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Для развития самосознания сотрудников различных отделов и служб СИЗО (отделы охраны и режима) рекомендуем 
предложенный И.В. Вачковым тренинг развития профессионального самосознания, который включает специальные психоте-
рапевтические и психокоррекционные техники, деловые игры, дискуссионные методы группового принятия решений и т. д.

Большинство тренингов направлено на снятие ограничений, преодоление трудностей, мешающих оптимальному раз-
витию тех или иных сторон личности и ее эффективной жизнедеятельности, на раскрытие внутренних потенциалов человека 
и расширение его самосознания; они позволяют реализовать все необходимые психологические условия развития профес-
сионального и личностного самосознания участников.

В качестве базовых тренинговых методик используются техники и приемы, применяемые в различных психологических и 
психотерапевтических школах – гештальт-терапии, психодраме, нейролингвистическом программировании, трансакционном 
анализе и групп-анализе, телесно-ориентированной терапии и арт-терапии. Основной задачей тренинга является развитие 
всех подструктур профессионального самосознания: когнитивной (уточнение, конкретизация и расширение системы знаний 
себя, своего Я-образа как личности и профессионала), аффективной (выработка позитивного самоотношения, адекватное 
оценивание своих возможностей и потенциалов) и поведенческой (закрепление собственной Я-концепции в конкретных си-
туациях взаимодействия и общения, отработка навыков эффективной саморегуляции).
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Решая задачи улучшения деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь, руководство страны особое 
внимание уделяет не только высокой профессиональной подготовке сотрудников, но и усилению воспитательной работы 
в служебных коллективах. Об этом свидетельствует расширение и совершенствование нормативно-правовой базы в этом 
направлении. Принят Указ Президента Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 254 «О деятельности информационно-
пропагандистских групп и об участии руководителей республиканских и местных государственных органов и иных государ-
ственных организаций в идеологической работе», изданы приказы Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
14 мая 2014 г. № 168 «О деятельности информационно-пропагандистских групп органов внутренних дел и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», от 29 октября 2014 г. № 370 «Об утверждении Инструкции о порядке 
организации идеологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь». 

Органы внутренних дел Республики Беларусь активно вовлечены в информационные процессы, демонстрируя обще-
ству через масс-медиа свою открытость и публичность, выступая субъектом информационных процессов, осуществляя 
информационно-пропагандистскую работу среди сотрудников ОВД и населения.

Приказом МВД Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 370 «Об утверждении Инструкции о порядке организации 
идеологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь» определено, что информационно-пропагандистская 
работа – это целенаправленная деятельность субъектов идеологической работы по проведению в органах внутренних дел 
идеологии белорусского государства, государственной политики в сфере защиты национальных интересов, выработке и рас-
пространению научных знаний, своевременному доведению и разъяснению политически значимой информации с целью фор-
мирования у сотрудников осознанного стремления отстаивать интересы Республики Беларусь.

Согласно приказу МВД Республики Беларусь № 370 основными видами информационно-пропагандистской работы явля-
ются идеологическая подготовка, текущее информирование, использование средств визуальной информации.

Анализ задач, стоящих перед идеологическими аппаратами ОВД, позволяет утверждать, что на современном этапе 
реформирования правоохранительной системы государства и с учетом складывающейся международной политической 
обстановки в информационно-пропагандистской работы ОВД должны доминировать такие задачи, как формирование про-
фессионального подхода к анализу и оценке событий и явлений общественно-политической жизни общества, обеспечение 
защиты личного состава от негативного информационного воздействия и проникновения в служебные коллективы заведомо 
ложной информации. Для более успешного решения обозначенных вопросов в информационно-пропагандистской работе не-
обходимо акцентировать внимание на использовании современных технологий, информационных систем, которые позволят 
повысить качество информационно-пропагандистской работы в ОВД, объективно усиливая информационное воздействие на 
сознание сотрудников с целью формирования у личного состава государственно-правовых взглядов и убеждений. 

В рамках совершенствования информационно-пропагандистской работы в органах внутренних дел необходимо:
осуществлять подготовку и повышение квалификации кадров в области проведения в органах внутренних дел 

информационно-пропагандистской работы, осуществления пропаганды и контрпропаганды;
активнее использовать интернет-пространство, современные технологии и информационные системы;
развивать и совершенствовать работу в области взаимодействия ОВД и СМИ;
вести работу в СМИ и сети Интернет по контрпропаганде, направленной на упреждение ложной информации, подры-

вающей авторитет ОВД;
при проведении информационно-пропагандистской работы в большей степени руководствоваться принципом оперативности;
совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере морально-психологического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности и морально-психологической подготовки в ОВД.
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что, во-первых, в условиях современного информационного противобор-
ства в мире безусловное значение имеет информационно-пропагандистская и контрпропагандистская работа в органах вну-
тренних дел, направленная на формирование мировоззрения и правосознания граждан; во-вторых, предложенные меры по 
совершенствованию информационно-пропагандистской работы в ОВД могут способствовать повышению ее эффективности 
и воспитанию сотрудников, способных в силу своих личных, деловых и профессионально-нравственных качеств обеспечить 
высокий уровень общественной безопасности и общественного порядка в государстве.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОЖИДАНИЯ: 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ-РЕЦИДИВИСТОВ О ЖИЗНИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ

В отечественной научной традиции психологической теории правосознания личности (А.Н. Пастушеня, В.Г. Стуканов, 
О.Э. Схопчик) существенное внимание уделяется феномену социально-правовых ожиданий (СПО). СПО формируются на 
основе личного опыта и усваиваемой информации. В психологическом механизме юридически значимого поведения лич-
ности СПО обусловливают мотивацию и целеполагание, влияют на формирование восприятия приемлемости правомерного 
или противоправного способа удовлетворения потребностей и разрешения проблемных ситуаций в юридически значимых 
сферах жизнедеятельности (материального обеспечения, взаимодействия с другими людьми, досуга и развлечений). В со-
держательном плане СПО охватывают широкий спектр представлений, мнений о последствиях противоправного поведения 
и успешности использования правомерных путей удовлетворения потребностей и реализации законных интересов. Они, с 
одной стороны, отражают различную степень сформированности, содержательной определенности (ясности) таких пред-
ставлений, уверенность субъекта в достижении личностно ценного результата при использовании правомерного (неправо-
мерного) способа действий. С другой стороны, СПО касаются оценки неотвратимости ответственности либо возможности ее 
избежать при совершении преступления. 

В диссертационном исследовании О.Э. Схопчик, посвященном правосознанию несовершеннолетних правонарушите-
лей, отмечено, что присущая им уверенность в возможности избежать юридической ответственности при совершении пре-
ступления сочетается с положительным отношением к самому преступлению, а также с поверхностными представлениями о 
последствиях уголовного наказания, в связи с чем оно не осознается как фактор, препятствующий достижению благополучия 
в жизни. В.Г. Стуканов, конкретизируя процесс формирования правосознания личности информационно-педагогическими 
средствами, определяет психолого-педагогические задачи по отношению к осужденным с различной пенитенциарной направ-
ленностью. Несмотря на весомость данных исследований, теория и практика исправления личности осужденных нуждается 
в дальнейшем развитии. 

В последние годы в исправительных учреждениях нашей страны ведется активная работа по совершенствованию инди-
видуальных исправительных программ осужденных, и это требует более детального изучения всех составляющих психоло-
гической готовности различных категорий осужденных к правопослушному образу жизни. 

Анализ статистики преступности в нашей республике показывает, что, несмотря на устойчивую тенденцию снижения, 
в ее структуре относительно стабильной остается категория ранее судимых лиц, совершивших преступления. В этой связи 
СПО осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, являются важным объектом теоретических и эмпирических на-
учных изысканий. 

Методический инструментарий исследования – специально разработанное полуструктурированное интервью, цветовой 
тест отношений (ЦТО), тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, беседа с элементами проективных во-
просов и заданий. Математический подсчет осуществлялся методами описательной статистики с помощью компьютерного 
пакета программ обработки статистических данных SPSS 18.0. 

Общая выборка исследования составила 104 осужденных мужского пола. Средние данные о респондентах: возраст 
39,3 лет (возрастной минимум – 22, максимум – 61), срок наказания – 5,8 года (минимальный – 0,9, максимальный – 26); 
прежнее количество судимостей – 3,9 (минимальный – 1, максимальный – 11), отбытый срок назначенного судом наказания 
на момент исследования – 2,9 года (минимальный – 0,2, максимальный – 15,9). Криминологический тип совершенного пре-
ступления: корыстные – 43 человека (37,7 % общего числа респондентов), корыстно-насильственные – 31 (27,2 %), насиль-
ственные (в том числе 4 человека, совершивших преступления против половой неприкосновенности) – 30 (26,3 %).

СПО как вид социальных ожиданий имеет общую с ними особенность – направленность в будущее. Такая ориентация 
СПО предметно выражается в содержательной определенности (ясности) представлений осужденного о собственном будущем 
после освобождения, вероятности рецидива преступлений после освобождения и нового срока наказания, а также в модаль-
ности отношения осужденного к своему будущему, жизни на свободе в целом и сформированности целей будущей жизни.

Частотный анализ выборов респондентов в полуструктурированном интервью показал, что достаточно ясные представ-
ления о будущем и конкретные намерения в большей мере отмечаются у осужденных корыстного типа (51,2 %), чуть менее – 
насильственного (50 %) и меньше других – корыстно-насильственного (45,2 %). В общих чертах представляют свое будущее 
осужденные корыстного типа (37,2 %), насильственного (23,3 %), корыстно-насильственного (22,6 %). Трудности в представ-
лении о будущем менее других проявились у осужденных корыстного типа (7 %), корыстно-насильственного (9,7 %) и более 




