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Аннотация 
В статье ставится проблема этносоциальных барьеров, затрудняющих реализацию профессиональной 
деятельности сотрудника органов внутренних дел. В результате проведения исследования авторы заклю-
чают, что сотрудник органов внутренних дел в своей профессиональной деятельности, будучи представи-
телем определенной этнической общности, неизбежно сталкивается с носителями различных этнических 
культур, подчас демонстрирующих непривычные или даже неприемлемые для него образцы поведения, 
основания которых для участников данных отношений могут быть неочевидны. Авторы полагают, что од-
ной из задач современных научных исследований является выявление барьеров этносоциального харак-
тера, препятствующих конструктивному взаимодействию сотрудника органов внутренних дел как со свои-
ми коллегами, так и с индивидами, выходцами из различных этнических общностей, что, в свою очередь, 
позволит локализовать направления подготовки сотрудников к профессиональной деятельности в поли-
этничной среде. В рамках проводимого исследования обосновывается классификация этносоциальных 
барьеров. В качестве наиболее значимых авторами выделяются личностные этносоциальные барьеры. 
Также авторами предложены основные направления подготовки сотрудников ОВД к преодолению этносо-
циальных барьеров, обосновываются предложения по изменению действующего законодательства. 

Ключевые слова: этносоциальный барьер, личностный этносоциальный барьер, этнокогнитивный барьер, эт-
ноэмоциональный барьер, поведенческий барьер. 

 

Abstract  
In the article pose the problem of ethno-social barriers that make it difficult to implement the professional activities 
of an employee of the internal affairs bodies. As a result of the study, the authors conclude that an employee of 
the internal affairs bodies in his professional activity, being a representative of a certain ethnic community, 
inevitably encounters carriers of various ethnic cultures, sometimes demonstrating unusual or even unacceptable 
patterns of behavior for him, the reasons for which may not be obvious to the participants of these relations.  
The authors believe that one of the tasks of modern scientific research is to identify barriers of an  
ethno-social nature that prevent constructive interaction of an employee of the internal affairs bodies, both with 
his colleagues and with individuals from various ethnic communities, which in turn will allow localizing the 
directions of training employees for professional activity in a multiethnic environment. Within the framework of the 
conducted research, the classification of ethnosocial barriers is substantiated. As the most significant, the authors 
identify personal ethno-social barriers. The authors also propose the main directions of training police officers to 
overcome ethno-social barriers, substantiate proposals to change the current legislation. 

Keywords: ethno-social barrier, personal ethno-social barrier, ethnocognitive barrier, ethno-emotional barrier, behavioral 
barrier. 
 

 
Изучая многоплановую эволюцию социальных 

структур постиндустриального общества, мы 
сталкиваемся с тем, что одним из наиболее за-
метных планов становится развитие его этносо-
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циального многообразия, а также активизация 
этносоциального ренессанса. Социальная напря- 
женность происходящих общественных процес-
сов, проявляющая себя в регулярном недоверии 
и враждебности по отношению к представителям 
другой национальности, на резком неприятии 
ценностей и особенностей других этносов, обу-
словливает актуальность исследования. 

В период разнонаправленности процессов 
общественного развития, неустойчивости и не-
стабильности различных сфер жизни общества, 
возрастает значимость правоохранительных ор-
ганов, призванных гарантировать полноценное 
функционирование различных социальных ин-
ститутов цивилизованного способа бытия, а так-
же оказывать прагматическое влияние на их про-
грессивное совершенствование. Причем если 
темпы изменений в обществе возрастают, при-
вычные модели взаимодействия, в том числе и 
при осуществлении профессиональной деятель-
ности, теряют свою эффективность. Дополни-
тельным фактором возможной дестабилизации 
общества становятся новые вызовы в системе 
межэтнического взаимодействия, которое не все-
гда осуществляется бесконфликтно и конструк-
тивно, что формирует предпосылки к развитию 
социальной напряженности на всех уровнях со-
циальной организации. 

В условиях нарастающих геополитических вы-
зовов, рельефно обозначивших себя сегодня, 
освященных межэтническими противоречиями и 
демонстрирующих увеличение националистиче-
ских настроений, структурно очерчивается недо-
верие субъектов друг к другу.  Данный факт обу-
словлен не на осмыслении личностного опыта 
сотрудничества с представителями того или ино-
го этноса, а на предубеждениях и навязанных 
кем-то стереотипах и установках.  

Органы внутренних дел являются одним из 
ведущих институтов, который решает задачи 
профилактики и предотвращения социальных 
конфликтов на этнической почве, а также связан-
ных с ними правонарушений. При этом конкрет-
ным исполнителем поставленных задач является 
сотрудник органов внутренних дел, что актуали-
зирует значимость формирования у него лич-
ностной готовности к осуществлению профес- 
сиональной деятельности в полиэтничной среде.  

Личность развивается на основе определен-
ной этнокультуры, причем на ее успешную инте-
грацию в различные виды деятельности влияют 
язык, обычаи и традиции. Именно это дает воз-

можность определить личность как этнокультур-
но-историческое существо. 

Сотрудник органов внутренних дел в своей 
профессиональной и повседневной жизнедея-
тельности, являясь объективно представителем 
определенной этнической общности, неизбежно 
сталкивается с носителями различных этниче-
ских культур, подчас демонстрирующих непри-
вычные или даже неприемлемые для него об-
разцы поведения, основания которых для участ-
ников данных отношений могут быть неочевид-
ны. С одной стороны, это расширяет представ-
ления сотрудника органов внутренних дел о воз-
можном многообразии обычаев, традиций, сим-
волов, смыслов и т. д., но с другой стороны – за-
трудняет его вхождение в процессы взаимодей-
ствия, создает предпосылки к непониманию, не-
принятию иного и даже к проявлениям ксенофо-
бии, национализма и расизма, что не допустимо 
для представителя государства, каковым он яв-
ляется.  

Сотруднику органов внутренних дел необхо-
димо формировать готовность к контактам и вза-
имодействию с индивидами, имеющими подчас 
своеобразное правосознание. Следовательно, 
одной из актуальных научно-педагогических за-
дач следует считать выявление барьеров этно-
социального характера, препятствующих кон-
структивному взаимодействию сотрудника орга-
нов внутренних дел как со своими коллегами, так 
и с индивидами, выходцами из различных этни-
ческих общностей, что, в свою очередь, позволит 
локализовать направления подготовки сотрудни-
ков к профессиональной деятельности в полиэт-
ничной среде.  

Этнический ренессанс последних десятилетий 
ХХ в. и первых десятилетий ХХI в. детерминиро-
вал внимание исследователей к проблеме меж-
этнического взаимодействия и формирования 
готовности индивидов к конструктивному диалогу 
с представителями различных этносов. Законо-
мерно, что определенное внимание авторы стали 
уделять проблеме профессиональной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел в ди-
намичной социальной среде, насыщенной прояв-
лениями различных этнических культур.  

Особенно это внимание проявило себя в 
1910-х гг. ХХ в. К. С. Григорьева рассмотрела 
этничность как социальный ресурс в деятельно-
сти правоохранительных органов, отмечая, что 
индивиды могут использовать различные страте-
гии компенсации затруднений во взаимодей-
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ствии, связанных с особенностями этнических 
культур [1. – С. 84–86]. Взаимосвязь этносоци-
альной структуры общества с проблемами госу-
дарственной безопасности исследовали Л. Пере-
пелкин, В. Стельмах [5]. Структуру и содержание 
этнокультурной компетентности сотрудников 
правоохранительных органов рассматривают  
Е. В. Скворцова, Б. Н. Селин, О. И. Титова,  
Н. Н Крыжевская, Д. С. Аврагимов, Ю. В. Жикри-
вецкая и др. Проблемы этнопсихологии служеб-
ных отношений в коллективах органов внутрен-
них дел изучают В. О. Зверев, А. С. Максимов,  
Е. А. Тихонова и др. [4] Однако следует отметить, 
что этносоциальным барьерам в профес- 
сиональной деятельности сотрудников ОВД до 
настоящего времени не уделяется достаточного 
внимания.  

В контексте рассуждений считаем необходи-
мым уточнить содержание дефиниции «этносо-
циальный барьер». Следует отметить, что поня-
тие барьера авторы активно используют, описы-
вая процессы выстраивания коммуникации во-
обще и в частности межкультурной коммуника-
ции. Обобщая предложенное исследователями 
толкование феномена барьера межкультурной 
коммуникации, можно сделать вывод, что прежде 
всего под барьером межкультурной коммуника-
ции понимается совокупность факторов, препят-
ствующих достижению взаимопонимания комму-
никантов1. Фиксируя внимание на социокультур-
ных барьерах в русле профессиональной дея-
тельности сотрудника органов внутренних дел, 
следует говорить о личностных характеристиках 
субъектов данной деятельности в контексте их 
этнических особенностей, а также об особенно-
стях наличествующей этносоциальной среды, 
препятствующих или затрудняющих вхождение в 
профессиональные или иные социальные отно-
шения и осуществление бесконфликтного и кон-
структивного социального взаимодействия.  

Таким образом, этносоциальные барьеры мо-
гут быть связаны, во-первых, с личностными и 
этнически детерминированными качествами и 
чертами сотрудника органов внутренних дел;  
во-вторых, с личностными и этническими черта-
ми его коллеги или иного лица, с которым осу-
ществляется контакт или взаимодействие;  

                                                           
1 См.: Жукова И. Н. и др. Словарь терминов межкультурной 
коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. – 
М. : Флинта; Наука, 2013. – С. 35. 

в-третьих, с особенностями способов и средств 
вербальной и невербальной коммуникации в 
процессе взаимодействия, которые используются 
субъектами и неизбежно связаны с их опытом 
межличностных и межэтнических отношений. 
Выявленные связи определяют направления по-
иска этносоциальных барьеров профессиональ-
ной деятельности сотрудника органов внутрен-  
них дел. 

Выявление личностных этносоциальных ба-
рьеров в профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел следует осу-
ществлять с опорой на понимание ключевых ха-
рактеристик этнического самосознания индивида. 
Опираясь на исследования Ю. В. Бромлея,  
Ф. Бранта, Л. Н. Гумилева, В. А. Тишкова,  
С. А. Токорева и других авторов,  Е. А. Ерохина 
делает обоснованный вывод, что этническое са-
мосознание необходимо рассматривать, как 
«сложное системное образование, включающее 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
аспекты» [2. – С. 76]. Соглашаясь с выводами 
исследователя, подчеркнем, что предложенная 
структура этнического самосознания определяет 
возможный подход к классификации личностных 
этносоциальных барьеров. Исходя из вышеизло-
женного, считаем возможным выделить следую-
щие их виды: этнокогнитивные, этноэмоциональ-
ные, поведенческие. 

Раскрывая сущность заявленных вариантов 
этносоциальных барьеров в профессиональной 
деятельности сотрудника органов внутренних 
дел, следует акцентировать специфику его про-
фессиональной деятельности, которая опреде-
ляет особые требования к его личности. Иссле-
дователи сходятся в выводах о том, что имеются 
основные особенности профессиональной дея-
тельности сотрудника органов внутренних дел. 
По мнению В. В. Стеценко, это: 

− «правовая регламентация (нормативность) 
профессионального поведения, (принимаемых) 
решений сотрудников органов внутренних дел, 
профессионально участвующих в правоохрани-
тельной деятельности;  

− властный, обязательный характер профес-
сиональных полномочий должностных лиц орга-
нов внутренних дел;  

− экстремальный характер правоохрани-
тельной деятельности;  

− нестандартный, творческий характер  
труда;  
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− процессуальная самостоятельность и пер-
сональная ответственность» [6. – С. 104]. 

Таким образом, сотрудник органов внутренних 
дел должен: знать нормы права в целом, а также 
нормы права, регламентирующие его профес- 
сиональную деятельность; позитивно относиться 
к правомерному поведению и негативно – к пра-
вонарушениям; быть готовым совершать про-
фессиональные действия самостоятельно в 
строгом соответствии с правовыми установками, 
а также добиваться правомерного поведения от 
других в экстремальных и нестандартных  
ситуациях.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что пони-
мание сущности права, а также сущности право-
мерного поведения и эмоциональное отношение 
к феномену права в целом и феномену, регла-
ментированному правом поведения, у представи-
телей различных этносов неоднозначно. Так, 
изучив обычное право в контексте феномена эт-
нического самосознания малых народов России, 
А. Н. Халтурин сделал обоснованный вывод о 
том, что «государственное и этническое обычное 
право функционируют в традиционной культуре 
коренных народов параллельно» [7. – С. 105]. 
Эти виды права, более того, в определенных си-
туациях могут вступать в противоречие. Следо-
вательно, сотрудник органов внутренних дел мо-
жет столкнуться с этносоциальным барьером 
когнитивного плана, который определяется от-
личием его понимания сущности права в целом, 
конкретной правовой нормы или правомерного 
поведения от понимания об этом представителя 
иной этнической общности, что однозначно за-
труднит его профессиональную деятельность, 
направленную на установление и охрану право-
порядка.  

Другим этносоциальным барьером когнитив-
ного плана является неоднозначность в толко-
вании того или иного поступка, в том числе и ре-
гулируемого нормами права, представителями 
различных этнических общностей, осуществля-
емом на основе ценностных ориентиров, задан-
ных особенностями этнической культуры. Так, 
известны различные оттенки трактовки в культу-
ре этносов феномена справедливости, что аргу-
ментированно представлено в исследовании  
Т. Ю. Якушевой [9].  

Акцентируя внимание на сущности этноэмо-
ционального барьера, следует отметить, что так  
же, как и знак эмоции – яркость, способ ее прояв-
ления трактуются представителями этнических 

общностей в соответствии со сложившимися в их 
культуре неписаными правилами.  

Исследуя духовные и культурные аспекты 
распознавания эмоций представителями разных 
этносов, Е. М. Хворова обосновывает, что тради-
ционно затруднения в распознавании эмоций 
связаны не только с тем, что они проявляются 
совершенно по-разному на лицах представите-
лей разных этносов, национальностей, культур, 
но и с особенностью их выражения [8. – С. 49]. 

Этносоциальный поведенческий барьер опре-
деляется принятыми в той или иной этнической 
культуре моделями поведения и особенностями в 
трактовке его смысла, которые детерминированы 
сложившимися морально-нравственными ориен-
тирами. И. И. Зайлалов однозначно подчеркива-
ет, что «именно этносоциальные установки фор-
мируют всевозможные стереотипы: чувствова-
ния, поведенческих реакций, познания других 
людей» [3. – С. 24]. Вместе с тем трактовка 
смысла поведения довольно часто зависит от 
сложившихся этнических стереотипов. «То, что 
применительно к собственному народу можно 
назвать экономностью, применительно к другому 
может именоваться скупостью, а то, что у себя 
характеризуется как настойчивость, твердость 
характера, – у «чужака» называется упрям-
ством», – справедливо отмечает И. И. Зайлалов, 
анализируя особенности поведения личности в 
этнической общности. 

Этнокогнитивный, этноэмоциональный и по-
веденческий барьеры профессиональной дея-
тельности сотрудника органов внутренних дел 
теснейшим образом взаимосвязаны и взаимно 
усиливают друг друга. Соответственно, преодо-
ление любого из означенных барьеров требует 
усилий по преодолению и всех остальных. 

Следует сделать вывод об актуальности 
формирования у сотрудников органов внутренних 
дел открытости к расширению знаний об особен-
ностях обычаев, традиций, быта, правилах пове-
дения и особенностях эмоциональной культуры, 
а также сложившихся у представителей этниче-
ских культур моделей поведения и деятельности 
в отношениях «свой – чужой», «свой – свой», «я – 
власть», «мужчина – женщина» и т. д. Необходи-
мо признать, что умение видеть ситуацию взаи-
модействия со стороны партнера (с учетом осо-
бенностей его этнической культуры) становится 
значимым условием повышения эффективности 
решения профессиональных задач сотрудников 
органов внутренних дел. 
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Данные факты актуализируют необходимость 
формировать у сотрудников органов внутренних 
дел дивергентность мышления, которая заклю-
чается в их умении и способности мыслить в 
разных направлениях. Именно дивергентность 
мышления дает возможность находить нестан-
дартные решения в устранении возможных этни-
ческих стереотипов, языковых и культурных ла-
кун, помогает представителям различных этно-
сов мыслить разносторонне, а подчас и критиче-
ски, понимать и принимать иную культуру. 

К основным видам личностных этносоциаль-
ных барьеров в профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД следует отнести этнокогнитив-
ные, этноэмоциональные и поведенческие барь-
еры. Преодоление их определяется уровнем его 
подготовки к этносоциальному взаимодействию, 
которая должна включать следующие направле-
ния: развитие системы знаний об особенностях 
понимания и интерпретации феномена права, а 
также правомерного и неправомерного поведе-
ния представителей этнических групп; формиро-
вание представлений об особенностях психоэмо-
ционального отношения индивидов к праву, пра-
воприменению, юридически значимым поступкам 
в контексте их этнической идентичности; овладе-
ние моделями поведения, позволяющим эффек-
тивно добиваться профессиональных целей в 
полиэтничной среде. 

Исторически сложившееся полиэтничное об-
щество российского государства обусловливает 
привлечение внимания к преодолению этносоци-
альных барьеров. В настоящее время различные 
этногруппы настойчиво отстаивают свои права и 
интересы, тем самым повышая значение этносо-
циального фактора в государственной жизни об-
щества. 

Полиция, являясь органом государственной 
власти Российской Федерации, заинтересована в 
минимизации возникновения конфликтов при 

взаимоотношениях между представителями раз-
личных этносов.  

Таким образом, современная ситуация разви-
тия полиэтничности социума детерминирует зна-
чимость готовности сотрудников ОВД к преодо-
лению этносоциальных барьеров в их професси-
ональной деятельности.  Этносоциальные барь-
еры во многом связаны с личностными характе-
ристиками субъектов данной деятельности в кон-
тексте их этнической идентичности; с особенно-
стями наличествующей этносоциальной среды, 
препятствующими или затрудняющими вхожде-
ние в профессиональные или иные социальные 
отношения, а также создающие помехи для осу-
ществления бесконфликтного и конструктивного 
социального взаимодействия на правовом поле.  

Способность сотрудника органов внутренних 
дел преодолевать этносоциальные барьеры 
предоставляет ему возможность оценить само-
бытность и особенность способов и форм суще-
ствования определенных этнических общностей, 
структурно очертить свою профессиональную 
компетентность, охарактеризованную разумным 
расчетом условий и возможностей взаимодей-
ствия с ними, основанную на принципе беспри-
страстности деятельности полиции. 

Указанные положения обусловливают необ-
ходимость эволюции и реформирования норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, в 
целях сохранения этносоциального наследия 
нашей страны, а также концептуального закреп-
ления необходимости преодоления этносоциаль-
ных барьеров сотрудниками полиции в Феде-
ральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  
«О полиции». 

На основании вышеизложенного, предлагаем 
внести изменения в пункт 3 статьи 7 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции», дополнив его словами «преодолевать эт-
носоциальные барьеры, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности». 
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