния» нами были выделены следующие компоненты профессио-

нально-педагогической компетенции курсантов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Содержание компонентов профессиональной  

и педагогической компетенций курсантов  

образовательных учреждений МВД России 

 
Компоненты Профессиональная 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК)  

компетенциям  

Педагогическая 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК) 

компетенциям 

Когнитивный 

компонент 

Объем знаний, необходимых 

для осуществления норма-

тивной, правоприменитель-

ной, правоохранительной, 

экспертно-консультативной 

деятельности  

ПК-1, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13 

Объем знаний, 

необходимых для 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Операцио-

нальный 

компонент 

Способность участвовать  

в разработке нормативно-

правовых актов (нормативная 

деятельность); 

реализовывать нормы права, 

применять правовые акты; 

юридически правильно ква-

лифицировать факты и об-

стоятельства (правопримени-

тельная деятельность) 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-26, ПК-28, 

ПК-29 

Умения  

и навыки реализа-

ции педагогиче-

ской деятельности 

 

ПК-42  

 Способность осуществлять 

профессиональную юридиче-

скую деятельность, совер-

шать юридические действия, 

принимать решения 

 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-24,  

ПСК-1.1 

Способность реа-

лизовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-44  
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Компоненты Профессиональная 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК)  

компетенциям  

Педагогическая 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК) 

компетенциям 

 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению безопасно-

сти личности, общества и 

государства, законности и 

правопорядка; способность 

соблюдать и защищать права 

и свободы гражданина; уме-

ние выявлять, устранять, 

раскрывать, пресекать право-

нарушения (правоохрани-

тельная деятельность) 

ПК-13, ПК-27, 

ПК-23, ПК-25, 

ПК-27 

Способность про-

ектировать, реали-

зовывать, контро-

лировать и оцени-

вать результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса по юри-

дическим дисци-

плинам 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-37, ПК-43, 

ПК-45 

 способность толковать раз-

личные правовые акты, да-

вать юридические консуль-

тации и заключения (экс-

пертно-консультативная 

деятельность) 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17, ПК-31, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-34,  

 

Личностный 

компонент 

Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сфе-

ры, психологическая и физи-

ческая готовность (психоло-

гическая устойчивость, спо-

собность к саморегуляции, 

логическому и креативному 

мышлению, способность к 

адаптации, трудолюбие, ини-

циативность, дисциплиниро-

ванность, ответственность, 

самостоятельность, исполни-

тельность и т.д.) 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-10 

Организаторские 

качества (умение 

распределять вре-

мя и делегировать 

полномочия, уме-

ние стимулировать 

работу и т.д.) 

ОК-4, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40 

Такие качества, 

как обязатель-

ность, целе-

устремленность, 

порядочность, 

внимательность, 

уравновешен-

ность, эмоцио-

нальная устойчи-

вость, чувство 

юмора, энергич-

ность, настойчи-

вость, трудоспо-

собность и т.д. 

 

 

 

 

ОК-6 
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Компоненты Профессиональная 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК)  

компетенциям  

Педагогическая 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК) 

компетенциям 

Коммуника-

тивный 

компонент 

Способность к толерантному 

поведению, осуществлять 

письменную и устную ком-

муникацию, взаимодейство-

вать и управлять коллекти-

вом, взаимодействовать с 

другими людьми, разрешать 

конфликтные ситуации, про-

являть эмпатию, умение 

взаимодействовать с людьми 

разного возраста, пола, соци-

ального положения и т.д. 

ОК-9, ОК-10, 

ОК-14, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-33, ПК-34  

Способность осу-

ществлять право-

вое информирова-

ние и воспитание, 

педагогическое 

воздействие 

ПК-16, ПК-42 

Владение приема-

ми и навыками для 

осуществления 

педагогического 

общения 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-16 

Умение ярко и 

убедительно гово-

рить, слушать 

собеседника, со-

здать благоприят-

ные отношения в 

коллективе и др.  

ПК-38, ПК-44 

Рефлексивный 

компонент 

- Способность анализировать 

свое поведение, результаты 

своей профессиональной 

юридической деятельности, 

адекватно оценивать свои 

возможности;  

 склонность к самоанализу; 

 уверенность в себе  

ОК-12, ОК-13,  - Уровень разви-

тия самооценки 

специалиста как 

педагога; 

понимание им 

собственной зна-

чимости в коллек-

тиве;  

 понимание ответ-

ственности за 

результат своей 

педагогической 

деятельности; 

 познание себя и 

самореализация в 

педагогической 

деятельности  

ПК-44 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

- Уровень интериоризации 

нормативных и ценностных 

предписаний  

 

ОК-1, ОК-2 Система убежде-

ний, мотивов, 

интересов и зна-

ний, направляю-

щих волевые уси-

лия развития лич-

ности специалиста 

как педагога 

ОК-13, ПК-6, 

ПК-28, ПК-45 

- Система убеждений, моти-

вов, потребностей и знаний, 

определяющих правовое 

сознание специалиста 

ОК-2, ОК-5 



 

102 
 

Компоненты Профессиональная 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК)  

компетенциям  

Педагогическая 

компетенция 

Соответствие 

общим (ОК)  

и проф. (ПК) 

компетенциям 

- Способность уважать честь 

и достоинство каждой лично-

сти; действовать в соответ-

ствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципами 

патриотизма и законности 

ОК-5, ПК-14 

- Стремление к самореализа-

ции и самовыражению, к 

достижению успеха в про-

фессиональной деятельности 

ОК-13 

- Способность толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

ОК-2, ОК-5 

- Способность выявлять и 

содействовать пресечению 

коррупции и др.  

ОК-11 

Морально-

нравственный 

компонент 

- Способность понимать и 

анализировать мировоззрен-

ческие, социально и лич-

ностно значимые философ-

ские проблемы 

ОК-1, ПК-41,  Мировоззрение 

личности, нрав-

ственные ценно-

сти специалиста 

как педагога 

ПК-2, ПК-5 

- Способность понимать 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, цель 

и смысл государственной 

службы, выполнять граждан-

ский и служебный долг, про-

фессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

и др.  

ОК-4  

 

Таким образом, нами была разработана структура, отража-

ющая особенности структурного содержания понятий «профес-

сиональная компетенция» и «педагогическая компетенция», тре-

бований и особенностей подготовки курсантов образовательных 

учреждений МВД России по специальности 44.05.01 (050407) 

«Педагогика и психология девиантного поведения» и может быть 
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использована, как основа для экспериментальных исследований в 

этой области.  
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ФОРМЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СРЕДЕ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье обсуждаются виды и формы аддик-

тивного поведения у сотрудников органов внутренних дел во 

взаимосвязи с индивидуально-психологическими особенностями. 

Теоретическими основами изучения аддикций послужили работы 

А.В. Смирнова, Марка Гриффитса, С.И. Ворошилина. Акценти-
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руется возможность применения методик «ОДА-2010»,  

«ГАЛС-2005» для сотрудников органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение; аддикции; алко-

голизм; наркомания; гэмблинг; патологический шоппинг; интер-

нет-компьютерная зависимость; трудоголия; патологическое вле-

чение к риску (адреналиномания); зависимость от определенных 

людей и отношений (аддикция отношений); психология деятель-

ности сотрудников органов внутренних дел. 

 

В настоящее время процессы глобализации, инновационные 

технологии способствуют развитию прогресса и общества, а так-

же - увеличению числа различных форм аддикций. Для сотруд-

ников органов внутренних дел наличие аддиктивного поведения 

не должно быть приемлемо, поскольку в соответствии с Феде-

ральным Законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

они призваны защищать жизнь, здоровье, права и свободы чело-

века и гражданина, а не ущемлять, реализовывая своё аддиктив-

ное поведение. 

На сегодняшний день выделено множество различных ви-

дов аддикций: алкоголизм; наркомания; гэмблинг; патологиче-

ский шоппинг; интернет-компьютерная зависимость; трудоголия; 

патологическое влечение к риску (адреналиномания); любовная 

зависимость; сексуальная зависимость; зависимость от опреде-

ленных людей и отношений (аддикция отношений) и др. Опишем 

виды, преобладающие формы и степень выраженности аддиктив-

ного поведения, встречаемые в среде сотрудников органов внут-

ренних дел, проанализируем корреляционные связи между инди-

видуально-психологическими особенностями и проявлениями 

аддиктивного поведения, проверяя, как аддикции связаны с ин-

дивидуально-психологическими особенностями личности со-

трудников. 

Для изучения особенностей проявления аддиктивного пове-

дения, выявления специфических форм аддикций среди сотруд-

ников органов внутренних дел, связи их с индивидуальными осо-
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бенностями личности были использованы методики: опросник 

диагностики аддикций «ОДА-2010» А.В. Смирнова;  

16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (16PF); гра-

фологическая диагностическая методика «ГАЛС-2005»  

А.В. Смирнова; тест интернет-зависимости С.А. Кулакова 

(2004). 

В соответствии с полученными данными значений основ-

ных шкал методик для испытуемых характерно: тенденция к со-

блюдению норм и правил в большинстве жизненных и професси-

ональных ситуаций; реалистичное отношение к жизни, зрелость и 

адекватность жизненных притязаний; стремление развивать толь-

ко позитивные и бесконфликтные отношения с окружающими. У 

сотрудников органов внутренних дел наблюдается нормальная, 

социально позитивная включенность в систему развитых и под-

держиваемых официальных и неофициальных контактов и отно-

шений; способность вступать в отношения и развивать их без по-

тери собственной аутентичности. Анализируя показатели шкал 

репродуктивный и креативный интеллект, активность и пассив-

ность, можно сказать, что у большинства сотрудников эффектив-

ность труда зависит от четкости получаемых инструкций, и в 

служебной деятельности они выполняют только то, что положено 

по должностной инструкции. 

Полученные значения среднего по методикам свидетель-

ствуют о том, что наиболее выражены в среде сотрудников зави-

симость от людей и отношений (60,5 %), интернет-компьютерная 

зависимость (51,7 %); трудоголия (49,1 %) и адреналиномания 

(49,1 %).  

 Заставляет задуматься степень выраженности аддиктивного 

поведения в среде сотрудников в совокупности всех показателей 

использованных методик (см. Табл. 1). 
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Таблица 1 

Степень выраженности аддиктивного поведения 

 

Методики % 

Выраженные аддикции («ОДА-2010») 41 

Тенденция к аддикции («ОДА-2010») 57 

Выраженные аддикции («ГАЛС-2005») 57 

Общее по выраженности аддикций: 72 

Итого 77 

  

72 % сотрудников отмечается хотя бы один вид аддикций, а 

у 77 % отмечается наличие хотя бы одного вида аддикций либо 

тенденции к ним, что свидетельствует о распространенности ад-

диктивного поведения и тенденций. 

Выделим с помощью факторного анализа специфическую 

структуру и особенные формы аддиктивного поведения, прояв-

ляющиеся у сотрудников органов внутренних дел.  

Первый фактор «Аддикции негативных связей» включает в 

себя показатели, описывающие личность, зависимую от химиче-

ских аддикций, со склонностью к открытым конфликтам и кон-

фронтации с окружающими, со стремлением находиться в оппо-

зиции и дистанцироваться.  

Во второй фактор «Эмоциональные аддикции» входят пока-

затели: эмоциональная неустойчивость, импульсивность, раздра-

жительность, утомляемость, эмоциональную напряженность и 

возбудимость, высокий уровень тревожности при наличии хими-

ческих и нехимических аддикций. 

Третий фактор «Дистанцированность от социума» носит 

двойственный характер. Личность характеризуется скрытностью, 

отчужденностью, замкнутостью, робостью и необщительностью, 

вследствие этого испытывает трудности в установлении межлич-

ностных, непосредственных контактов. В качестве компенсации 

непосредственного взаимодействия с окружающими выступает 

виртуальный мир – Интернет. 
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В четвертый фактор «Интровертированный трудоголизм» 

вошли тревожность, ненормальную социальную адаптацию, не-

зрелость и неблагонадежность. Индивид зависим от работы, от-

мечается наличие психофизиологического стресса, вызванного 

переутомлением, которое способствует проявлению аффективной 

агрессии, импульсивности поведения. Отмечается, неуверенность 

в себе, неопределенность интересов и жизненных целей. 

Пятый фактор «Эмоциональные межличностные связи» 

включает показатели способности индивида устанавливать и 

поддерживать межличностные связи как в сети Интернет, так и в 

реальной действительности. Индивида отличает импульсивность, 

жизнерадостность, беспечность, смелость, предприимчивость, 

активность и динамичность общения. Однако, отмечается безрас-

судность в выборе партнеров по общению, готовность к риску и 

сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоя-

тельствах, склонность к авантюризму и проявлению лидерских ка-

честв, а также эмоциональная значимость социальных контактов. 

Таким образом, с помощью факторного анализа мы получи-

ли 5 структурных групп аддиктивного поведения, характерны для 

сотрудников органов внутренних дел в силу социальной ситуа-

ции и особенностей их профессиональной деятельности. 

Результаты анализа корреляционных связей аддикций и ин-

дивидуально-психологических особенностей у сотрудников ОВД 

по методикам 16РF Р.Б. Кеттелла, «ОДА-2010» и «ГАЛС-2005» 

представим в виде таблицы (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты связи видов аддикций с индивидуальными  

психологическими особенностями личности 
 

Аддикции Индивидуальные психологические особенности  

Алкоголизм эмоциональная нестабильность; напряженность; подо-

зрительность; социальная раскрепощенность поведе-

ния; непрактичность; негативные межличностные от-

ношения; креативный интеллект; социальная оппози-

ционность; ненадежность; неустойчивость; эмоцио-

нальная регуляция поведения; робость 
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Аддикции Индивидуальные психологические особенности  

Наркомания эмоциональная нестабильность; напряженность; подо-

зрительность; социальная раскрепощенность поведе-

ния; негативные межличностные отношения; креатив-

ный интеллект; социальная оппозиционность; нена-

дежность; индивидуализм; неустойчивость; эмоцио-

нальная регуляция поведения; робость; тревожность; 

радикализм; конформность 

Гэмблинг эмоциональная нестабильность; напряженность; подо-

зрительность; социальная раскрепощенность поведе-

ния; креативный интеллект; неустойчивость; эмоцио-

нальная регуляция поведения; непрактичность. тре-

вожность 

Адреналино-

мания 

эмоциональная нестабильность; напряженность; подо-

зрительность; социальная раскрепощенность поведе-

ния; непрактичность; креативный интеллект; неустой-

чивость; активность; эмоциональная регуляция пове-

дения; тревожность 

Сексуальная 

зависимость 

эмоциональная нестабильность; подозрительность; 

социальная раскрепощенность поведения; негативные 

межличностные отношения; креативный интеллект; 

социальная оппозиционность; ненадежность и не-

устойчивость; индивидуализм; эмоциональная регу-

ляция поведения 

Любовная  

зависимость 

эмоциональная нестабильность; неустойчивость; 

напряженность; подозрительность; социальная рас-

крепощенность поведения; непрактичность; негатив-

ные межличностные отношения; креативный интел-

лект; активность; эмоциональная регуляция поведе-

ния; тревожность 

Зависимость 

от людей  

и отношений 

эмоциональная нестабильность; подозрительность; 

социальная включенность; надежность; социабель-

ность; тревожность 

Интернет-

компьютерная 

зависимость 

эмоциональная нестабильность; напряженность; подо-

зрительность; активность; робость 
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Аддикции Индивидуальные психологические особенности  

Трудоголия эмоциональная нестабильность; подозрительность; 

напряженность; социальная нормативность поведе-

ния; позитивные межличностные отношения; соци-

альная включенность; надежность; социабельность; 

активность; рассудочная регуляция поведения; за-

мкнутость; тревожность; низкий самоконтроль; кон-

формность 

 

Итак, наиболее выражены в среде сотрудников ОВД интер-

нет-компьютерная зависимость, трудоголия и зависимость от лю-

дей и отношений, более половины имеют хотя бы одну аддикцию 

или тенденцию. 

Выявлены специфические формы аддиктивного поведения 

сотрудников: «аддикции негативных связей», «эмоциональные 

аддикции», «дистанцированность от социума», «интровертиро-

ванный трудоголизм», «аддикция эмоциональных межличност-

ных связей». 

Имеются индивидуально-психологические особенности, 

присущие большинству аддикций: эмоциональная нестабиль-

ность, подозрительность, эмоциональная напряженность и тре-

вожность.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам познания 

личности, совершающей коррупционно опасные преступления. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с темой корруп-

ции, через призму различных отраслей знаний: юридических, 

экономических, социологических и психологических. Поскольку 

проблема коррупции в современном мире остается неразрешен-

ной и пронизывающей все слои общественной жизни. 

 

Ключевые слова: личность преступника, коррупция, соци-

ум, психологическая защита, факторы, способствующие корруп-

ционному поведению. 

  

Проблема познания личности преступника останется живо-

трепещущей и актуальной до тех пор, пока существует крими-

нальный мир. Целенаправленное изучение такой личности позво-

ляет проанализировать и систематизировать индивидуальные 

особенности субъекта коррупционного преступления (особенно-

сти психики, мотивацию повеления, направленность личности и 

т.д.), что может способствовать созданию информационной базы 

для предупреждения подобных преступлений.  
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Обсуждение вопросов связанных с темой коррупции ведёт-

ся долгие годы, на различных уровнях и не ограничивается рам-

ками какой-либо одной отрасли знаний: юридических, экономи-

ческих или социологических. И это несомненно верно, но по ка-

кой-то причине за гранью научного исследовании остаются пси-

хологические аспекты (цели, мотивы, ценности, установки, эмо-

ции) коррупционера, что не позволяет более глубоко познать и 

детализировать коррупционные явления. В своей первой моно-

графии, которая посвященной психологическим явлениям кор-

рупции М.М. Решетников отмечал, что «без психологически 

обоснованных походов здесь вряд ли что-то можно сделать, ибо 

коррупция – только в ее последствиях правовая и экономическая 

проблема, а исходно – сугубо психологическая и общечеловече-

ская» [1, с. 128]. 

Проблема коррупции в современном мире остается нераз-

решенной и пронизывает все слои общественной жизни. Она как 

ржавчина разъедает механизмы управления обществом и кон-

струкции государства.  

Если обратиться к словарю иностранных слов, то мы встре-

тимся с кратким, но достаточно емким определением коррупции. 

А именно – это «подкуп, продажность должностных лиц, полити-

ческих деятелей» [2, с. 283]. По мнению В. Хетзера (немецкого 

криминолога) продажность во многих странах стала уже основ-

ным принципом общественного устройства, неотъемлемым эле-

ментом в борьбе за власть в политике», и эти высказывания ста-

вят под сомнение необходимость и целесообразность выработки 

стратегии борьбы с коррупцией со стороны государства.  

В обывательском понимании коррупция представляется как 

взяточничество – получение денег или других ценностей, предла-

гаемые чиновнику в обмен на совершение незаконных действий в 

интересах дающего» [3,с. 94]. 

Социумом коррупция (взятка, блат, обмен услугами) конеч-

но же публично осуждаются и подвергаются запрету, как в сред-

ствах массовой информации, так и с «высоких трибун» государ-

ственными чиновниками и политиками, но такой общественный 
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резонанс только подкрепляет интерес к этому аспекту обще-

ственной деятельности. 

С точки зрения психологии взятку можно рассматривать как 

любопытный предмет бессознательного (3. Фрейд), который, не-

доступен для непосредственного изучения, он также как и бессо-

знательное, окружен чрезмерным количеством мифов, сплетен [4, 

с. 122-127], замешан на страхе, агрессии и тем самым проявляет-

ся через яркие негативный эмоциональные проявления.  

Общепринятое мнение, что терминологический анализ сло-

ва «коррупция» раскрывает нам его латинские корни — 

«corruptio»,что в переводе означает «порчу, подкуп». Но нас за-

интересовала позиция Г.К. Мишина, который не пошол по пути 

большинства, и рассмотрел основу термина «corruptio» в слове 

cor (сердце; душа, дух; рассудок) и ruptum (портить, разрушать, 

развращать), которые являются корнесоставляющими. Следова-

тельно сущность коррупции с социальной позиции мы рассмат-

ривает как несовершенство, нарушение неких правил принятых 

обществом, как продажность публичных и иных служащих, а с 

психологической позиции – как деформирование либо разруше-

ние личности, совершающей коррупционно опасное деяние»[5,с. 

128].  

В глазах населения коррупция иногда оправдывается низ-

кой оплатой чиновника, а также как неизбежность для прохожде-

ния по инстанциям интересующего их вопроса без препятствий и 

получение в государственном органе необходимого им решения. 

При этом многие граждане, не смотря на то, что сами осуждают 

это явление, так или иначе, способствуют его сохранению. Граж-

дане иногда по собственной инициативе, а иногда от безвыходно-

сти и утомительного ожидания участвуют в коррупционных дея-

ниях. Из этого следует, что если со стороны населения не было 

бы поддержки этого явления, и люди бы не допускали в своем со-

знании даже мысли о возможности решения наболевшего вопро-

са подобным образом, не имело бы смысла даже говорить о су-

ществовании коррупции. Общество на настоящий момент не 

представляет себя без этой неотъемлемой части их жизни. Иными 



 

113 
 

словами сами придумали правила игры, сами по ним и играют. И 

это в свою очередь провоцирует проявление психологической 

защиты – у коррупционера включается механизм рационализации 

(З. Фрейд), т.е. процесс оправдания человеком своего поведение 

(особенно не одобряемого социумом) с помощью приведения для 

себя весомых аргументов (меня вынудили, так сложились обстоя-

тельства, окружающие сами виноваты и т.д.). Это может проис-

ходить на бессознательном уровне и реализовываться через кон-

фликт нравственных установок человека, норм и запретов обще-

ства и психического состояния личности.  

Способы, длительность, объемы и иные характеристики 

преступного поведения предопределяются психологическими ка-

чествами взяткополучателя. Общими компонентами в первую 

очередь являются отрицательное отношение к законодательным 

актам, стяжательство, презрение к нравственным ценностям, со-

знательное взращивание аморальных норм, игнорирование нега-

тивных последствий (конфликт интересов, дискредитация дея-

тельности государственного аппарата, «развращение» подчинен-

ных, подрыв принципа социальной справедливости. Коррупцио-

неру свойственна психология потребительства, реализующаяся в 

синдроме круговой поруки и протекционизм. Видоизменение 

нравственных основ и деформация психологической структуры 

личности коррупционера вынуждают к поиску новых лиц, кото-

рые способны и заинтересованы предложить взятку за его услуги. 

Это отключает механизм нравственного контроля совести и кор-

рупционера уже не останавливает противозаконность его дей-

ствий. Нежелание упустить источник наживы и неспособность 

лично решить интересующие вопросы, вынуждают коррупционе-

ра обращаться к другим лицам, обладающим административным 

ресурсом, которые способны решить необходимый вопрос. Есте-

ственно это расширяет круг заинтересованных лиц, который мо-

жет перерастать в преступные группы взяточников. Это феномен 

«снежного кома», который набирает обороты, скорость и объемы, 

при условии, если первичный случай не пресекается. В связи с 
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этим коррупцию следует рассматривать как систематическое де-

яние» [6, с. 330]. 

Исследование коррупционного подводят нас к пониманию 

того, что большинство правонарушителей находится на опреде-

ленной социально-психологической дистанции от общества и его 

ценностей. По мнению Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева,  

В.Е. Эминова «они символически изолированы и от общества, и 

от малых социальных групп (семьи, трудовых коллективов, дру-

зей и т.д.)». Что безусловно раскрывает специфику мотивов пове-

дения, реагирования на жизненные ситуации, особенности воспи-

тательного влияния на таких людей общества [7, с. 47]. Иногда 

коррупционное деяние может быть объяснено, как адаптация 

субъекта к искаженным групповым ценностям, в этом случае со-

трудник стремится быть принятым коллективом, вынуждено ста-

новиться коррупционером, принимая правила поведения группы 

(«все берут, а я как все»).  

Возникает вполне закономерный вопрос: Насколько воз-

можно диагностировать склонность госслужащего к коррупцион-

ным деяниям?  

На сегодняшний день, широко распространено психофизио-

логического исследования на полиграфе личностей, склонных к 

коррупционно опасному поведению. Говорить об эффективности 

данного исследование целесообразно в отношении тех лиц, кото-

рые ранее уже обладали определенным административным ре-

сурсом и сталкивались с подобными ситуациями, в иных же слу-

чаях это исследование не принесет ярких диагностических выво-

дов. 

Еще 2014 году в «Иматон» вышла компьютерная диагно-

стическая система «АКорД – антикоррупционой диагностики», 

[8, с. 264] которая была предназначена в рамках профессиональ-

ного отбора сотрудников, а также планирования их профессио-

нального и карьерного роста и решения иных задач, оценить 

уровнь антикоррупционной устойчивости кандидатов. 

Авторы с помощью этой методики определяют: 

http://www.imaton.com/
http://shop.imaton.com/catalog/item/2135/
http://shop.imaton.com/catalog/item/2135/
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 уровень автономности кандидата (т.е. на сколько он са-

модостаточен, и на сколько его психика повержена влиянию объ-

ективных обстоятельств), 

 субъективная структура (уровень антикоррупционных 

установок, значимых целей, ценностей, и степень предрасполо-

женности к правовому или противозаконному поведению) 

 уровень самоорганизации (саморегуляция, планирование, 

прогнозирование, оценка своих действий и последствий) [7, 

с. 268]. 

Резюмируя вышесказанное, мы говорим, что данная мето-

дика, как единичный пример того инструментария превентивных 

мер борьбы с коррупцией, но не следует забывать, что коррупци-

онное поведение, как симптом профессиональной деформации 

может не проявиться на стадии трудоустройства, а реализоваться 

в момент достижения госслужащего определенных ресурсов и 

профессионального опыта. 
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СОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 

 

Аннотация. Социально ответственное поведение гражда-

нина в контексте содействия сотрудникам органов внутренних 

дел является важным элементом в построении безопасного обще-

ства. Подчеркивается, что подобное поведение необходимо фор-

мировать с использованием различных инструментов. Описан 

пример социально ориентированного проекта «Юный страж по-

рядка», направленного на формирование установки на оказание 

содействия ОВД, предупреждение нарушений социально-
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правовых норм, развитие социальной активности и профилактики 

правонарушений. 

Ключевые слова: содействие, социальная ответственность, 

социально ответственное поведение, формирование. 

 

Социально ответственное поведение можно рассматривать 

как один из важнейших аспектов, определяющих благополучие 

всего общества. Именно поэтому его воспитание и формирование 

необходимо пропагандировать и прикладывать немалые усилия в 

данном направлении всем социальным институтам. В число этих 

институтов входят и органы внутренних дел, обеспечивающие 

безопасность граждан. 

Социальная ответственность сродни чувству долга, это обя-

зательства, взятые на себя, которые необходимо выполнять. По-

скольку в работе мы рассматриваем социальную ответственность 

в контексте содействия сотрудникам органов внутренних дел, то 

мы трактуем ее как инициативную, совместную, осознаваемую 

как ценность, систематическую, результативную активность, 

направленную на общественные интересы [1]. Воспитывается и 

прививается социальная ответственность с детства, но и в моло-

женой среде требуется активная деятельность стейкхолдеров в 

данном направлении. Достигается это личным примером, инфор-

мационно-разъяснительной работой и пр. 

Как показали результаты нашего исследования, активная 

гражданская позиция, связанная с осознанием необходимости и 

готовности оказывать содействие сотрудникам ОВД имеет место. 

Свидетельством тому являются результаты исследования, прове-

денного среди молодежи г. Томска. 94 % опрошенных считают, 

что оказывать содействие следует, 77 % готовы его оказывать [4]. 

Однако, эти показатели реальны лишь в теории. На практике же 

многие граждане при общении с сотрудниками полиции испыты-

вают беспокойство, тревогу и всеми способами стараются избе-

гать контактов с ее представителями [5]. 

В сложившейся ситуации следует больше внимания уделять 

психологическим аспектам в выстраивании отношений граждан к 
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сотрудникам полиции на почве взаимного доверия и выстраива-

ния партнерской системы отношений. Одним из путей достиже-

ния этой цели является демонстрация заинтересованности поли-

ции во взаимодействии с гражданами. Сегодня это можно сделать 

с помощью взаимодействия со СМИ и внедрения различных со-

циально-ориентированных проектов. Именно поэтому в Томской 

области c апреля 2017 года был разработан и внедрен социально 

ориентированный проект, который был назван «Юный страж по-

рядка». О планах реализации проекта и его старте было заявлено 

на ведомственном сайте УМВД России по Томской области [2] и 

сайте МВД России [3]. 

Главной целью проекта «Юный страж порядка» стало фор-

мирование установки среди подростков на оказание содействия 

органам внутренних дел, предупреждение возможных нарушений 

социальных и правовых норм, развитие социальной активности в 

подростковой среде и профилактика правонарушений несовер-

шеннолетних. Особый акцент уделен подростковой среде в связи 

с тем, что они являются динамичной частью общества, которую 

необходимо настраивать на содействие как сотрудникам ОВД, 

так и помощь гражданам в целом.  

Основной информационно-просветительской площадкой 

проекта стал специальный раздел о проекте «Юный страж поряд-

ка» (https://70.мвд.рф/folder/9868556) на официальном сайте 

УМВД России по Томской области. Акцент проекта сделан на 

мультимедийность контента и дружелюбность пользовательского 

интерфейса. Разработаны яркие тематические баннеры, которые 

размещены на главной странице официального сайта УМВД Рос-

сии по Томской области и существенно облегчают пользователям 

навигацию в рамках проекта. 

По завершении проекта и в целях обеспечения мониторинга 

формирования социально ответственного поведения планируется 

повторный срез готовности оказания содействия сотрудникам 

ОВД среди молодежи.  

 

  

https://70.мвд.рф/folder/9868556
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