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Abstract. The object of the problem studied in the article is public trust in the internal affairs bodies of the
Russian Federation. The subject of the study is public trust as a resource that police leaders can use in managerial
activities to achieve the goals of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia. An interdisciplinary
approach combining sociological science and management sciences is used as a research methodology. Systemic,
structural-functional, and communication approaches and the theory of resource dependence have made it possible
to comprehensively consider the key role of a public trust resource in improving the effectiveness of the police.
The article notes that the system of internal affairs bodies consists of organizations characterized by the presence
of a management structure and coordinated actions of people focused on achieving a common goal. Turning to the
theory of resource dependence, the author notes that the achievement of the goals of territorial internal affairs
bodies depends on such an external resource as the public trust of citizens. The use of a public trust resource
allows the police to minimize the antisocial behavior of citizens, establish relations of cooperation with citizens
living in the serviced territory, and build a partnership model of relations with civil society institutions. The paper
presents the author’s structure of the phenomenon of public trust, which includes institutional and interpersonal
trust. The blocks of interpersonal trust consist of trust acquired in the process of primary socialization, trust
acquired by experience (personal interaction), and trust based on social reality. The author notes that public trust
is the specific resource that ensures the effectiveness of the activities of the internal affairs bodies and, at the same
time, needs targeted managerial influence from the law enforcement structure. The main directions of the police to
strengthen public trust include: the expansion of propaganda work among children; the involvement of the younger
generation in volunteer movements; the development of the cadet movement; and the creation of a new approach
to the implementation of information policy in the Internet space.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ольга Владимировна Зуева
Академия управления МВД России, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Объектом исследуемой в статье проблематики является общественное доверие к органам
внутренних дел Российской Федерации. Предмет исследования – общественное доверие как ресурс, который
может использоваться руководителями полиции в управленческой деятельности для достижения целей тер-
риториальных органов МВД России. В качестве методологии исследования используется междисциплинар-
ный подход, объединяющий социологическую науку и управленческие науки. Системный, структурно-
функциональный, коммуникационный подходы и теория ресурсной зависимости позволили комплексно
рассмотреть ключевую роль ресурса общественного доверия в повышении эффективности полиции. В ста-
тье отмечается, что система органов внутренних дел состоит из организаций, характеризующихся наличием
управленческой структуры и скоординированными действиями людей, ориентированными на достижение
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общей цели. Обращаясь к теории ресурсной зависимости, автор отмечает, что достижение целей территори-
альных органов внутренних дел зависит от такого внешнего ресурса, как общественное доверие граждан.
Использование ресурса общественного доверия позволяет полиции минимизировать факты антиобществен-
ного поведения граждан, наладить с гражданами, проживающими на обслуживаемой территории, отноше-
ния сотрудничества, построить партнерскую модель взаимоотношений с институтами гражданского обще-
ства. В работе представлена авторская структура феномена общественного доверия, включающая в себя
институциональное и межличностное доверие. Блок межличностного доверия состоит из доверия, приобре-
тенного в процессе первичной социализации, доверия, приобретенного опытным путем (личное взаимо-
действие), и доверия, основанного на социальной реальности. Автором отмечено, что общественное дове-
рие является тем специфическим ресурсом, который обеспечивает эффективность деятельности органов
внутренних дел и вместе с тем нуждается в целенаправленном управленческом воздействии со стороны
правоохранительной структуры. К основным направлениям по укреплению общественного доверия поли-
ции относятся: расширение пропагандистской работы среди детей, привлечение молодого поколения в во-
лонтерские движения, развитие кадетского движения, выработка нового подхода к реализации информаци-
онной политики в интернет-пространстве.

Ключевые слова: общественное доверие, полиция, органы внутренних дел, управленческий ресурс,
сотрудничество, взаимодействие.
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Введение

Важную роль в современном обществе
играет общественное доверие. Оно является
ресурсом, представляющим основу установ-
ления социальных отношений. Благодаря об-
щественному доверию обеспечивается сотруд-
ничество и стабильность в различных сферах
жизнедеятельности. Н. Луман утверждает:
«...доверие является необходимым условием
развития современных обществ из-за их слож-
ности, непрозрачности, из-за неуверенности,
охватывающей все более широкие сферы, и
преобладающего риска» [Luhmann 1979, 19].
Граждане готовы взаимодействовать, обме-
ниваться информацией, делиться ресурсами
только в том обществе, где присутствует вы-
сокий уровень доверия. Эффективность фун-
кционирования социальных институтов зави-
сит от доверия. Легитимность политической
системы обеспечивается доверием. Электо-
рат выбирает политических лидеров и партии,
ожидая, что данные политические субъекты
будут действовать, представляя их интересы.
На основе доверия работают такие экономи-
ческие институты, как банки и страховые ком-
пании. Отношения между пациентами и вра-
чами также строятся на основе доверитель-
ных отношений. Пациенты, будучи уверенны-
ми в профессионализме врачей, доверяют им
свое здоровье и жизнь. Родители выбирают
школу для ребенка либо абитуриенты выби-

рают высшее учебное заведение, ожидая по-
лучить качественное образование.

Не менее важную роль играет доверие к
правоохранительной системе, в частности к
полиции. Эффективное выполнение основных
функций, включающих в себя обеспечение
законности, общественной безопасности и под-
держания порядка, невозможно без поддерж-
ки граждан. Люди доверяют полиции, посколь-
ку она является гарантом защиты и обеспе-
чения безопасности прав граждан. Обще-
ственное доверие является ресурсом органов
внутренних дел, имеющим ключевое значение
в решении основных задач, стоящих перед
правоохранительным институтом. Оно позво-
ляет органам внутренних дел формировать у
граждан высокий уровень правовой культуры
и снижать количество фактов антиобществен-
ного поведения. Кроме того, такой ресурс, как
общественное доверие, лежит в основе раз-
вития партнерской модели взаимоотношений
полиции и институтов гражданского общества.

Система органов внутренних дел:
понятие, ресурсы

В систему органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации входят: центральный ап-
парат МВД России, территориальные органы
МВД России, научные, образовательные и
иные организации и подразделения МВД Рос-
сии, созданные для выполнения задач и осу-
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ществления полномочий, возложенных на
органы внутренних дел [Указ Президента РФ
от 21.12.2016... web]. Иными словами, систе-
ма органов внутренних дел состоит из орга-
низаций. В связи с этим целесообразно разоб-
раться с понятием организации, ее типами и
основными характеристиками.

В статическом смысле организация это
структура, состоящая из группы людей, кото-
рые работают вместе для достижения общей
цели. В динамическом смысле организация –
это процесс определения, организации, груп-
пировки и распределения действий, которые
должны выполняться для достижения целей.
Согласно Луиз А. Аллен, организация являет-
ся процессом определения и группировки вы-
полняемой работы, определения и делегиро-
вания ответственности и полномочий, установ-
ления взаимоотношений с целью дать людям
возможность наиболее эффективно работать
вместе для достижения целей [Аllen 1958].
Честер Барнард под организацией понимает
систему сознательно скоординированных
действий или сил двух или более человек
[Барнард 2008, 15]. Джеймс Муни и Алан Рей-
ли считали, что «организация – это форма лю-
бого человеческого объединения для достиже-
ния общей цели» [Дункан 1996, 26]. Из указан-
ных определений становится ясно, что орга-
низация – это рациональная координация дея-
тельности ряда людей для достижения
некоторой общей цели посредством разделе-
ния труда и функций, а также иерархии полно-
мочий и ответственности.

Ключевыми организациями в современ-
ном обществе, целью которых является обес-
печение безопасности и правопорядка, явля-
ются территориальные органы МВД России
(на региональном уровне это министерства
внутренних дел по республикам, главные уп-
равления, управления МВД России по иным
субъектам Российской Федерации) [Указ Пре-
зидента РФ от 21.12.2016... web]. Исходя из
типологии американского социолога Толкотта
Парсонса, в основе которой лежат функции и
цели организации, территориальные органы
внутренних дел относятся к интегративным
организациям. Интегративные организации –
это те организации, которые обеспечивают
мир и стабильность в обществе, избегая кон-
фликтов. Помимо интегративных организаций

Парсонс выделил политические, экономичес-
кие и организации по поддержанию модели
[Парсонс... web]. В соответствии с теорией
потребителя-бенефициара Питера Блау и Ри-
чарда Скотта, выделивших четыре типа орга-
низаций (организации бизнеса, организации
обслуживания, организации содружества, ас-
социации взаимной выгоды), территориальные
органы МВД России относятся к организаци-
ям содружества. Они выполняют большую
часть услуг по защите человека и общества.
Здесь общественность является ее основным
бенефициаром. Армейские организации так-
же относятся к организациям содружества
[Blau, Scott 2023].

Макс Вебер выделил три типа организа-
ций на основе осуществления полномочий:
организации с традиционным типом власти,
организации с законной или рациональной вла-
стью и организации с харизматическим авто-
ритетом. Территориальные органы МВД Рос-
сии относятся к организациям с законной или
рациональной властью. Здесь люди подчиня-
ются приказам того уполномоченного лица,
которое основано на законности [Вебер 1988].

Достижение целей организации возмож-
но при наличии в ней соответствующих ресур-
сов. Как правило, в науке ресурсы делят на
две группы: материальные и нематериальные.
Материальные ресурсы – это те ресурсы, ко-
торые можно потрогать и увидеть. Они вклю-
чают прежде всего кадровый ресурс, а также
финансовые ресурсы, программное обеспече-
ние, оборудование и т. д. Нематериальные
ресурсы более абстрактны. К ним можно от-
нести интеллектуальную собственность, идеи
или определенный набор навыков, необходи-
мых для решения организационных задач.
Кроме того, следует разделять ресурсы на
внутренние, принадлежащие исключительно
организации, и внешние, находящиеся за пре-
делами организации, но которыми организа-
ция может воспользоваться для достижения
своей цели. Общественное доверие относит-
ся к нематериальным внешним ресурсам по-
лицейских организаций, благодаря которому
повышается эффективность их деятельности.

К сожалению, ресурсы организации ог-
раниченны, что не может не отражаться на
эффективности их деятельности. Территори-
альные органы внутренних дел испытывают
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трудности как в наличии внутренних (финансы,
кадры и т. д.), так и внешних ресурсов, таких
как доверие и поддержка граждан. При этом
стоит заметить, что по результатам ВЦИОМ
уровень доверия граждан к институтам госу-
дарственной власти, в том числе и к полиции,
вырос. Если в 2021 г. полиции доверяло 57 %
граждан, то в 2022 г. – уже 62 % [Доверие по-
лиции... web]. По данным Левада-Центра *,
также зафиксирован рост доверия граждан к
полиции. В 2022 г. уровень общественного до-
верия достиг 41 %, в 2023 г. – 46 % [Институ-
циональное доверие... web]. Несмотря на по-
ложительную динамику, работа по укрепле-
нию доверия граждан должна вестись на по-
стоянной основе. Благодаря такому внешне-
му ресурсу, как общественное доверие, по-
лиция может в полной мере успешно реали-
зовывать такие направления деятельности,
как: формирование правовой культуры граж-
дан, сотрудничество с гражданами по об-
мену информацией о планируемых либо уже
совершенных преступлениях, развитие и ре-
ализация партнерской модели взаимоотно-
шений.

Ресурс общественного доверия
в реализации отдельных направлений

деятельности полиции

Органы внутренних дел играют важную
роль в формировании правовой культуры
граждан. Под правовой культурой понимают-
ся взгляды, ценности, убеждения и отноше-
ние отдельной группы людей к праву [Фрид-
ман 1992]. Часто этот термин применяется
для объяснения юридически и социально зна-
чимого поведения, основанного на убежде-
ниях и установках, ориентированных на со-
блюдение закона. Пропагандистская работа,
проводимая органами внутренних дел, выпол-
няет не только информационную, но и воспи-
тательную функцию по снижению противо-
правного поведения и повышению уровня пра-
вовой культуры граждан. Эффективность про-
водимой работы зависит от уровня обще-
ственного доверия. Выполнение гражданами
рекомендаций сотрудников полиции, поддер-

жание инициатив органов внутренних дел –
все это является результатом общественной
поддержки граждан. Американский философ
Ф. Фердик отмечает, что негативное воспри-
ятие полиции иногда является предшествен-
ником антисоциального поведения. Лица, ко-
торые либо считают полицию нелегитимной
властью, либо неудовлетворительно ее оце-
нивают, с большей вероятностью будут на-
рушать закон [Ferdik web]. Таким образом,
общественное доверие способствует полиции
эффективно осуществлять работу по сниже-
нию уровня антиобщественного противоправ-
ного поведения, основанного на повышении
уровня правовой культуры.

Традиционные формы деятельности ор-
ганов внутренних дел основаны на оператив-
ном контроле, при котором только полиция
несет ответственность за борьбу с преступ-
ностью. В настоящий момент имеется по-
требность в развитии таких форм деятельно-
сти, в основе которых лежат отношения со-
трудничества полиции и общества. Существу-
ет большой потенциал использования граж-
данского капитала в борьбе с преступностью
и создании более безопасных районов для про-
живания. Основной причиной повышенного
внимания к использованию гражданского ка-
питала является то, что у территориальных
органов МВД России нет ресурсов для посто-
янного присутствия. Достаточно вспомнить
заявление В.А. Колокольцева, в котором он
отметил, что некомплект личного состава
«уже является критическим» [Министр внут-
ренних дел... web]. В такой ситуации особен-
но актуальной является помощь населения.
Ведь только граждане знают все тонкости
своего района. Они знают суть возникающих
проблем и всегда могут сообщить о происхо-
дящих подозрительных событиях. В действи-
тельности активно участвуют в таких взаи-
модействиях не все граждане. Всероссийский
центр изучения общественного мнения отме-
чает, что взаимодействие осуществляется в
правильном направлении. Так, 68 % граждан
готовы сообщать информацию о гражданине,
который по объективной причине интересует
полицию [Полиция и граждане... web].

* Организация включена в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными
агентами в Российской Федерации.
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Таким образом, общественное доверие
является важным управленческим ресурсом
в системе органов внутренних дел. В соот-
ветствии с теорией ресурсной зависимости
организации зависят от ресурсов [Pfeffer,
Salancik 1978]. Организации не могут быть
полностью самодостаточными в отношении
стратегически важных ресурсов для выжи-
вания. Чтобы эффективно выполнять свои
задачи, им необходимо зависеть от ресур-
сов внешних сторон и тщательно управлять
этой зависимостью. Управление как внут-
ренними, так и внешними ресурсами имеет
важное решающее значение для любой орга-
низации. Управление ресурсом обществен-
ного доверия полиции – это процесс успеш-
ного использования поддержки и доверия
граждан для достижения цели органов внут-
ренних дел по обеспечению общественной
безопасности.

Эффективное управление данным ресур-
сом невозможно без теоретической прорабо-
танности данной проблемы. Идея о том, что
доверие является постоянной и основной про-
блемой в социальных отношениях между
людьми, подтверждается цитатой Г. Зимме-
ля: «Без общего доверия, которое люди испы-
тывают друг к другу, само общество распа-
дется» [Зиммель 2015, 170]. Контекстом это-
го высказывания является обсуждение взаи-
моотношений между людьми и конкретным
социальным артефактом, а именно деньгами.
Зиммель утверждает, что социальная эффек-
тивность денег не может быть основана на
«рациональном доказательстве или личном
наблюдении», а, скорее, должна быть основа-
на на «доверии». Несмотря на появившиеся
рассуждения о роли доверия в обществе, эта
тема прочно закрепилась в социологических
исследованиях лишь к 1980-м годам. Этому
способствовали работы Барбера, Лумана,
Гидденса и др.

С точки зрения Б. Барбера, доверие яв-
ляется интегративным механизмом, который
создает и поддерживает солидарность в со-
циальных отношениях и системах, то есть яв-
ляется «общественным благом» [Barber
1983]. Н. Луман признал, что общество не
может существовать без доверия, потому
что «доверие – это основной факт социаль-
ной жизни», и полное отсутствие доверия по-

мешало бы нам даже вставать по утрам.
Доверие – это то, на что мы можем повли-
ять. Необходимость доверия также может
рассматриваться как подходящая отправная
точка для выработки правил надлежащего
поведения или способов успешного действия
в мире сложности и неопределенности
[Luhmann 1979]. Э. Гидденс определяет до-
верие как уверенность, от которой может
зависеть человек или система. В данном
наборе последствий или событий эта уверен-
ность выражает веру в честность, или лю-
бовь к другим, или веру в правильность аб-
страктных принципов. По мнению Э. Гидден-
са, установление «доверия» основано на уров-
не познания, то есть из-за «знания» или «глу-
бокого понимания» возникает чувство дове-
рия [Гидденс 2011].

Е. Усланер рассматривает доверие как
интернализованную ценность, которая отра-
жает то, как индивид должен воспринимать и
должен вести себя по отношению к другим.
Доверие, как правило, наследуется посред-
ством культурной передачи и зависит от ин-
дивидуальной психологической предрасполо-
женности, а не от ожиданий взаимности, лич-
ного опыта или предполагаемых мотиваций
[Uslaner 2003]. Для Р. Хардина доверие кон-
цептуализируется как вера или ожидание, по-
строенное на личном опыте общения с други-
ми людьми и зависящее от их надежности.
Здесь доверие рассматривается как оценка
человеком другого человека, основанная на
социальном познании [Hardin 2002]. Польский
социолог П. Штомпка считает, что «доверие –
“залог” (уверенность и опирающиеся на нее
действия), свидетельствующий о том, что нео-
пределенные будущие действия других
людей или функционирование оборудования
либо учреждения будут нам полезны» [Штомп-
ка 2012, 112]. Анализ ключевых социологичес-
ких концепций позволяет охарактеризовать
сущность феномена доверия с позиций социо-
логической науки (см. табл. 1). Обобщение
материалов исследователей в области дове-
рия позволяет сделать вывод, что доверие
является значимым ресурсом в социальных
системах. Оно имеет важное значение для
межличностных отношений, групповой дина-
мики, гражданской вовлеченности и общества
в целом.
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Для анализа доверия как фактора, влия-
ющего на процесс социального развития, с
нашей точки зрения, целесообразно использо-
вать понятие общественного доверия. Если
категория доверия скорее означает психоло-
гическую готовность полагаться на других
людей, то общественное доверие относится к
социальной динамике и отражает уровень до-
верия, существующего в обществе в целом.
Общественное доверие отражает степень,
в которой граждане доверяют друг другу, пра-
вительству и социальным институтам, вклю-
чая полицию. Анализ работ ранее указанных
ученых по исследуемой проблематике позво-
лил выделить авторскую модель обществен-
ного доверия, включающую в себя следую-
щие структурные элементы общественного
доверия: межличностное доверие и институ-
циональное доверие. Межличностное доверие,
в свою очередь, имеет более сложную струк-
туру и включает: доверие, полученное в ходе
социализации; доверие, приобретенное на ос-
нове личного опыта взаимодействия; доверие,
основанное на социальной реальности.

Межличностное доверие, полученное в
ходе социализации, приобретается людьми
еще в раннем возрасте. Это доверие рассмат-
ривается как моральная ценность, которой
дети учатся от своих родителей. Люди также
развивают моральное доверие, совершая или
наблюдая за добрыми делами, такими как
благотворительность и волонтерство. В про-
цессе первичной социализации у людей фор-
мируется базовая склонность к доверию. До-
верие, основанное на морали, развивается у
людей с детства, отражает их личностные

характеристики, включая оптимизм, чест-
ность, сотрудничество, взаимность, уважение
и доброжелательность. Межличностное дове-
рие, основанное на характеристиках личнос-
ти, сформированных в процессе первичной
социализации, стабильно на протяжении всей
жизни людей, поскольку личность нелегко
меняется. Если люди разделяют общие цен-
ности и нормы, межличностное доверие меж-
ду ними выше.

Доверие, приобретенное на основе лич-
ного опыта взаимодействия. Поскольку чело-
век социализируется всю сознательную жизнь,
целесообразно полагать, что на этапе вторич-
ной социализации может произойти либо ук-
репление, либо снижение уровня доверия.
Люди, имеющие положительный опыт обще-
ния с другими людьми (представителями ин-
ститутов государственной власти, например),
хорошее отношение, качественное выполнение
своих служебных обязанностей, повышают
свое чувство доверия к окружающим, нега-
тивное, напротив, снижает.

Люди развивают доверительные отноше-
ния, исходя из своего участия в жизни обще-
ства. Социальная реальность становится ос-
новой формирования доверия [Tamilina... web].
В этой теории социальные и национальные
характеристики (история, культура, этничес-
кий состав) или обстоятельства (равенство,
уровень жизни, социальные институты) явля-
ются ключевыми детерминантами межлич-
ностного доверия. Например, исследования,
проведенные в Китае, продемонстрировали,
что восприятие закона и порядка граждана-
ми, а также качество их жизни влияют на до-

Таблица 1
Основные социологические подходы к характеристике феномена доверия

Представители Характеристика феномена доверия 
Г. Зиммель – это «вера в кого-то», которая может быть возложена на отдельных людей 
П. Штомпка – это залог, свидетельствующий о том, что неопределенные будущие действия 

других людей... будут нам полезны 
Н. Луман – это основной факт социальной жизни; средство взаимодействия между соци-

альными системами и представителями этих систем 
Э. Гидденс  – это уверенность, от которой может зависеть человек или система 
Б. Барбер – это интегративный механизм общества, поддерживающий его солидарность 
Ф. Фукуяма – «наивное доверие» основано на вере в честность и добросовестность людей, 

«доверие на основе знаний» основано на опыте 
Р. Хардин – это вера или ожидание, построенное на личном опыте общения с другими 

людьми и зависящее от их надежности 
Е. Усланер – это ценность, обладающая признаками самоценности и существующая не 

«для того чтобы», а «потому что» 
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верие к полиции [Sun et al. 2013]. Принимая
во внимание концепцию доверия Петра Штом-
пки, мы можем легко заметить, что такие лич-
ностные черты индивидов, как, например, со-
трудничество, честность и уважение, в куль-
турах развитых и развивающихся стран весь-
ма схожи [Штомпка 2012]. Тем не менее их
общие уровни доверия отличаются. Это оз-
начает, что различия в уровнях доверия меж-
ду странами могут обусловливаться экономи-
ческими, политическими и другими характе-
ристиками, которые присущи этим странам.

Ряд исследователей отмечают, что чем
более развита страна в плане демократии, тем
меньше политики и власти считаются коррум-
пированными, и тем выше уровень доверия по-
лиции. С доверием также связана проблема
неравенства. Если значительная часть граж-
дан испытывает невыгодные условия из-за
неравенства и если это неравенство восприни-
мается как нелегитимное, доверие к институ-
там в целом снизится [Alalehto, Larsson... 2016].

Институциональное доверие – это дове-
рие граждан к институтам. Граждане ожида-
ют, что институты в соответствии со своими
функциями, возложенными на них законом, бу-
дут действовать эффективно и этично. К со-
жалению, в настоящий момент даже в разви-
тых странах легитимность полиции ставится
под сомнение. Проблему легитимности поли-
ции в Англии изучали Р. Хардинг и Л. Магу-
айр. В своем анализе они обратили внимание
на существующий кризис в структуре поли-
ции, который спровоцировал рекордно низкий
процент обвинительных приговоров за изна-
силование и тяжкие преступления [Harding,
Maguire, Williams 2024].

Межличностное доверие основано на
непосредственном опыте других людей из
первых рук, в то время как институциональ-
ное доверие, как правило, приобретается кос-
венно и на расстоянии, обычно через средства
массовой информации и социальное общение.

Межличностное доверие является выражени-
ем основных черт доверяющих личностей,
тогда как институциональное доверие основа-
но на оценке выполнения институциональных
функций. Структура общественного доверия
полиции представлена в таблице 2.

Авторская структура общественного
доверия позволяет уйти от общепринятых со-
временных подходов к определению основных
направлений по укреплению доверия, связан-
ных преимущественно с взаимодействием
органов внутренних дел со средствами мас-
совой информации и формированием мораль-
но-этического облика сотрудника полиции.
Безусловно, указанные мероприятия должны
быть учтены, но мы предлагаем более сис-
темно подойти к формированию ресурса об-
щественного доверия.

Заключение

Выработанный подход, позволяющий
рассмотреть структурные элементы доверия,
дает возможность выделить основные направ-
ления по укреплению общественного доверия
органам внутренних дел и использовать об-
щественное доверие в качестве управленчес-
кого ресурса органов внутренних дел. По-
скольку межличностное доверие формирует-
ся еще в детстве в процессе первичной соци-
ализации, считаем, что важным направлени-
ем является активная пропагандистская ра-
бота с детьми, проводимая сотрудниками от-
делов пропаганды территориальных органов
МВД России. Руководству Министерства
внутренних дел необходимо обратить внима-
ние на увеличение штатной численности со-
трудников указанных подразделений. Воспи-
тание правовой культуры детей на этапе пер-
вичной социализации имеет первостепенное
значение по снижению антиобщественного по-
ведения. В процессе вовлечения детей и мо-
лодежи в волонтерские движения, обучения в

Таблица 2
Структура общественного доверия полиции

Общественное доверие 
Институциональное доверие Межличностное доверие 

Эффективность 
функционирования институтов 

(информация из СМИ 
и социальное общение) 

Первичная 
социализация 

(родители, детские 
сады, школа и т. д.) 

Социальная реальность 
(политика, экономика, 

культура, уровень 
жизни и т. д.) 

Опыт взаимодействия 
(непосредственное 

взаимодействие граждан 
с полицейскими) 
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суворовских училищах и кадетских классах,
курируемых Министерством внутренних дел
Российской Федерации, у молодого поколения
формируется система ценностных ориентаций,
направленная на соблюдение моральных и
правовых норм, а также на готовность оказы-
вать помощь правоохранительным структу-
рам. Данная работа является «инвестицией»
в будущее, обеспечивая устойчивый фунда-
мент в формировании общественного доверия
органам внутренних дел.

Социологическое обеспечение деятель-
ности территориальных органов внутренних
дел МВД России необходимо осуществлять
на регулярной основе. Мониторинги изучения
общественного мнения должны проводиться
не только для того, чтобы использовать ре-
зультаты опросов для отчетных документов,
но и для того, чтобы выявить проблемные мо-
менты, связанные с выявлением причин не-
удовлетворенности граждан работой сотруд-
ников полиции. Такая практика позволит выс-
троить органам внутренних дел с граждана-
ми и институтами гражданского общества от-
ношения сотрудничества и партнерства. Ис-
пользование возможности привлечения граж-
дан к профилактике, борьбе с преступностью
обеспечит эффективное решение стоящих пе-
ред органами внутренних дел задач.

Овладение знаниями в области социоло-
гии дает возможность сотрудникам полиции
качественно анализировать социальную
структуру общества, его национально-этни-
ческие особенности, выявлять уровень соци-
альной напряженности, прежде всего в сфере
общественной безопасности, для выработки
и реализации действенных мероприятий по
укреплению доверия.

Учитывая особенности формирования
институционального доверия, считаем, что
ключевым направлением деятельности поли-
ции по укреплению общественного доверия
является взаимодействие со средствами мас-
совой информации. Поскольку традиционные
СМИ для значительной части населения ухо-
дят на второй план, особое внимание необхо-
димо обращать на современные средства ком-
муникации (новые медиа). Развитие современ-
ных средств массовой коммуникации, таких
как блогосфера, социальные сети, требует
качественно нового подхода к реализации ин-

формационной политики и улучшению имид-
жа полиции в интернет-пространстве. Это по-
зволит привлечь внимание более широкой
аудитории к деятельности органов внутренних
дел и улучшить их отношение к полиции.

Реализация указанных направлений позво-
лит укрепить общественное доверие граждан
к полиции. Поддержка и доверие граждан яв-
ляются таким специфическим ресурсом, в ко-
торый территориальные органы внутренних дел
должны «инвестировать» на регулярной осно-
ве, чтобы использовать его в качестве управ-
ленческого ресурса для достижения целей ор-
ганов внутренних дел по обеспечению обще-
ственной безопасности. Ключевое значение
здесь имеет переосмысление руководителями
проблематики общественного доверия полиции.
Полицейским целесообразно рассматривать
общественное доверие не только как один из
индикаторов эффективности деятельности по-
лиции, но и как ресурс, необходимый для реше-
ния управленческих задач.
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