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тановки, первичные политические взгляды подрастающего поколения. От 
идейных воззрений родителей зависит отношение детей к государству, 
проводимой им внутренней и внешней политики, отношение к органам 
государственной власти и их представителям. Государство посредством 
органов власти, проводимой социально-экономической политики, СМИ, 
профсоюзов, общественных объединений и партий оказывает перманент-
ное интенсивное воздействие на семью (объект пропаганды). Семейные же 
отношения выступают важнейшим условием интериоризации проповедуе-
мой государственной идеологии (системы взглядов и идей) – субъект воз-
действия. Семья – это универсальная среда формирования личности, ис-
точник ее духовных и физических сил. 
Таким образом, пропаганда выступает эффективным средством госу-

дарственного управления, охватывающим все сферы жизнедеятельности 
людей, на всех уровнях. Главная цель пропаганды – защита государствен-
ных интересов и формирование соответствующего отношения населения к 
тем или иным вопросам, ценностям, фактам и событиям. В Республике 
Беларусь сформирована достаточно эффективная система политической 
пропаганды. Вместе с тем отсутствует действующая модель пропаганды 
правоохраняемых ценностей (человеческая жизнь, собственность и т. д.), 
не налажена систематическая деятельность государства по формированию 
соответствующего отношения населения к представителям органов госу-
дарственной власти, в том числе к сотрудникам правоохранительных орга-
нов, к лицам, ведущим противоправный и/или аморальный образ жизни. А 
ведь важнейшей задачей государства в создании эффективной системы 
предупреждения преступности выступает формирование в обществе поло-
жительного отношения к установленным социально-правовым правилам и 
нормам и убежденности в необходимости их соблюдения, а также устра-
нение таких представлений и притязаний, которые детерминируют проти-
воправное поведение. 
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И.Г. Туров 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Состояние дисциплины и законности среди сотрудников ОВД продол-
жает оставаться острой проблемой в комплексе мер по активизации право-
охранительной деятельности. По имеющимся данным на апрель 2010 г., 
сотрудниками ОВД совершено 112 преступлений, в числе которых фигу-
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рируют факты взяточничества, злоупотребления властью или служебными 
полномочиями, мошенничества, кражи и др.  
Интенсивное противодействие правоохранительной деятельности со 

стороны криминалитета путем использования корыстного ангажирования, 
вовлечения в совместно совершаемые преступления, нравственного раз-
ложения, а также психологический и физический террор в отношении со-
трудников органов внутренних дел, их родных и близких вкупе с процес-
сами переоценки нравственных ценностей в обществе говорят о необходи-
мости формирования у сотрудников органов внутренних дел профессио-
нально актуализированного, психологического иммунитета.  
Его бы и следовало обозначить как антикриминальную устойчивость, 

т. е. способность сотрудника успешно осуществлять служебную правоох-
ранительную деятельность, несмотря на объективные трудности и препят-
ствия, а также действия криминогенных и других профессионально и нрав-
ственно деформирующих факторов среды обитания. 
Антикриминальная устойчивость сотрудника ОВД зависит от соответ-

ствия замысла и предполагаемого варианта развития событий действи-
тельно складывающейся оперативной обстановке, его способности к само-
организации и саморегуляции в виде активных действий, позволяющих 
сохранить работоспособность, преобразовать влияние факторов среды и 
собственное поведение, абстрагироваться от ситуации, приобретая воз-
можности контроля и даже господства над ней. 
Антикриминальная устойчивость формируется в процессе профессио-

нальной деятельности сотрудника, в ходе преодоления трудностей (внеш-
него и внутреннего происхождения), возникающих в ходе достижения це-
ли: борьбы мотивов, принятия решений и других явлений, вызванных раз-
витием конкретной ситуации.  
В устойчивости сотрудника ОВД криминальному воздействию можно 

выделить два аспекта: 
1) оборонительный, означающий способность противостоять внешним 

воздействиям и при этом сохранять свои личностные позиции. Устойчи-
вость личности прямо противоположна разрушаемости ее ведущих моти-
вов и установок; 

2) наступательный, свидетельствующий о способности реализовывать 
свои личностные позиции, преобразуя внешние обстоятельства. 
Таким образом, антикриминальная устойчивость сотрудника органов 

внутренних дел является комплексной профессионально-личностной харак-
теристикой, необходимой для противодействия преступности. Она включает 
три основных блока взаимосвязанных и взаимопроникающих элементов: 
ментально-духовный, физиологический и боевой.  
Менталитет представляет собой результат сознания, который характе-

ризует мировоззрение, духовный мир человека в целом, его подход к кон-
кретным практическим действиям, в форме осознанного поведения. 
Профессиональная ментальность – это то общее, что характеризует 

людей, занятых в конкретной социальной сфере: профессиональные зна-
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ния и социальные установки, определяемые ценностными ориентациями и 
особенностями восприятия профессионально значимых событий и явле-
ний, поведение по отношению к ним. Для ее формирования у сотрудников 
ОВД особое внимание необходимо уделять: 
стимулированию профессионального энтузиазма и волевой целеуст-

ремленности; 
осознанию сотрудником осуществляемой деятельности как призвания; 
видению им перспективы служебного роста и ориентации на поиско-

вую, нестереотипную активность; 
высокой самооценке, вере в себя и самоуважению. 
Полностью сформировавшийся социально зрелый и профессионально 

опытный человек руководствуется выработанными им принципами, кото-
рые и обеспечивают внутреннюю и внешнюю согласованность его дейст-
вий во всех ситуациях.  
В экстремальных ситуациях устойчивость личности зависит от наличия 

ряда качеств, которые принято называть морально-боевыми: смелость, 
мужество, выдержка, самообладание, бдительность, уверенность в своих 
товарищах, оружии и средствах защиты, воля к победе, способность и 
умение действовать в составе подразделения, дисциплинированность, го-
товность к самопожертвованию. Эти качества обеспечивают боевой на-
строй сотрудника ОВД на уверенные, эффективные действия и характери-
зуются такими психологическими признаками ментально-духовного эле-
мента антикриминальной устойчивости, как: 
отсутствие сильных отрицательных эмоциональных реакций в экстре-

мальных, напряженных ситуациях благодаря эмоциональной устойчивости; 
высокая обученность и натренированность в точном выполнении про-

фессиональных действий в психологически сложных условиях; 
способность быстро ориентироваться в незнакомой обстановке, осуще-

ствлять оценку ситуации и принимать целесообразные решения; 
умение сохранять профессиональную бдительность в отношении возни-

кающей угрозы, способность адекватно ее оценить, проявлять разумную 
осмотрительность и внимание в ситуациях риска и опасности; 
стойкость к неудачам, трудностям и лишениям, угрозам личному бла-

гополучию; 
невосприимчивость к психологическому давлению, критическое отно-

шение к предложениям лиц, стремящихся повлиять на принятие и реали-
зацию правоприменительного решения сотрудника; 
умение управлять собой в напряженных, конфликтных ситуациях, при 

криминальном противодействии оперативно-служебным мероприятиям и в 
ходе ведения психологической борьбы; 
широкая эрудиция и богатый личный опыт; 
доминирующая направленность на сотрудничество, сочетаемая с уме-

ренно выраженной установкой на соперничество. 
Психологический компонент ментально-духовного элемента антикри-

минальной устойчивости позволяет сотруднику выполнять свой служеб-
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ный долг не только вопреки потенциальному насилию со стороны право-
нарушителей, но и невзирая на препятствия со стороны криминально ан-
гажированных государственных и муниципальных служащих, включая 
руководителей и персонал правоохранительных органов (в том числе бли-
жайших сослуживцев). Порой это противодействие может приобретать 
форму изощренных противозаконных служебно-кадровых интриг: ком-
прометация с помощью сфальсифицированных материалов, увольнение со 
службы и даже привлечение к уголовной ответственности. 
Важным также является и такое качество сотрудника, как агрессив-

ность инструментального свойства, необходимая для достижения целей 
правоохранительной деятельности в ситуации противодействия крими-
нальному противнику. Очевидно, что эта агрессивность не должна быть 
средством, удовлетворяющим потребность в самореализации и самоутвер-
ждении сотрудника правоохранительных органов. Вынужденная жесто-
кость действий не должна формировать жестокость как личностную черту 
представителя органа правопорядка, что предполагает мониторинг его 
нравственно-психологического состояния и постоянное корректирующее 
воздействие.  
Сущность и содержание правоохранительной деятельности предполага-

ют обязательное сочетание нравственного и правового элемента устойчиво-
сти сотрудников ОВД, т. е. атрибутивным качеством должна быть высокая 
правовая культура. Принятие правильного решения и твердость в его испол-
нении предполагает, что он правильно осознает свои права и обязанности, 
берет на себя ответственность за последствия своих поступков, особенно в 
экстремальных ситуациях. Этот элемент должен включать в себя волевую 
направленность сотрудника на выполнение оперативно-служебных и слу-
жебно-боевых задач, высокую гражданско-правовую активность, ради чего 
происходит овладение новыми знаниями и навыками, осуществляется ут-
верждение легитимными средствами своей правоты и профессионально-
личностной значимости.  
Психологическая составляющая антикриминальной устойчивости пря-

мо зависит от самочувствия, состояния здоровья сотрудника. Эта мысль 
звучит актуально в свете рассмотрения физиологического элемента анти-
криминальной устойчивости сотрудника органов внутренних дел. Данный 
элемент обусловлен характеристиками физических и физиологических 
качеств организма.  
Большое значение имеют характеристики здоровья, в частности функ-

циональные особенности сердечно-сосудистой и мышечной систем, дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата, а также функциональные показатели 
центральной нервной системы и рефлексодиагностики. Индивидуальные 
физиологические резервы (энергетические ресурсы) позволяют каждому 
человеку на определенное время сохранять оптимальный уровень обшей 
или профессиональной работоспособности в той или иной степени, под 
воздействием экстремальных факторов усиливать интенсивность своей 
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деятельности, пока не наступит истощение функциональных возможно-
стей. Сложность выполняемых задач может превысить энергетические 
мощности реакций человека, и он будет остановлен объективным препят-
ствием либо уклонится от требований проблемной ситуации.  
Психические способности личности, включая эмоциональную устойчи-

вость, наблюдательность, мышление, внимание, память и др., в этих си-
туациях превращаются в ее жизненные ресурсы. Не менее значимы и дви-
гательные качества организма, их быстрота, обусловленные сенсомотор-
ными задатками. Развитие этих задатков осуществляется в ходе общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки, специальных тре-
нировок и тактических занятий, что позволяет сформировать психомотор-
ные способности, обеспечивающие эффективность и координацию двига-
тельных актов. Одновременно очень важно добиваться и развития физиче-
ской силы сотрудника.  
Боевая составляющая антикриминальной устойчивости включает в себя 

в качестве элементов: 
наличие у сотрудника специальных знаний, умений и навыков борьбы, 

рукопашного боя и т. п.; 
огневую подготовку, позволяющую умело владеть стрелковым оружием;  
умение применять штатную боевую, специальную технику и армейские 

средства связи;  
овладение тактикой проведения специальных операций по пресечению 

групповых нарушений общественного порядка, отражению нападений на 
охраняемые объекты, освобождению заложников, преследованию и задер-
жанию вооруженных преступников в городе, на пересеченной и лесистой 
местности и в иной обстановке. 
Антиподом антикриминальной устойчивости является криминальная 

податливость личного состава органов внутренних дел как ментального, 
так и силового (в том числе боевого) характера, что резко снижает эффек-
тивность правоприменительной деятельности и несоразмерно результату 
повышает ее виктимную трагическую цену. 
Нет сомнения в том, что устойчивость любой социальной системы, в 

особенности открытой и такой чувствительной, как личность, в значитель-
ной степени зависит не только от ее собственных ресурсов, но и от осо-
бенности внешних воздействий на нее, определяемых широкой совокупно-
стью разномасштабных нравственно-идеологических, социально-экономи-
ческих, психологических, профессионально-управленческих, военных и 
специально-технических, а также криминогенных факторов.  
Таким образом, повышение антикриминальной устойчивости сотруд-

ников органов внутренних дел может быть осуществлено за счет: 
1)  формирования в сознании личного состава ОВД идеологии госу-

дарственности, социоцентристской профессиональной морали, отважного 
и честного служения народу и защиты справедливости; 

2)  создания более надежной системы контроля и коррекции настрое-
ний и поведения сотрудников на службе, в свободное от работы время и в 
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быту, возложив эту функцию на весь руководящий состав ОВД, а также 
путем совершенствования деятельности подразделений собственной безо-
пасности и служб психологического сопровождения; 

3)  качественного повышения уровня профессионализма личного соста-
ва, повышения его служебно-боевой готовности за счет превращения про-
фессионально-прикладной физической, огневой, тактико-специальной и 
психологической подготовки в приоритетное направление работы с кадрами.  
В заключение отметим, что проблема антикриминальной устойчивости 

имеет важное междисциплинарное человековедческое значение и требует 
комплексного изучения и развития человека как биосоциального существа. 
Это давно сформулированная, однако пока не разрешенная проблема вос-
питания гармоничной личности, которая наряду с физическим здоровьем 
обладает высоким интеллектуальным, нравственным и эстетическим раз-
витием. 

 
 

А.Л. Федорович 
О НАПРАВЛЕНИИ В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ ПРОФИЛАКТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГРАЖДАН, ОСУЖДЕННЫХ  
К НАКАЗАНИЮ, НЕ СВЯЗАННОМУ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

В политике государства в сфере борьбы с преступностью принято вы-
делять три основных направления а именно: уголовная политика, уголов-
но-исполнительная политика, политика в сфере профилактики преступле-
ний. Последнее направление является весьма значимым в сфере борьбы с 
преступностью, что обусловлено особо важным для государства преду-
преждением совершения преступления гражданами. Профилактика проти-
воправных деяний невозможна без устранения причин их совершения. 
Одной из причин совершения преступлений сегодня являются алкоголизм, 
наркомания и пьянство. Функции лечения алкоголизма и наркомании вы-
полняют различные медицинские учреждения, а в борьбе с пьянством ис-
пользуются полномочия правоохранительных органов, основная задача 
возложена на органы внутренних дел.  
При комплексном соединении пьянства с алкоголизмом, наркоманией 

как следствие возникает противоправное поведение злоупотребляющего 
алкоголем, наркотиками или токсическими веществами лица, ведущее к 
возможному совершению правонарушений. Для предупреждения данных 
негативных последствий в Республике Беларусь существует такой право-
вой институт, как принудительное применение мер воздействия в отноше-
нии хронических алкоголиков и наркоманов, систематически нарушающих 
общественный порядок и права других лиц, с направлением в лечебно-
трудовой профилакторий. 
Согласно закону Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О порядке и 

условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и ус-


