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В статье рассматривается воспитание личного состава органов внутренних дел (ОВД) как важ-
нейшая составная часть повседневной управленческой деятельности руководящего состава в системе 
МВД. Особо подчеркивается необходимость развития и социализации сотрудников ОВД в меняющихся 
условиях деидеологизированного общества с учетом педагогических средств социально-культурной 
среды. Авторы предлагают руководителям ОВД: а) учитывать в процессе воспитания известную исти- 
ну – «воспитатель сам должен быть воспитан» посредством активного социокультурного взаимодей-
ствия двух человеческих типов – педагога и воспитуемого; б) при реализации ими в отношении личного 
состава государственной политики «инвестиций в человека» активно заниматься не только повышени-
ем профессионального уровня сотрудников, но и развивать их общую культуру, формировать инноваци-
онное, высоконравственное, творческое, креативное отношение к служебной деятельности.

Рассматривая развитие личности как многогранный и многоэтапный процесс последовательного 
включения человека в социум и культуру через оптимизацию социально-культурной среды, стимулиро-
вание и развитие различных видов культурно-досуговой деятельности, способствующих более продук-
тивной как инкультурации, так и социализации личности, авторы подчеркивают важность субъектно-
объектного и субъектно-субъектного подходов. По мнению авторов, воспитательный процесс следует 
построить на новой модели механизма формирования и развития личного состава, которая, основы-
ваясь на социальном воспитании, должна способствовать формированию и развитию определенных 
качеств, взглядов, ценностей, убеждений и компетенций. В основу модели предлагается положить три 
грани модальности культуры: человеческую, деятельностную и предметную.
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Часть I                                                                       ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
The article discusses the training of personnel of internal affairs bodies (ATS) as the most important part 

of the daily management activity management staff in the Ministry of Interior Affairs. It particularly stresses 
the need for the development and socialization of law enforcement officers in the changing ideology-free 
society based on pedagogical means of socio-cultural environment. The authors offer managers and ATS) 
to take into account in the process of education of the well-known truth “the educator must be educated 
himself” through active socio-cultural interaction between two human types: a) the teacher and the educability;  
b) the implementation by them in respect of the personnel of the state policy “investment in people” actively 
engaged not only in increasing the professional level of employees, but also to develop their common culture, 
to form an innovative, highly moral, creative, creative attitude towards performance.

Considering the development of the individual as a multi-faceted and multi-step process of successive 
inclusion of man in society and culture through the optimization of the socio-cultural environment, promotion 
and development of various kinds of cultural and leisure activities, contribute to a more productive than 
inculturation and socialization, the authors emphasize the importance of the subject-object and subject-subject 
approach. According to the authors, the educational process should be built on a new model of the mechanism 
of formation and development of personnel, which is based on social education, that should contribute to the 
formation and development of certain qualities, attitudes, values, beliefs and competencies. The proposed 
model is to put three faces of culture modality: human, activity and objectiveness.

Keywords: education, culture, personnel, development, employees of internal affairs, socialization, 
socio-cultural environment.

В ежедневной управленческой деятельности 
руководителей органов внутренних дел всех уров-
ней работа с личным составом является не только 
важнейшей составной частью менеджмента ру-
ководителя, но и требует от него определенных 
знаний, умений и навыков. Работа с личным со-
ставом органов внутренних дел определяется как 
«исторически сложившаяся и развивающаяся си-
стемная деятельность руководства и должностных 
лиц, имеющих в своем подчинении сотрудников и 
гражданский персонал. Основным содержанием 
этой деятельности являются процессы отбора, 
профессиональной подготовки, обеспечения ра-
циональной расстановки и использования кадров 
в соответствующих службах, их правовой и со-
циальной защиты, воспитания и развития в целях 
успешного выполнения оперативно-служебных 
задач» [8, c. 9].

Следует заметить, что происходящие в об-
ществе процессы реформирования, модерниза-
ции, трансформации политики, экономики, об-
разования, культуры, других областей и сфер 
жизнедеятельности внесли существенные изме-
нения в социально-экономические и социально-
культурные области, значительно затронув си-
стему воспитания при создающемся в настоящее 
время деидеологизированном обществе. Она 
«оказалась неадекватной кардинально изменив-
шимся новым условиям среды функционирова-

ния органов внутренних дел, потребностям их 
деятельности по обеспечению безопасности лич-
ности и общества, охраны общественного поряд-
ка, борьбы с преступностью.

Именно из этой проблемы в настоящее вре-
мя возникает необходимость реформирования и 
модернизации системы воспитательной работы 
с личным составом с целью приведения ее в со-
ответствие с потребностями общества, государ-
ства и Министерства внутренних дел» [8, c. 10]. 
Как руководителям органов внутренних дел всех 
уровней, так и другим лицам, являющимся орга-
низаторами воспитательной работы, необходимо 
глубоко осознать и понять, что главным ресурсом 
дальнейшего повышения эффективности деятель-
ности современной полиции являются сотрудни-
ки и гражданский персонал органов внутренних 
дел, сформированные в зрелые личности. Прио-
ритет личности и инвестиции в «человеческий ка-
питал», ставшие важной частью управленческой 
деятельности каждого руководителя органа, под-
разделения, учреждения всей системы МВД Рос-
сии, отвечают сущности провозглашенной Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Путиным и 
активно реализуемой государственной политики 
по созданию необходимых, благоприятных усло-
вий для развития способностей личности и воз-
можностей ее самореализации в личном плане и 
служебной деятельности [3]. 
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Реализация государственной политики «ин-

вестиций в человека» руководителями органов 
внутренних дел должна быть связана не только  
с повышением уровня профессионализма сотруд-
ников, но и развитием их общей культуры, форми-
рованием инновационного, высоконравственного, 
творческого, креативного отношения к служебной 
деятельности и организацией воспитания личного 
состава и гражданских служащих.

С точки зрения Б. Г. Ушакова, в широком 
философском смысле «воспитание означает це-
ленаправленный процесс перевода накопленной 
человечеством культуры в индивидуальную фор-
му существования и поведения, когда внешнее 
(объективное) становится внутренним (субъек-
тивным), то есть переводится во внутренний мир 
конкретного человеческого типа, закономерно 
детерминируя его мысли, чувства, поведение.  
Но немало теоретических и практических про-
блем возникает вследствие узкой трактовки вос-
питания, когда оно сводится лишь к функциональ-
ным действиям педагога по целенаправленному 
формированию у личности позитивных социаль-
ных качеств.

На самом же деле наиважнейшее значение 
имеют не сами по себе эти функциональные дей-
ствия (“частичные” по своей природе), а тип че-
ловека в единстве его антропологических и лич-
ностных характеристик.

Тем более, что сущность воспитания пред-
полагает активное социокультурное (а не толь-
ко собственно педагогическое!) взаимодействие 
двух, по крайней мере, человеческих типов – пе-
дагога и воспитуемого. Как известно – “воспита-
тель сам должен быть воспитан”» [10, с. 90].

При этом социально-культурная среда явля-
ется важным средством, дополняющим условия 
для полноценного развития личности: качествен-
ное образование, медицинское обслуживание, 
жилье, продовольственное и социальное обе-
спечение и т. п. Социально-культурная среда как 
инфраструктура, связанная с обслуживанием и 
удовлетворением потребностей человека в про-
цессе его жизнедеятельности, «рассматривается 
чаще всего как внутренняя принадлежность по-
нятия “образа жизни”. Исходя из такого подхода, 
можно утверждать, что культурная среда включа-

ет социально-культурные объекты, связанные с 
созданием и распространением культурных цен-
ностей (А. И. Арнольдов); представляет собой 
устойчивую совокупность вещественных и лич-
ностных элементов, которые оказывают влияние 
на деятельность человека по созданию и освое-
нию духовных ценностей, благ и др.; характери-
зуется воздействием социальной среды на различ-
ные стороны культурной деятельности личности  
(Л. Н. Коган); предметно-пространственное окру- 
жение, вводящее человека в мир культурно-эсте- 
тических и художественных ценностей и отноше-
ний, обеспечивающих культурно-формирующие 
условия его развития. Она репрезентирует куль-
турную сущность быта, “портретирует” образ 
жизни, ее уровень и качество (В. В. Чижиков)» [5].

Абдулатипов Р. Г. пишет: «… в России следу-
ет понять, что российский субъект теперь должен 
быть занят созданием культурной среды, основан-
ной на идеалах истины, добра, красоты и любви к 
своей Державе, сохраняя многообразие, но фор-
мируя единство российской нации. Это можно 
осуществить только на основе самоорганизации 
и развитии социальных институтов. Культурные 
основания должны создавать российскую нацию, 
россиян с соответствующей культурной средой, 
где поощряется как самобытность, так и целост-
ность. Нужна культурная среда, способная созда-
вать эту целостность, обеспечивая устойчивость 
российского общества» [1].

Крайне важен такой подход и со стороны 
органов внутренних дел в связи с тем, что слож-
ность и динамизм происходящих современных 
процессов, неожиданность, спонтанность и не-
предсказуемость изменений, зачастую приводят  
к нарастанию кризисных явлений, возникнове-
нию новизны и непредвиденности разнообраз-
ных проблем и конфликтов. Происходящая смена 
одной эпохи мирового социокультурного и эко-
номического развития на другую, сопровождае-
мая масштабными катаклизмами, проявлениями 
экстремизма и глобальной угрозой терроризма, 
требует построения новой модели механизма 
формирования и развития личного состава, осно-
вывающейся на социальном воспитании, с целью 
формирования и развития у сотрудников ОВД 
определенных качеств, взглядов, ценностей, убеж- 
дений и компетенций.
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В рамках социально-педагогического подхо-

да социально-культурная среда, выступая одним 
из педагогических средств воспитания личного 
состава органов внутренних дел (ОВД), содей-
ствует развитию и социализации сотрудников.

В Словаре педагогических терминов разви-
тие определяется как «процесс количественных 
и качественных изменений в организме, психике, 
интеллектуальной и духовной сфере человека, 
обусловленный влиянием внешних и внутренних, 
управляемых и неуправляемых факторов» [6].

Среди основных понятий и терминов педа-
гогики важное место занимает определение де-
финиции «развитие человека»: «Развитие чело-
века – процесс (от лат. processus – продвижение) 
последовательной смены состояний, ход законо-
мерного, необратимого, направленного измене-
ния качеств и свойств человека, становления его 
личности под воздействием различных факторов. 
Такое продвижение идет от простого к сложному, 
от низших уровней к высшим» [7].

Относительно личного состава органов вну-
тренних дел следует заметить, что в процессе 
развития происходит, прежде всего, профессио- 
нально-личностное совершенствование сотруд-
ников: приобретение новых знаний, умений и 
навыков, формирование необходимых профес-
сионально значимых качеств и компетенций, на-
копление опыта профессиональной деятельности, 
рост профессионального мастерства, повышение 
результативности деятельности, продвижение  
по службе.

Понятие «социализация» в Энциклопедиче-
ском словаре определяется, как «процесс усвое-
ния человеческим индивидом определенной си-
стемы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества; включает как целенаправлен-
ное воздействие на личность (воспитание), так и  
стихийные, спонтанные процессы, влияющие на 
ее формирование» [11].

Большой психологический словарь трактует 
социализацию (англ. socialization; от лат. socialis –  
общественный) как «процесс усвоения индиви-
дом социального опыта, системы социальных 
связей и отношений. В процессе социализации 
человек приобретает убеждения, общественно 
одобряемые формы поведения, необходимые ему 

для нормальной жизни в обществе. Под социа-
лизацией следует понимать весь многогранный 
процесс усвоения опыта общественной жизни и 
общественных отношений» [2].

Профессиональная социализация сотрудника 
ОВД является сложным процессом его включения 
в служебную деятельность, последовательным 
приобретением необходимых для службы профес-
сиональных знаний, навыков и умений, сопрово-
ждается усвоением социального опыта, традиций 
и ритуалов, ценностей, норм поведения, фор-
мированием компетенций и профессионально-
нравственных качеств в соответствии с выпол-
няемой социальной ролью и профессиональной 
деятельностью. Следует заметить, что при таком 
подходе развитие характеризуется как общий 
процесс становления человека, а социализация 
определяется как развитие, которое обусловлено 
конкретными социальными условиями и имеет 
важное значение для становления сотрудника как 
зрелой лиичности.

Развитие личности – это многогранный и 
многоэтапный процесс последовательного вклю- 
чения человека в социум и культуру через опти-
мизацию социально-культурной среды, стимули-
рование и развитие различных видов культурно-
досуговой деятельности, способствующих более 
продуктивной инкультурации и социализации 
личности.

Существующие концепции социализации по- 
зволяют определить роль каждого сотрудника 
ОВД в процессе социализации через субъектно-
объектный и субъектно-субъектный подходы. 
При этом первый подход определяется пассивной 
позицией сотрудника в процессе социализации,  
при которой человек адаптируется сам к обще-
ству, формирующему его через присущую обще-
ству культуру. В данном случае субъектами вос-
питания выступают государство и общество, а 
личность является объектом воспитания. Второй 
подход характеризует социализацию как процесс 
развития и самоизменения человека посредством 
усвоения и воспроизводства культуры, когда он 
активно влияет на свои жизненные обстоятель-
ства и на себя самого, а не только адаптируется  
к обществу через его культуру.

Ряд исследователей отмечает, что культура на 
понятийном уровне является сверхсложной систе-
мой, которая не может рассматриваться в рамках 
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какого-то одного подхода. Например, Э. В. Соко-
лов, анализируя культуру как социальный фено-
мен, замечает, что она, «взятая в полноте своего 
бытия, своего функционирования и развития… 
оказывается трехаспектной системой, включаю-
щей в себя три ее грани или модальности: чело-
веческая, деятельностная и предметная» [9, с. 17].

На наш взгляд, именно эти три грани модаль-
ности культуры и должны быть положены в осно-
ву воспитательного воздействия на личный состав 

в организациях МВД России через делегирование 
полномочий по воспитанию личного состава ру-
ководителям органов внутренних дел и воспита-
тельному аппарату. При этом необходимым ком-
понентом целостной системы воспитательной 
работы с сотрудниками органов внутренних дел 
должен быть процесс определения существенных 
факторов окружающей социально-культурной 
среды, в наибольшей степени взаимодействую-
щих с личностью сотрудника.
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