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 Аннотация.   Цель – рассмотреть дискурсивные особен-
ности конструирования профессионального имиджа со-
трудников органов внутренних дел. 

Методы исследования. Авторами использован метод 
анализа рисунков как современный инструмент изучения 
имиджа сотрудников органов внутренних дел. Применение 
данного метода способствует расширению возможностей 
инструментов визуальной социологии и психологии вос-
приятия, позволяющих определить особенности восприя-
тия гражданами сотрудников ОВД.  

Описываются этапы проведения анализа, включая сбор 
рисунков, их интерпретацию и сопоставление с обще-
ственными стереотипами о полиции. Эмпирическая база 
исследования основана на результатах опроса населения г. 
Орла и Орловской области, проведённого в июне 2024 г. ме-
тодом анализа рисунков среди 244 респондентов.   

Художественное выражение сформированного образа 
правоохранительных органов сотрудников формирует со-
знательно конструируемый образ. Авторы подчеркивают, 
что данный метод может стать ценным дополнением к 
традиционным социологическим исследованиям и помочь в 
разработке стратегий по формированию положительного 
имиджа полиции в глазах общества. Обосновываются, 
направления, обеспечивающие приближение ожидаемого 
образа. 

  Ключевые слова: имидж сотрудников органов внут-
ренних дел, проективные методики, метод анализа рисун-
ка, качественный анализ, профессиональная идентичность 
сотрудников органов внутренних дел. 
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 Abstract. The goal is to structure the discursive features of 

constructing the professional image of law enforcement  

officers. 

Research methods. The authors used the method of analyz-

ing drawings as a modern tool for studying the image of law 

enforcement officers. The use of this method helps to expand 

the capabilities of the tools of visual sociology and psychology 

of perception, allowing us to determine the features of citizens' 

perception of law enforcement officers. 

The stages of the analysis are described, including the col-

lection of drawings, their interpretation and comparison with 

public stereotypes about the police. The empirical basis of the 

study is based on the results of a survey of the population of 

Orel and the Oryol region, conducted in June 2024 by analyzing 

drawings among 244 respondents. 

The artistic expression of the formed image of law enforce-

ment officers forms a consciously constructed image. The au-

thors emphasize that this method can become a valuable addi-

tion to traditional sociological research and help in developing 

strategies for forming a positive image of the police in the eyes 

of society. The directions that ensure the approximation of the 

expected image are substantiated. 

Keywords: image of employees of internal affairs bodies, 

projective techniques, method of drawing analysis, qualitative 

analysis, professional identity of employees of internal affairs 

bodies. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Имидж органов внутренних дел (ОВД) представляет собой ком-

плексное явление, охватывающее множество аспектов, включая 
имидж руководящего состава, имидж сотрудников и общее вос-
приятие деятельности правоохранительных структур в обществе. 
Данный имидж складывается из отдельных элементов, каждый из 
которых способствует формированию общественного мнения о 
деятельности правоохранительных органов. Репутация руководи-
телей ОВД, основанная на демонстрации ими высоких профессио-
нальных стандартов и принципов честности, оказывает положи-
тельное влияние на имидж всей структуры в целом. Взаимодей-
ствие же рядовых сотрудников с гражданами, их поведение и про-
фессионализм также оказывают значительное воздействие на 
формирование общественного представления о полиции.  

Общее восприятие работы органов внутренних дел складывает-
ся на основе анализа множества факторов, среди которых ключе-
вую роль играют эффективность исполнения служебных обязан-
ностей, прозрачность принимаемых решений и способность орга-
нов внутренних дел адекватно реагировать на социальные запро-
сы общества, профессиональная идентичность сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Профессиональная идентичность сотрудников органов внут-
ренних дел формируется под влиянием множества факторов, сре-
ди которых особое место занимает корпоративная культура и си-
стема ценностей, принятых в ведомстве. Каждый день, сталкива-
ясь с различными вызовами и ситуациями, сотрудники не только 
выполняют свои прямые обязанности, но и укрепляют свои про-
фессиональные навыки, а также развивают личные качества, та-
кие как ответственность, честность и справедливость. Это, в свою 
очередь, способствует формированию уникального образа профес-
сионала, готового к любым испытаниям и способного эффективно 
взаимодействовать с обществом, поддерживая закон и порядок. 

Создание и развитие конструктивных взаимосвязей между 
субъектами правоохранительного аппарата и акторами социаль-
ного пространства представляют собой фундаментальный аспект, 
оказывающий значительное влияние на усиление эффективности 
функционирования органов правопорядка. 

Полиция ассоциируется с рядом позитивных концепций в обще-
ственном сознании, включая следующие аспекты: 

1. Безопасность: полиция ассоциируется с защитой граждан и 
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обеспечением общественного порядка. Люди чувствуют себя спо-
койнее, зная, что есть силы, готовые прийти на помощь в случае 
необходимости. 

2. Правопорядок: полиция играет ключевую роль в поддержа-
нии законности и соблюдении правовых норм, что создает ста-
бильную и предсказуемую среду для жизни. 

3. Помощь: многие воспринимают полицию как службу, которая 
помогает в экстренных ситуациях, например при ДТП, кражах или 
других происшествиях. 

4. Профилактика преступности: полиция активно участвует в 
профилактических мероприятиях, что способствует снижению 
уровня преступности и повышению доверия со стороны населе-
ния. 

5. Сообщество: в некоторых регионах полиция активно взаимо-
действует с местными жителями, проводя мероприятия, направ-
ленные на укрепление связей с обществом и улучшение взаимопо-
нимания. 

6. Справедливость: многие люди ассоциируют полицию с обес-
печением справедливости и защитой прав граждан, что является 
важным аспектом правового государства. 

7. Поддержка в кризисных ситуациях: полиция часто выступает 
в роли первой линии помощи в чрезвычайных ситуациях, таких 
как стихийные бедствия или массовые беспорядки. 

Эти положительные ассоциации могут варьироваться в зависи-
мости от региона и личного опыта граждан, но в целом полиция 
воспринимается как важный институт, способствующий благопо-
лучию общества. Граждане полагаются на полицию в вопросах 
своей безопасности, а ведомство в ответ рассчитывает на то, что 
население предоставит его сотрудникам подробную информацию 
о преступных действиях, которые могут произойти или произо-
шли, возможных подозреваемых или местонахождении улик.  

Целью исследования - рассмотреть дискурсивные особенности 
конструирования профессионального имиджа сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Разделение функций полиции на семантические, метафориче-
ские и визуальные уровни может помочь в понимании её роли и 
задач в обществе. Семантический уровень включает в себя юриди-
ческие аспекты и обязанности, такие как поддержание порядка, 
предотвращение преступлений и расследование правонарушений. 
Метафорический уровень может отражать символическое значе-
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ние полиции, её роль как защитника и стража справедливости, а 
также ассоциации, которые возникают у граждан при упоминании 
правоохранительных органов. Визуальный уровень связан с обра-
зом полиции в общественном сознании, включая униформу, эм-
блемы и визуальные символы, которые помогают идентифициро-
вать полицейских и их функции в повседневной жизни. 

Считается, что некоторые респонденты смогут более эффектив-
но выразить свои мысли, нарисовав свое представление о том, как 
выглядит полицейский, а не описывая его или отвечая на вопросы. 
Используя метод анализа рисунков, можно получить дополни-
тельную информацию о восприятии полиции гражданами, которая 
дополнит, а не заменит информацию, собранную с помощью опро-
сов и анкет.  

Участникам было предложено нарисовать полицейского, чтобы 
определить, какие характеристики человек считает важными для 
него. Полученные результаты сравнивались с аналогичными ис-
следованиями, проводимыми опросными методами. Анализирова-
лись также и гендерно-возрастные аспекты. Полученные резуль-
таты по ряду аспектов были идентичны, но имелись и значитель-
ные отличия, о которых будет сказано в дальнейшем. 

Теоретико-методологическая основа работы 
«Имидж» (англ. іmage) в буквальном значении – «образ». 

Л. Браун определяет имидж как «целенаправленно сформирован-
ный образ (какого-либо предмета или явления), который отличает 
его определённые ценности, характеристики и который призван 
осуществить эмоционально-психологическое влияние на человека 
с целью популяризации, рекламы и т. п.» (Браун, 1996, С. 18). 

Теоретическую основу составили работы авторов, которые за-
нимаются непосредственным изучением формирования имиджа 
органов внутренних дел в современной отечественной науке. Се-
мантический уровень рассматривается в трудах М. П. Клейменова 
(Клейменов, 2021, С. 34–44), И. Н. Васильевой (Васильева, 2021, 
С. 152–158). Метафорический уровень представлен в работах 
Е. А. Шацкой (Шацкая, 2024, С. 21–29), Д. Г. Передни (Передня, 2023, 
344 с.). Визуальный уровень нашел отражение в работах  
Д. А. Ануфриевой (Ануфриева, 2019, С. 20–22), Е. Н. Гордеевой (Гор-
деева, 2024, С. 42–50). 

Эмпирическую основу исследования составили результаты опро-
са населения г. Орла и Орловской области, проведённого в июне 
2024 г. методом анализа рисунков (на которых предлагалось изоб-
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разить полицейского) среди 244 респондентов. Среди респондентов 
в возрасте 18–30 лет 50 % составили женщины и 50 % – мужчины. В 
группе респондентов старше 30 лет 55 % были мужчины, 45 % – 
женщины. 

Формирование у населения положительного образа полиции 
имеет большое значение для правоохранительных органов. Эффек-
тивное выполнение работы сотрудниками органов внутренних дел 
во многом зависит от взаимодействия с гражданами. Они полагают-
ся на то, что население будет сообщать о происходящих преступле-
ниях и добровольно предоставлять информацию о них. Граждане с 
большей вероятностью будут оказывать помощь полицейским, если 
у них будет сформирован положительный имидж и позитивное 
восприятие ведомства. Без высокого уровня доверия население 
вряд ли будет сотрудничать с полицией при сообщении о преступ-
лениях, выступлении в качестве свидетелей или охотно давать по-
казания в суде. Если общественность считает полицию честной и 
справедливой, она с большей вероятностью будет подчиняться ее 
приказам и оказывать необходимое содействие. Таким образом, для 
эффективного обеспечения правопорядка необходимы хорошие от-
ношения между полицией и общественностью, а следовательно, по-
ложительный имидж первой является важной частью поддержания 
безопасности. 

Имеется значительное количество научных исследований ими-
джа полиции и правоохранительных органов. В ряде исследований 
отмечается, что имидж является категорией, имеющей объективно-
субъективный характер, и в некоторых случаях на его оценку влия-
ют личностные характеристики человека. Даже гендерные и воз-
растные особенности являются дифференцирующими при оценке 
имиджа в целом и имиджа полицейского в частности. 

Так, пожилые люди с большей вероятностью будут демонстриро-
вать более высокий уровень доверия к правоохранительным орга-
нам по сравнению с более молодыми людьми. По результатам иссле-
дования имиджа полиции, проведенного авторами в первой декаде 
октября 2022 года среди населения г. Орла и Орловской области 
(Меркулов и др., 2023, 12 с.), уважительное отношение к полиции от-
метили 82 % респондентов старше 50 лет, в то время как в возраст-
ной категории до 30 лет их численность составила 64 %. Необходимо 
особо подчеркнуть, что наиболее негативно воспринимают сотруд-
ников полиции респонденты в подростковом возрасте, относясь к их 
деятельности менее доверительно, чем старшее поколение.  
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Негативные настроения по отношению к правоохранительным 
органам, присущие молодежи, могут подорвать легитимизацию 
их отношений. 

Пол респондента также оказывает непосредственное влияние 
на восприятие имиджа полиции. Женщины, как правило, более 
позитивно оценивают ее имидж, чем мужчины, проявляют боль-
ше доверия к ведомству. Несмотря на то что подростки негативно 
оценивают полицию, как говорилось выше, несовершеннолетние 
девушки в большей степени склонны поддерживать полицию, 
чем молодые люди.  

В данной работе речь пойдет о качественном методе визуаль-
ной социологии – анализе рисунков. В отличие от жестких коли-
чественных методов, в которых респонденты ограничены форма-
лизованными закрытыми или полузакрытыми вопросами, дан-
ный метод основан на ассоциативном восприятии человеком ис-
следуемого феномена. Этот качественный метод представляет 
собой тип анализа, в котором участнику предлагается нарисовать 
ассоциации, которые у него вызывает определенная ситуация, 
деятельность и т. п. Респондентам обычно дают минимум указа-
ний, на их ассоциации не налагается никаких ограничений, чтобы 
вмешательство или влияние аналитика было минимальным. По 
завершении рисунки анализируются с учетом тех аспектов, кото-
рые были отображены на них или, напротив, не нашли отраже-
ния. 

Например, будут учитываться размер человека, которого 
нарисовал участник, форма человека и место его изображения на 
странице. Другие важные элементы включают внешние отличи-
тельные признаки, которые посчитал необходимым отразить на 
рисунке респондент. Конечная цель – идентифицировать и луч-
ше понять бессознательные эмоции, мысли и восприятие  
респондента. 

Метод анализа рисунков не часто используется для изучения 
имиджа правоохранительных органов. Он берет свое начало в об-
ласти психоанализа, который часто используется врачами, стре-
мящимися понять стиль или черты личности человека либо про-
верить его интеллект (используются школьными психологами 
для определения интеллектуального развития ребенка). Школь-
ника просят нарисовать человека, затем изображение использу-
ется для определения уровня его когнитивного развития и эмо-
циональных навыков, социальных представления и самооцен-
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ки/самовосприятия, что позволяет детям выразить свое мнение 
или помочь им объяснить психологическую травму. Метод анали-
за рисунков также применяется при исследовании внутреннего 
мира подростков, для того чтобы лучше понять их чувства, пере-
живания, поведенческие установки. Эти методики также приме-
няются в психологии и психиатрии для выявления и лечения от-
клонений у пациентов с девиантным поведением или, напротив, 
для помощи лицам, подвергшимся насилию. В то же время данная 
методика приобретает популярность не только в медицине, но и 
в социологии. Качественные мягкие методы дают возможность 
получить более разнообразную информацию и лучше выразить 
подсознательные чувства респондента. Исследователи считают, 
что рисунок позволяет спонтанно выражать внутренние чувства 
или отношение человека и получить больше информации, чем 
при количественном формализованном опросе (Корниенко, 2023, 
С. 353–376). Выражая в форме рисунка свой ответ, участник мо-
жет рассмотреть свои более глубокие личные чувства по отноше-
нию к человеку, которого он рисует.  

Помимо вышесказанного, рисунки позволяют респонденту 
продемонстрировать групповые ценности, которые могут суще-
ствовать в его конкретном культурном социуме, выразить опасе-
ния, которые могут найти отражение в процессе анкетного опро-
са. Таким образом, применение качественных мягких методов 
увеличивает объем информации, собираемой традиционными 
способами, и помогает расширить знания об объекте исследова-
ния (Романчук, 2021, С. 145). 

Интерпретация результатов, полученных с помощью рисун-
ков, имеет свои особенности, на которые необходимо обратить 
внимание. Данные рисунки представляют собой разновидность 
текста и, следовательно, могут быть «прочитаны». Можно выде-
лить определенные характеристики рисунка и проанализиро-
вать их. Например, размер или форма рисунка человека может 
указывать на важность, придаваемую этому человеку респон-
дентом. Конкретные особенности или детали рисунка также 
имеют особое значение. Более крупный размер показывает, что 
рисующий считает человека властным, агрессивным или пугаю-
щим, тогда как маленький размер указывает на то, что респон-
дент может чувствовать себя беспомощным и напуганным. Ме-
сто размещения рисунка на странице может показать, как ре-
спондент смотрит на этого человека по сравнению с другими. 
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Однако метод анализа рисунков имеет и свои проблемные сто-
роны. В частности, не существует стандартных инструкций по 
анализу изображений, нарисованных респондентом, поэтому нет 
ничего необычного в том, что два эксперта, анализирующие од-
ни и те же изображения, могут прийти к разным выводам. Таким 
образом, некоторые результаты, полученные в ходе анализа ри-
сунков, могут быть не совсем точными. В то же время преимуще-
ства данного метода значительно превосходят его ограничения. 

Переходя непосредственно к анализу авторского исследова-
ния, в ходе которого респондентам предлагалось нарисовать со-
трудника органов внутренних дел, необходимо отметить, что на 
сегодняшний день техника рисования людей не часто использо-
валась как способ изучения общественного мнения населения о 
деятельности правоохранительных органов.  

Вместо этого отношение к полиции в основном определялось 
посредством опросного метода. Предлагая респондентам нари-
совать сотрудника полиции, мы позволяем участникам выразить 
свое отношение альтернативным способом, который может сти-
мулировать к большим размышлениям и самовыражению, обес-
печивая более глубокое описание сотрудников органов внут-
ренних дел. В то же время необходимо подчеркнуть, что метод 
анализа рисунков для исследования имиджа сотрудников ОВД 
не заменяет количественные методы, а является дополнением 
для проведенного количественного опроса населения и экс-
пертного опроса.  

Применение данного метода позволяет получить дополни-
тельную информацию (например, выявить элементы статусной 
атрибутики), имеющую непосредственное влияние на формиро-
вание имиджа органов внутренних дел. 

Выбирая метод анализа рисунков, решалось несколько задач. 
Во-первых, выяснить, какие предыдущие выводы, полученные в 
ходе количественно-качественных исследований (опросный ме-
тод, фокус-группа), могут быть подтверждены с помощью его 
применения, что станет проверкой легитимности данного мето-
да изучения общественного мнения об имидже полиции. Во-
вторых, это обеспечит дополнительное подтверждение ранее 
сделанным выводам о том, как такие факторы, как пол, возраст 
респондентов, влияют на представления о деятельности право-
охранительных органов. Это вносит существенные дополнения к 
существующим результатам исследований имиджа  ОВД. 
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Анализ факторов, влияющих на оценку имиджа органов внут-
ренних дел, целесообразно начать с возрастной дифференциации.  

Молодые люди, как правило, более негативно относятся к пра-
воохранительным органам и чаще сообщают о том, что полиция 
обращалась с ними несправедливо или некорректно реагировала 
на обращения. Таким образом, предполагается, что существует 
связь между возрастом респондентов и их восприятием полиции. 
Более молодые респонденты с большей вероятностью будут вы-
ражать недоверие и негативное восприятие сотрудников органов 
внутренних дел, чем респонденты старшего возраста. 

Следующим фактором выступит зависимость восприятия по-
лиции от пола респондента. 

Исследования показывают, что представители мужского пола 
проявляют более критическое восприятие деятельности право-
охранительных органов по сравнению с представительницами 
женского пола. Этот феномен указывает на существование корре-
ляции между половой принадлежностью индивида и его оценоч-
ными суждениями о работе полиции, при этом женщины чаще 
склонны к выражению положительных оценок в адрес право-
охранительных органов, в то время как мужчины проявляют бо-
лее выраженное недовольство. В контексте предпочтений по ген-
дерному признаку среди персонала полиции данные складыва-
ются следующим образом. 

В рамках социологических исследований было выявлено, что 
представительность женщин в структуре полиции коррелирует с 
повышенным уровнем общественного одобрения их деятельно-
сти по сравнению с мужчинами-полицейскими. Согласно данным 
опросов, граждане склонны воспринимать женщин в полицей-
ской униформе как более доброжелательных и уважительных по 
сравнению с их мужскими коллегами. Кроме того, женщины-
полицейские реже становятся объектами жалоб за применение 
чрезмерной силы, что может свидетельствовать о меньшей кон-
фронтационности их профессионального взаимодействия с граж-
данами. Эти наблюдения позволяют предположить наличие ген-
дерной дифференциации в восприятии полицейских, где женская 
составляющая правоохранительных органов воспринимается бо-
лее положительно. 

В рамках проведенного исследования был осуществлен анализ 
корреляции возрастно-половых характеристик респондентов и 
персонала правоохранительных органов. Результаты опроса по-
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казали, что среди студентов-мужчин существует тенденция к 
восприятию женщин в полицейской службе как менее компе-
тентных и неспособных к выполнению профессиональных обя-
занностей. Данное восприятие, по всей видимости, коррелирует с 
предвзятым представлением о недостаточной физической подго-
товке и эмоциональной устойчивости женщин в структуре поли-
ции для осуществления эффективной служебной деятельности.  

Недавние исследования показывают, что отношение студентов 
к женщинам-офицерам осталось таким же, как и три десятилетия 
назад. В этой связи уместно предположить, что будет существо-
вать связь между полом респондентов и полом нарисованного 
офицера. В частности, предполагается, что респонденты-
женщины с большей вероятностью нарисуют изображение офи-
цера-женщины, чем респонденты-мужчины.  

Внешний вид полицейского играет значительную роль в фор-
мировании имиджа как конкретного сотрудника, так и ведомства 
в целом. Основная цель проведенного исследования – поиск отве-
тов на вопросы о том, какие элементы внешности оказывают 
наибольшее влияние на имидж полиции, так как существует 
определенная корреляция между некоторыми аспектами внеш-
ности полицейских и тем, как они воспринимаются обществом.  

В ходе проведения социологического исследования было орга-
низовано анкетирование, в рамках которого участникам предо-
ставили ограниченный временной интервал (от 10 до 15 минут) 
для выполнения задания, заключавшегося в создании графиче-
ского изображения представителя правоохранительных органов. 
В последующем полученные рисунки подверглись процедуре ко-
дирования, осуществляемой на основе заранее установленных 
критериев, с целью обеспечения объективности и достоверности 
полученных данных. В процессе кодирования были зафиксирова-
ны такие характеристики изображенных полицейских, как пол, 
размер изображения, наличие или отсутствие атрибутов, прису-
щих правоохранительным органам (включая значок, оружие, 
наручники), а также особенности их одежды. Кроме того, было 
учтено общее отношение участников к деятельности полиции. 
Подробное описание методологии кодирования изображений 
представлено в соответствующем разделе исследования. 

Анализ собранных данных был осуществлен с использованием 
статистического теста хи-квадрат. Для каждой демографической 
категории участников был проведен соответствующий статисти-
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ческий анализ. В данном контексте демографические параметры 
рассматривались в качестве независимых переменных, в то время 
как отношение к полиции определялось как зависимая перемен-
ная. Остальные характеристики, упомянутые в ходе описания 
процедуры кодирования, также рассматривались в качестве неза-
висимых переменных. В рамках статистического анализа внеш-
ний вид полицейского рассматривался как независимая перемен-
ная, в то время как восприятие полиции исследовалось в качестве 
зависимой переменной. 

Проанализированные результаты можно представить следую-
щим образом. 

В рамках проведенного исследования участники были призва-
ны выразить свои эмоциональные ассоциации с полицейскими 
через визуализацию лицевых экспрессий в портретах, изобража-
ющих сотрудников правоохранительных органов. Эмоциональное 
выражение лица, изображенного на рисунке, служило индикато-
ром субъективного восприятия участниками деятельности поли-
ции. Лицо сотрудника с выражением радости интерпретирова-
лось как отражение положительного отношения к полиции, в то 
время как серьезное или сердитое выражение лица ассоциирова-
лось с негативным восприятием. Когда же лицо полицейского 
изображалось без выраженных эмоций, такое изображение рас-
ценивалось как проявление нейтрального отношения. Данные, 
относящиеся к лицам, не имеющим эмоционального выражения, 
не были включены в анализ. В результате 54 % участников (131 
человек) изобразили полицейского с положительным эмоцио-
нальным выражением, 29 % (70 человек) представили офицера с 
нейтральным выражением лица, 8 % (19 человек) выбрали серь-
езное или сердитое выражение, в то время как 9 % (21 человек) 
не указали на эмоциональное выражение лица в своих рисунках. 

В ходе исследования половая принадлежность персонажа, 
изображенного на графических материалах, определялась пре-
имущественно на основе стилистических особенностей прически. 
Наличие длинных волос, зафиксированных в пучок или косу, слу-
жило индикатором женского пола персонажа. В случаях, когда ре-
спонденты идентифицировали персонажа как женщину, соответ-
ствующий графический материал тоже классифицировался как 
женский. Отсутствие указанных признаков или идентификация 
персонажа респондентами как мужчины приводили к классифи-
кации изображения как образа мужского пола. В ситуациях, когда 



СОЦИОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ 

 

 
136                                          Central Russian Journal of Social Sciences volume 19, Issue 5 2024 

на графическом материале присутствовали несколько персона-
жей, из которых один соответствовал критериям женского пола, а 
другой – мужского, изображение получало обозначение «оба». В 
случаях неопределенности прически или при отсутствии четко 
выраженных признаков половой принадлежности данные счита-
лись недостаточными для классификации. Аналогично, если вме-
сто персонажа был изображен предмет, информация о половой 
принадлежности отсутствовала. 

В рамках исследования визуальных образов проводился анализ 
присутствия или отсутствия определённых объектов на изобра-
жениях. К объектам исследования относились: огнестрельное 
оружие (пистолет), транспортное средство (автомобиль), живот-
ное (собака), средства индивидуальной защиты (наручники, ду-
бинка), элементы личной гигиены или стилистики (усы, борода) 
и символы принадлежности к определённой группе или органи-
зации (значок). Каждый из этих объектов кодировался в виде от-
дельной переменной для последующей статистической обработ-
ки данных. 

Результаты исследования 
В ходе проведения научного исследования были получены эм-

пирические данные, подтверждающие гипотезу о наличии корре-
ляции между гендерными характеристиками участников иссле-
дования и их восприятием деятельности полицейских органов. 
Статистический анализ полученных данных выявил, что женщи-
ны в выборке демонстрируют более высокий уровень одобрения 
деятельности полиции по сравнению с мужчинами: позитивное 
отношение к полицейским структурам было зафиксировано у 
60 % женщин и 48 % мужчин. В отношении негативных оценок 
наблюдается существенное выравнивание между полами, по-
скольку доля отрицательных оценок среди мужчин и женщин 
практически идентична: негативное восприятие полиции выра-
зили 6 % мужчин и 11 % женщин. Эти результаты соответствуют 
данным предыдущих научных исследований, которые также сви-
детельствуют о незначительном влиянии пола на формирование 
отношения к правоохранительным органам. 

По результатам исследования была установлена статистически 
значимая корреляция между полом полицейских и восприятием 
их со стороны общественности. Анализ отзывов о полицейских 
мужского пола показал, что 58 % респондентов высказывали по-
ложительное отношение к ним, в то время как доля отрицатель-
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ных отзывов составила 10 %. В контрасте с этим женские поли-
цейские вызывали положительную реакцию у 72 % участников 
опроса, при этом негативные отзывы отсутствовали в выборке. 
Следовательно, можно констатировать, что женщины более 
склонны к положительному восприятию полицейских по сравне-
нию с мужчинами. 

Дальнейший анализ зависимости между полом респондентов и 
их представлениями о полицейских выявил значимую корреля-
цию. Из 29 рисунков, изображающих женщин в полицейской 
форме, 28 были созданы женщинами-участницами, в то время как 
один рисунок, на котором была изображена женщина-
полицейский, был выполнен мужчиной, чей пол не был указан в 
анкетных данных. Два мужчины-участника представили изобра-
жения, на которых были изображены как мужчины, так и женщи-
ны в полицейской форме, либо указали в текстовом сопровожде-
нии рисунка, что полицейские могут быть как мужчинами, так и 
женщинами. Однако ни один из мужчин не представил рисунок, 
изображающий исключительно женщину-полицейского. 

В ходе исследования были проанализированы корреляции 
между определенными атрибутами и восприятием полиции ре-
спондентами. Изучались следующие атрибуты: пистолет, автомо-
биль, собака, наручники, дубинка, борода и значок. Результаты 
показали, что три из этих объектов (значок, пистолет и борода) 
имеют статистически значимую корреляцию с восприятием по-
лиции. 

Если конкретно, то значок был ассоциирован с положительным 
образом полиции у большинства респондентов. Анализ данных 
показал, что среди участников, которые изобразили значок, 57  % 
высказали положительное отношение к полиции, в то время как 
негативное отношение было зафиксировано лишь у 7  %. В группе 
респондентов, не включивших значок в свои изображения, доля 
тех, кто выразил положительное мнение о полиции, составила 
50 %, тогда как негативное отношение было отмечено у 11 %. 

Что касается пистолета, то среди респондентов, включивших 
его в свои рисунки, 41 % высказали положительное отношение к 
полиции, в то время как 13 % респондентов выразили негативное 
мнение. В контрасте с этим среди участников, не изобразивших 
оружие, положительное отношение к полиции было зафиксиро-
вано у 61 % респондентов, тогда как негативное мнение вырази-
ли лишь 5 %. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что наличие знач-
ка и бороды может способствовать формированию положитель-
ного образа полиции у общественности, в то время как пистолет 
может оказывать смешанное влияние на восприятие полиции.  

Респонденты чаще связывали растительность на лице офицера 
с негативным восприятием полиции. Из респондентов, которые 
рисовали растительность на лице изображенного офицера, 47 % 
положительно относились к полиции, а 11 % – отрицательно. 
Среди респондентов, которые не рисовали растительность на ли-
це офицера, 55 % положительно относились к полиции, а 8 % – 
отрицательно. Однако наиболее выраженный контраст проявля-
ется при рассмотрении респондентов, которые нейтрально вос-
принимают полицию. Эти респонденты составляют 42  % тех, кто 
рисовал растительность на лице изображенного офицера, по 
сравнению с 27 % тех, кто этого не делал. 

В настоящем исследовании использовался альтернативный 
метод анализа восприятия гражданами правоохранительных ор-
ганов – метод анализа рисунков.  

Исследование было направлено на оценку возможности выяв-
ления закономерностей в изображениях человеческих фигур, со-
поставимых с результатами, полученными традиционными мето-
дами анализа общественного мнения об имидже органов внут-
ренних дел, и определение потенциала данного альтернативного 
подхода для получения дополнительных сведений. Предвари-
тельные данные свидетельствуют о том, что применение рисун-
ков в качестве инструмента исследования способствовало сбору 
информации, которая, вероятно, осталась бы незамеченной при 
использовании стандартных опросных методик. В частности, бы-
ло обнаружено значительное соотношение между половой при-
надлежностью респондентов и их представлениями о возможно-
сти работы в полиции для женщин, а также корреляция между 
различными элементами внешнего вида (такими как значки, 
оружие и растительность на лице) и восприятием полицейского 
ведомства. 

Результаты исследования важны и расширяют наши знания об 
имидже правоохранительных органов. Кроме того, текущие ре-
зультаты показывают, что сотрудники полиции женского пола 
воспринимаются более позитивно, чем мужчины, и что респон-
денты-женщины с большей вероятностью представляют, что 
женщины могут служить в органах внутренних дел. 
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Исследование факторов внешнего облика, оказывающих влия-
ние на восприятие полиции, представляет собой значимый инте-
рес для органов правопорядка. Установленная корреляция между 
присутствием огнестрельного оружия и отрицательным отноше-
нием к сотрудникам полиции может служить индикатором по-
тенциальных причин снижения доверия к данным институтам. 
Аналогично связь, выявленная между наличием бороды, ношени-
ем солнечных очков и восприятием полицейских, может оказать 
влияние на разработку политик, касающихся униформы и внеш-
него вида сотрудников правоохранительных органов. Таким об-
разом, полученные данные могут быть использованы для форми-
рования стратегии по улучшению имиджа полицейских структур, 
что, в свою очередь, способствует повышению общественного до-
верия к органам внутренних дел. 

В рамках проведённого исследования была применена методо-
логия, которая, несмотря на получение новых и значимых дан-
ных, обладает определёнными ограничениями. В частности, до-
стоверность информации, предоставленной участниками иссле-
дования, коррелирует с их индивидуальными творческими спо-
собностями. Анализ полученных рисунков выявил, что большин-
ство из них состоят из элементарных геометрических фигур, вы-
полненных с использованием линий, напоминающих палочки. 
При этом были различимы только основные атрибуты, такие как 
черты лица и обозначение пола изображённых офицеров.  

Применение стандартизированных критериев в процессе ко-
дирования данных способствует повышению надежности резуль-
татов исследования. В контексте оценки восприятия правоохра-
нительных органов респондентами анализ мимики лица может 
служить эффективным индикатором, тогда как использование 
прически для определения пола изображаемого офицера пред-
ставляет собой приемлемый, хотя и не безупречный, метод изме-
рения данного атрибута. Следует отметить, что указанные мето-
ды не лишены недостатков и не могут считаться абсолютно точ-
ными. В качестве примера можно привести ситуацию, когда один 
из респондентов изобразил оружие с флажком, вылетающим из 
ствола, на котором была написана фраза «Сначала стреляй, потом 
спрашивай!». Такой элемент рисунка может свидетельствовать о 
негативном отношении данного респондента к полицейским ор-
ганам, что предполагает необходимость осторожного толкования 
результатов и контекстуального анализа полученных данных.  
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Хотя восприятие всего рисунка при определении отношения 
респондента к полиции кажется возможным решением этой про-
блемы, риск предвзятости интерпретации, присущий такой схеме 
кодирования, может испортить достоверность исследования.  

В рамках исследования представлений о правоохранительных 
органах было зафиксировано, что некоторые визуальные матери-
алы демонстрируют более сложную и многогранную картину 
взаимоотношений субъектов с полицейскими структурами, чем 
бинарное деление на позитивное, негативное или нейтральное 
восприятие. Например, один из представленных образцов содер-
жит изображение полицейского с улыбкой, сопровождаемое тек-
стом «Почему я не мог быть пожарным?», а также дополнитель-
ными надписями в верхней части иллюстрации, утверждающими, 
что «тушение пожара веселее». Данная иллюстрация может сви-
детельствовать о том, что автор выражает предпочтение дея-
тельности по тушению пожаров в сравнении с полицейской служ-
бой, однако это не обязательно указывает на наличие негативных 
эмоций по отношению к полиции в целом. 

В другом случае два участника представили иллюстрации, ко-
торые, по всей видимости, отражают амбивалентное отношение к 
деятельности полиции, сочетая в себе как положительные, так и 
отрицательные аспекты. На одной из таких иллюстраций изоб-
ражён полицейский с нейтральным выражением лица во время 
осуществления ареста, что контрастирует с последующим изоб-
ражением того же полицейского, улыбающегося и раздающего 
конфеты детям. 

Из изображения становится ясно, что в обоих случаях это один 
и тот же офицер, поскольку оба изображения соединяются лини-
ей с надписью «один и тот же полицейский». 

Один из рисунков выразил аналогичное мнение. На рисунке 
изображен полицейский, стреляющий и убивающий безоружного 
человека. Хотя сам рисунок, по-видимому, выражает негативное 
отношение к полиции, под ним есть примечание, в котором гово-
рится: «Не все одинаковые». В ходе проведения социологического 
исследования были получены данные, свидетельствующие о том, 
что респонденты, скорее всего, формируют критическое отноше-
ние к определённым представителям правоохранительных орга-
нов. В то же время существует вероятность, что некоторые со-
трудники данных структур воспринимаются субъектами опроса с 
большей благожелательностью или вообще без выраженной эмо-
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циональной реакции. Информационный поток, поступающий в 
виде детализированных характеристик полицейских, вызывает 
интерес у опрошенных, однако затрудняет их классификацию в 
традиционные категории оценки, такие как «положительная», 
«отрицательная» или «нейтральная». 

Использование прически в качестве индикатора пола полицей-
ского не представляет собой абсолютно надежный метод. Соглас-
но регламентирующим документам, мужчины-офицеры обязаны 
поддерживать короткую длину волос, однако существуют исклю-
чения из этого правила. К примеру, сотрудники, действующие в 
условиях конспирации, могут иметь право на длинные волосы. 
Аналогично женщины-офицеры могут носить короткие стрижки. 
Это подтверждается изображением, на котором полицейский 
изображен с короткой стрижкой, что может свидетельствовать о 
попытке автора изобразить женщину. В контексте кодирования 
визуальных образов полицейских применение стандартизиро-
ванных критериев является критически важным для обеспечения 
объективности анализа. Следовательно, хотя прическа не являет-
ся идеальным показателем, она может рассматриваться как допу-
стимый параметр в определенных условиях. 

Оценка общественным мнением эффективности деятельности 
органов внутренних дел представляет собой ключевой аспект, 
оказывающий влияние на профессиональную деятельность каж-
дого сотрудника и на функционирование ведомства в целом 
(Меркулов, 2023, С. 148). Важность осознания факторов, опреде-
ляющих общественное восприятие полиции, не вызывает сомне-
ний. Применение методики анализа графических материалов для 
сбора данных о восприятии органов внутренних дел респонден-
тами, в отличие от традиционного анкетирования, является ин-
новационным подходом, направленным на углубленное понима-
ние указанных факторов. Полученные в результате данного ме-
тода сведения могут быть эффективно использованы для форми-
рования положительного имиджа органов внутренних дел у 
населения, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
уровня взаимодействия между правоохранительными структу-
рами и гражданским обществом (Сальников, 2022, С. 247). 

Заключение 
Следовательно, дискурсивные особенности конструирования 

профессионального имиджа сотрудников органов внутренних дел 
заключаются в следующем. 
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1. В процессе формирования унифицированных ценностных 
ориентиров как в рамках общества, так и среди сотрудников ор-
ганов внутренних дел акцентируется внимание не только на 
профессиональной компетентности и специализированных зна-
ниях, но и на таких значимых характеристиках, как эмпатия, то-
лерантность и социальная ответственность. Демонстрация ува-
жения и поддержки со стороны сотрудников полиции в отноше-
нии уязвимых категорий граждан способствует созданию имиджа 
надежных и заботливых стражей общественного порядка. Это, в 
свою очередь, играет ключевую роль в укреплении доверия со 
стороны граждан и способствует формированию положительного 
профессионального образа ОВД. 

2. В рамках разработки информационных платформ, направ-
ленных на реализацию превентивных мер в сфере обеспечения 
безопасности граждан, особое внимание уделяется созданию 
условий для диалога между государственными структурами и 
обществом. В данном аспекте актуализируется вопрос о возрож-
дении институтов общественной безопасности, таких как народ-
ные дружины, что рассматривается не только как ответ на 
насущные потребности, но и как значимый фактор укрепления 
доверия между населением и правоохранительными органами. 
Инициация и развитие информационных площадок предполагает 
создание механизмов для быстрого реагирования на потенци-
альные угрозы, а также стимулирование активного участия граж-
дан в процессах обеспечения общественной безопасности. Это, в 
свою очередь, способствует повышению эффективности превен-
тивных действий, направленных на предотвращение правонару-
шений и укрепление общественного порядка. 

3. Принципы транспарентности и диалогического взаимодей-
ствия между сотрудниками органов внутренних дел и граждана-
ми способствуют укреплению позитивного имиджа государ-
ственных институтов. Такая стратегия взаимодействия ведет к 
повышению уровня доверия населения, что является критиче-
ским элементом для эффективной работы управленческих си-
стем. Участие граждан в диалогах и процессах принятия решений 
повышает их заинтересованность в общественных делах, что, в 
свою очередь, укрепляет социальную стабильность и стимулиру-
ет развитие гражданского общества.  Это достигается путем обес-
печения прозрачности действий правоохранительных органов, 
открытости к диалогу и готовности к конструктивному сотруд-
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ничеству с населением. Кроме того, необходимо, чтобы каждый 
сотрудник полиции осознавал свою ответственность за поддер-
жание общественного порядка и безопасности, а также понимал 
важность своего вклада в создание и поддержание позитивного 
имиджа всей системы правоохранительных органов.  

В контексте демографических переменных, оказывающих воз-
действие на формирование общественного мнения, органы поли-
ции имеют возможность применять полученные данные для 
идентификации социальных групп, с которыми необходимо осу-
ществить целенаправленные усилия по укреплению взаимоот-
ношений. Что касается параметров внешнего облика, правоохра-
нительные структуры могут использовать информацию данного 
рода для разработки стратегий, направленных на создание пози-
тивного визуального имиджа, что, в свою очередь, способствует 
улучшению взаимодействия с населением. Применение методо-
логии анализа графических изображений в процессе изучения 
отношения населения к полиции предоставляет возможность бо-
лее глубокого понимания факторов, оказывающих влияние на 
формирование имиджа. Продолжение и углубление исследований 
с использованием данной методики могут способствовать полу-
чению новых знаний и достижению дополнительных значимых 
результатов, направленных на повышение репутации органов 
внутренних дел и формирование конструктивных отношений 
между полицейскими и гражданами.  

Таким образом, активное применение разработанной методики 
в практической деятельности не только позволит оптимизиро-
вать процессы взаимодействия между населением и правоохра-
нительными структурами, но и будет способствовать укреплению 
доверия общественности к полиции. Это, в свою очередь, может 
привести к более эффективному решению задач по обеспечению 
правопорядка и безопасности, что является ключевым аспектом в 
работе любого правового государства. 
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