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нительного профессионального образования (ДПО) в системах правоохранительных органов без 
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Современная правоохранительная система – высокопрофессиональный 
социальный институт, предъявляющий исключительно высокие требо-

вания к квалификации и личным качествам как офицерского, так и рядового 
состава. Система профессиональной подготовки личного состава правоохра-
нительных органов в современных развитых странах является многоуровневой 
и включает в себя в т.ч. институты дополнительной профессиональной подго-
товки и обучения. В настоящее время система дополнительного профессио-
нального образования (дПО) в правоохранительной сфере является самостоя-
тельным социальным институтом, реализующим следующие функции: адапта-
ционную (к меняющимся условиям в сфере правопорядка), мотивационную (к 
личностному и профессиональному развитию сотрудников), социально-ком-
муникационную (направленную на установление и расширение профессио-
нальных связей с коллегами), профессиональной мобильности (вертикальной 
и горизонтальной), трансфера знаний (вертикального и горизонтального). 

Эмпирическая база исследования и методология
Исследование представляет собой вторичный анализ современной зарубеж-

ной научной литературы, посвященной системе подготовки в правоохрани-
тельных органах отдельных стран Западной Европы и Северной Америки, на 
основе компаративистского анализа. Несмотря на различия между Россией и 
зарубежными странами с точки зрения политического устройства, социально-
экономических процессов и развитости социальных институтов, современные 
правоохранительные системы разных стран сталкиваются со многими общими 
проблемами и вызовами, способствующими формированию общих потреб-
ностей в сфере повышения квалификации. Это в т.ч. сложная и динамичная 
регуляторная среда, требующая постоянного обновления и совершенствова-
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ния правовых знаний; состязательный и независимый характер правосудия, 
требующий высокой квалификации при расследовании преступлений, сборе и 
представлении доказательств, аргументации в ходе судебного разбирательства; 
появление и распространение новых видов угроз общественной и государст-
венной безопасности, в частности терроризма, экстремизма, киберпреступно-
сти; сложность и постоянное обновление методов и технологий, используемых 
при совершении преступлений, особенно актуальное в сфере кибербезопасно-
сти и в других высокотехнологичных отраслях; появление новых методов и тех-
нологий, используемых в деятельности правоохранительных органов при рас-
следовании и профилактике правонарушений, охране общественного порядка; 
растущий запрос на повышение доверия граждан к правоохранительным орга-
нам, требующий развития в т.ч. психологических, социальных и коммуника-
ционных навыков, а также способности работать в социально неоднородной 
среде; и др.

Наличие указанных проблем заставляет правоохранительные системы раз-
личных стран адаптироваться к новым условиям деятельности. Это вызывает 
закономерный интерес российских специалистов к изучению опыта, совре-
менных тенденций и направлений развития профессиональной подготовки в 
правоохранительной сфере развитых стран, для которых характерна высокая 
вовлеченность сотрудников в повышение собственной квалификации [Закатов 
2017]. 

Обзор проведенных исследований
Основу профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов 

в странах Западной Европы и Северной Америки, как и в России, составляет 
многоуровневая система специализированных учебных заведений. В зависи-
мости от занимаемой должности и уровня ответственности от полицейского 
может требоваться либо только базовая профессиональная подготовка, либо 
высшее или послевузовское образование. Продвижение по служебной лест-
нице, как правило, требует повышения образовательного уровня либо путем 
получения соответствующего формального образования следующего уровня, 
либо через систему дПО. Эффективным примером такой многоуровневой 
целостной системы профессиональной подготовки в Европе является Германия. 
В немецкой системе выделяются 3 уровня подготовки [isaeva 2018]. Низший 
уровень образован школами земельной полиции и школами военизированной 
полиции, где обучение по 1–1,5-годовой программе дает среднее специальное 
образование и допуск к службе на позициях среднего начальствующего состава. 
Второй уровень образования – это 3-летнее обучение на специальных кафедрах 
полиции в вузах государственного управления или высших школах полиции. 
Поступление в эти учебные заведения требует наличия либо среднего специ-
ального, либо высшего профессионального образования. Третий, высший,  
уровень профессиональной подготовки – это прохождение годовой программы 
обучения в земельных или федеральных высших школах полиции, а также обя-
зательное обучение в высшей школе полиции ФРГ – Deutsche Hochschule der 
Polizei (DHPol). Последняя является высшим звеном профессиональной подго-
товки полицейских кадров и центром компетенций для федеральной полиции 
– ядра правоохранительной системы Германии. 

Особое значение с точки зрения развития новых компетенций, необходимых 
для соответствия полиции меняющимся условиям и угрозам, имеют 3 специ-
альных элемента в структуре DHPol: институт полицейских технологий, под-
разделение координации исследований в области полицейской безопасно-
сти, управление политического образования в полиции. Обучение в DHPol в 
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значительной мере рассматривается именно как повышение квалификации. 
Программа подготовки кадров на 2019 г. включает в себя 3 основных направ-
ления профессионального развития: 1) лидерство, организационные и адми-
нистративные процессы; 2) оперативное управление, транспорт, логистика; 
3) уголовное право и юриспруденция1. Помимо групп полноценных курсов и 
мероприятий, курируемых различными кафедрами DHPol, слушателям предла-
гается целый ряд специализированных междисциплинарных тренингов. Таким 
образом, деятельность крупнейшей германской полицейской образовательной 
организации характеризуется высоким тематическим разнообразием предлага-
емых курсов повышения квалификации и других специализированных меро-
приятий. 

При всей важности DHPol в системе дополнительной профессиональной 
подготовки полицейских Германии, она является лишь ее высшим звеном. 
Само же повышение квалификации для всех категорий работников право-
охранительных органов является повсеместным и универсальным, всячески 
поощряется руководством и является одновременно возможностью и необхо-
димостью для сотрудников. Это могут быть централизованные курсы повыше-
ния квалификации, которые действуют в каждой федеральной земле ФРГ2, а 
также и децентрализованные формы повышения квалификации при полицей-
ских управлениях и возможности электронного обучения. Поощряется само-
стоятельное участие в различных курсах и тренингах, которые соответствуют 
потребностям конкретного сотрудника и определяются содержанием его про-
фессиональной деятельности. 

Определение содержания и форматов обучения в значительной степени зави-
сит от самого сотрудника; их финансирование, как правило, берет на себя госу-
дарство. Возможность повышения квалификации существует не только в поли-
цейских академиях или при управлениях полиции, но и за пределами право- 
охранительной системы Германии. Активно поощряется международное сотруд-
ничество и компетентность работников полиции Германии. Многоуровневое 
и непрерывное развитие и повышение эффективности человеческого и соци-
ального капиталов сотрудников правоохранительных органов, финансовая 
поддержка повышения их квалификации со стороны государства определяют 
высокий уровень профессионализма немецкой полиции и эффективность 
института дПО в ФРГ.

В Великобритании система подготовки полицейских кадров также носит 
многоуровневый характер, и включает в себя 1) региональные учебные центры, 
осуществляющие первоначальную подготовку и 2) колледж высшего поли-
цейского состава. Специалисты отмечают преимущественно практическую 
направленность британской системы профессиональной подготовки: умение 
общаться, рассуждать, логично мыслить, слушать собеседника, проявлять так-
тичность, находить подход к людям и устанавливать контакты с ними, вызы-
вать доверие, уметь допрашивать свидетелей и др. [Васенин, денисов 2014]. То 
есть, в профессиональной подготовке сотрудников упор делается на развитие 
общих когнитивных и коммуникативных навыков. Освоение более специаль-
ных знаний и навыков при этом осуществляется в значительной мере в ходе 
специальных дополнительных программ. Потребности в росте профессиона-
лизма на разных уровнях служебной иерархии очевидны и требуют, по мнению 

1 Jahresfortbildungsprogramm 2019. Münster: Deutsche hochschule der Polizei. 2019. uRl: https://www.
dhpol.de/JFP_2019.pdf (проверено 20.05.2019).

2 Weiterbildung. – Polizei Niedersachsen. 2019. uRl: https://polizei-studium.de/weiterbildung (проверено 
21.05.2019).
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авторов, более тесной связи между университетами и практикой полицейской 
деятельности. 

для стран Северной Америки (Канада и США) характерна более сложная и 
децентрализованная система профессиональной подготовки правоохраните-
лей, связанная во многом с особенностями федеративного устройства и высо-
кой степенью самостоятельности местных и региональных звеньев правоохра-
нительной системы. В Канаде, где образование полицейских является практи-
коориентированным, выделяются 3 разные модели профессиональной пере-
подготовки. Первая – внутренняя, или локальная: обучение непосредственно 
в подразделениях полиции крупных городов в форме передачи опыта; вторая 
– централизованная программа подготовки – предполагает прохождение обу-
чения с отрывом от службы в полицейских академиях и колледжах. Третья – 
комплексная программа подготовки, – в отличие от предыдущих, является 
гораздо более длительной, до 3 лет, и включает, помимо практических, также и 
теоретические занятия. Прохождение таких курсов является необходимым эта-
пом подготовки для сотрудников специальных служб и руководящего состава 
полиции [Васенин, денисов 2014].

для США характерна не только развитая система образовательных учреж-
дений на различных уровнях правоохранительной системы (федеральный, 
муниципальный, уровень штата), но и активное взаимодействие с гражданской 
образовательной системой. Подготовка полицейских кадров зачастую осущест-
вляется непосредственно на местах, что обусловливает высокое разнообразие 
ее конкретных форм и моделей. Кадровое обеспечение полиции и других служб 
зачастую основано на рекрутинге специалистов из гражданской сферы и их 
«доучивании» за счет дополнительной подготовки. Это делает роль различных 
форм дПО ключевым элементом профессиональной подготовки американских 
полицейских, особенно на низшем и среднем уровнях. В профессиональной 
подготовке и переподготовке полицейских кадров большую роль играют част-
ные учебные заведения и организации, принадлежащие штатам и муниципали-
тетам, которые обладают высокой самостоятельностью и определяют содержа-
ние программ в соответствии со своими потребностями. Следствием этого стала 
чрезвычайно широкая сеть учебных заведений, вовлеченных в профессиональ-
ную подготовку полицейских. Так, по данным Министерства юстиции США 
по состоянию на 2016 г., в 2013 г. в стране действовали 664 академии местного 
уровня и уровня штата, обеспечивающие начальную полицейскую подготовку 
[Reaves 2016]. Помимо учебных заведений местного и регионального уровня, в 
США действуют и специализированные федеральные учебные заведения, обу-
чение в которых, как правило, требуется для работников федеральных служб, 
прежде всего ФБР. Такие организации объединены в сеть федеральных центров 
подготовки работников правоохранительных органов (FLETC), находящихся в 
ведении Министерства внутренней безопасности США. FLETC является круп-
нейшим центром непрерывного обучения и переподготовки работников право-
охранительной системы США, обслуживающим более 90 федеральных агентств 
и предлагающим большое число узкоспециализированных программ, которые 
могут осуществляться как в центрах подготовки, так и за их пределами, в т.ч. по 
месту службы. Всего по состоянию на апрель 2019 г. каталог FLETC включал в 
себя 84 программы1. Анализ каталога показывает его крайне высокую специ-
ализацию и адаптацию к новым потребностям и угрозам, требующим новых 
компетенций от офицеров полиции. 

1 search the training Catalog. – FLETC. 2019. uRl: https://www.fletc.gov/training-catalog (accessed 
22.05.2019).



2019’06       Власть       295

Американская система профессиональной подготовки полицейских кадров 
является во многом уникальной. В подавляющем числе случаев от сотрудников 
полиции не требуется специального высшего образования, а обретение необхо-
димых знаний и практических навыков осуществляется с активным участием 
частных и общественных учебных заведений. Одновременно на федеральном 
уровне созданы центры узкоспециальных компетенций, которые обеспечивают 
профессиональную подготовку в соответствии с меняющимися условиями и 
потребностями. В этом аспекте деятельность FLETC во многом аналогична 
работе высшей школы DHPol в Германии.

Обсуждение и выводы
Сравнительно-исторический анализ современной литературы, посвященной 

системе подготовки в правоохранительных органах разных стран, позволяет 
выделить несколько общих моментов, характеризующих основные тенденции 
и проблемы в этой сфере. Во-первых, большинство специалистов отмечают 
растущую потребность в дополнительной профессионализации полиции и 
необходимость более тесной интеграции полицейской деятельности и системы 
высшего образования, в научно-практическом обосновании новых методов и 
технологий работы полиции [Paterson 2011]. При этом такая интеграция сопря-
жена с определенными сложностями из-за различий в социальных институтах 
образования и правоохранительной деятельности. Во многих случаях поли-
цейские органы ориентированы преимущественно на практическую подго-
товку, которая может осуществляться непосредственно внутри полиции, тогда 
как образование с высокой составляющей академических, фундаментальных 
знаний и исследовательской работы считается избыточным. Тем не менее рост 
потребности в профессионализации, в т.ч. за счет эффективного взаимодей-
ствия с ведомственными и гражданскими вузами, считается во многих странах 
Западной Европы, Северной Америки стратегическим направлением разви-
тия. Во-вторых, дополнительная подготовка и обучение считаются неотъемле-
мыми элементами профессионализации, а ключевыми факторами успеха соот-
ветствующих программ являются специализация и адаптивность. Примеры 
наиболее успешных с точки зрения дПО стран, таких как Германия и США, 
показывают, что дополнительное образование должно быть разнообразным 
как по форме, так и по содержанию, сфокусированным на конкретных знаниях 
и компетенциях, необходимых различным категориям сотрудников, и отвечать 
меняющимся условиям несения службы и угрозам общественной безопасно-
сти. Желаемые изменения в системе профессиональной подготовки также свя-
зываются с необходимостью менять педагогические подходы и, в частности, 
ориентироваться на принципы андрагогики (образования взрослых), а также 
философию полицейской деятельности, в которой ключевую роль играют 
проблемная ориентированность и взаимодействие с локальными сообще-
ствами [White, escobar 2008]. В-третьих, можно отметить тематические обла-
сти в работе правоохранительных органов, которые привлекают устойчивый и 
растущий интерес. К ним относятся курсы и другие мероприятия, связанные 
с освоением новых видов технологий, контртеррористической деятельностью, 
проведением публичных мероприятий, эффективным взаимодействием с 
обществом и умением работать в поликультурной среде. В большинстве раз-
витых стран последним двум пунктам уделяется особое внимание. Поскольку 
полиция рассматривается прежде всего как общественный институт, умение 
сотрудников полиции разного уровня взаимодействовать с гражданами, мень-
шинствами и общественностью становится ключевой компетенцией, позволя-
ющей решать вполне конкретные профессиональные задачи, такие как опрос 
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свидетелей, допрос подозреваемых, профилактика правонарушений в специ-
фических социальных контекстах. Рост значения подобных компетенций оче-
виден в США и странах ЕС, которые в настоящее время переживают очеред-
ную волну миграционного кризиса. В-четвертых, в системе профессиональной 
подготовки западных стран, как и правоохранительной системе в целом, зна-
чительно возрастает роль международной кооперации. Это особенно очевидно 
и актуально для стран Евросоюза, которые стремятся создавать общее обра-
зовательное пространство и площадки для обмена опытом и взаимодействия 
правоохранителей в целях повышения собственных компетенций, распростра-
нения лучших практик и налаживания эффективных каналов коммуникации. 
Ключевую роль в этих попытках играет Европейский полицейский колледж 
(CEPOL), имеющий статус агентства при Евросоюзе и обеспечивающий меж-
дународное сотрудничество офицеров полиции стран ЕС1. CEPOL регулярно 
организует специализированные курсы, семинары, конференции, программы 
обмена, управляет специальной образовательной платформой в сети Интернет, 
бесплатной для полицейских стран-участниц. Требования к эффективности 
полицейских подразделений и ограниченные бюджеты, а также конкуренция 
со стороны корпоративного сектора заставляют правоохранительные органы 
инвестировать в т.ч. в курсы по менеджменту и развитию навыков эффектив-
ного лидерства [Voronov, Petrova, Račko 2006].

Современные тенденции развития образовательных моделей в территориаль-
ных правоохранительных системах развитых зарубежных стран, таким образом, 
при всем своем разнообразии характеризуются общими чертами и проблемами. 
Поскольку российская правоохранительная система сталкивается с аналогич-
ными проблемами (появление новых технологий, потребность в эффективном 
менеджменте, необходимость работать в усложняющейся социальной и куль-
турной среде, рост запроса на выстраивание доверительных отношений с обще-
ством и др.), изучение опыта индустриально развитых стран становится акту-
альной и востребованной задачей по использованию апробированных много-
уровневых технологий дПО. Целесообразно не ограничиваться существующим 
взаимодействием российской правоохранительной системы и международных 
полицейских сил по линии Интерпола, а сосредоточить дополнительные уси-
лия на изучении опыта территориального профессионального полицейского 
образования зарубежных стран с целью повышения эффективности дПО рос-
сийской полиции. 
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ABOUT ADDITIONAL PROFESSIONAL  
EDUCATION IN FOREIGN TERRITORIAL SYSTEMS  
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES:  
SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Abstract. In Western Europe and the United States, there is a diversified system of additional professional education (APE) in 
law enforcement systems without a centralized model specific to Russia, which increases the possibility of using the existing 
variety of forms of training of internal affairs officers. The article presents a sociological analysis of foreign experience in 
this field in the aspect of consideration and justification of the possibilities and limitations of its use in order to improve the 
efficiency of APE of employees of the internal аffairs bodies of the Russian Federation.
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