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ВВЕдЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий тема до-
верия находится в центре научных исследований 
в области управления организациями. Становление 
доверия в качестве основного направления иссле-
дований в области организационных наук в нема-
лой степени отражает большое количество факти-
ческих данных, документирующих существенные 
и разнообразные выгоды, которые возникают при 
установлении доверия в рамках организации.

Укрепление доверия является ключевым компо-
нентом эффективности функционирования органи-
зации. Доверие необходимо в отношениях любого 
рода. Для его создания требуется время, а вот разру-
шить его можно за считанные секунды. Отсутствие 
доверия в подразделениях порождает подозритель-
ность, недоверие и увеличивает возможности для 
недопонимания. Опытные управленцы отмечают, 
что им требуется значительно больше времени для 
реализации задач, когда возникает недопонима-
ние. И даже после того, как задачи решены и цели 
достигнуты, потраченные впустую время и энергия 
заставляют чувствовать себя опустошенными и неу-
довлетворенными.

В сочетании с этим убедительным доказатель-
ством преимуществ доверия мы остро осознаем 
проблематичный характер организационного до-
верия в полицейских организациях. В настоящий 
момент активно изучается проблема обществен-
ного доверия органам внутренних дел и не уде-
ляется внимание исследованию организационно-
го доверия в полицейских организациях. Вместе 
с  тем зарубежные авторы считают, что доверие 
сотрудников полиции к гражданам будет мотиви-
ровать полицию к оперативному реагированию 
и сотрудничеству с гражданами (например, в той 
или иной форме поддержания общественного 
порядка) [Kraig, Harrison, zak, 2021]. Исследова-
ния, проведенные среди государственных служа-
щих, работающих в различных функциональных 
 областях, показали важность доверия к гражда-
нам. Отмечено, что уровень доверия государствен-
ных служащих к гражданам влияет на степень их 
приверженности к участию граждан в  админи-
стративном процессе. Было обнаружено, что чи-
новники с высоким уровнем доверия к гражда-
нам более склонны поощрять участие граждан, 
чем чиновники с низким доверием к ним. Под-
крепляет мнение о том, что доверие способству-
ет поддерживающему поведению (в отношениях 
между должностными лицами и руководителями), 
современная теория социального обмена. таким 
образом,  исследование организационного дове-
рия является актуальным не только с точки зрения 

улучшения социально-психологического климата 
в полицейских коллективах, но и в аспекте форми-
рования отношений сотрудничества должностных 
лиц с гражданами, в основе которых лежит взаим-
ное доверие.

ТЕОрЕТИчЕСКИЕ пОдхОдЫ К АНАЛИзУ 
прОБЛЕМЫ ОрГАНИзАцИОННОГО 
дОВЕрИя

Интерес к доверию как важному аспекту функцио-
нирования организации первоначально был сти-
мулирован рядом значительных работ по социа-
льному доверию, в том числе исследованиями 
Р.  Патнэма, в которых доверие рассматривается 
как критический фактор в объяснении истоков 
гражданской активности и развития демократиче-
ских режимов в итальянских сообществах. В своей 
работе «Политическая наука» он написал о дове-
рии следующее: «Общество, которое полагается 
на всеобщую взаимность, более эффективно, чем 
недоверчивое общество, по той же причине, по ко-
торой деньги более эффективны, чем бартер. чест-
ность и доверие сглаживают неизбежные трения 
социальной жизни» [Putnam, 2020, с. 135].

Аргумент Р. Патнэма привлек широкое внима-
ние, и за ним последовал сравнительный обзор 
доказательств того, что доверие играет решаю-
щую роль в функционировании общества, прове-
денный Ф.  Фукуямой. [Фукуяма, 2006]. Ф.  Фукуя-
ма определяет доверие как социальный капитал, 
который может накапливаться или размываться 
с течением времени. Он обсуждает концепцию со-
циального капитала и его взаимосвязь с доверием, 
подчеркивая важность сильных социальных сетей 
и гражданской активности в построении доверия. 
Ф. Фукуяма также исследует последствия обществ 
с низким уровнем доверия.Он утверждает, что 
 общества с низким уровнем доверия сталкиваются 
с многочисленными проблемами, включая корруп-
цию, политическую нестабильность и экономиче-
ский застой. Он исследует тематические исследо-
вания из разных стран, чтобы проиллюстрировать 
эти проблемы и потенциальные пути их решения.

Социолог Дж. Коулман заметил, что «...группа, 
члены которой проявляют надежность и полно-
стью доверяют друг другу, сможет достичь гораз-
до больше, чем у сопоставимой группы, лишенной 
такой надежности и доверительности… В фер-
мерском сообществе... где один фермер получает 
тюки сена от другого и где сельскохозяйственные 
инструменты широко одалживаются, доверие по-
зволяет каждому фермеру выполнять свою рабо-
ту с меньшими затратами физического капитала 
в виде инструментов и оборудования» [Coleman, 
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1990, с.  304]. Аналогичным образом, экономист 
К.  Эрроу, как известно, заявил, что «практически 
каждая коммерческая транзакция содержит в себе 
элемент доверия, безусловно, любая транзакция, 
проводимая в течение определенного перио-
да времени. Можно убедительно утверждать, что 
большая часть экономической отсталости в мире 
может быть объяснена отсутствием взаимного 
 доверия» [Arrow, 1972, с. 357].

В последующие годы фонд исследований про-
блемы доверия пополнился взглядами исследова-
ний е. Усланера, Р. Хардина, П. Штомпки и др. Первый 
рассматривает доверие как интернализованную 
ценность. Она отражает то, как  индивид должен 
воспринимать окружающих и  должен вести себя 
по отношению к другим. Доверие, как правило, на-
следуется посредством культурной преемственно-
сти и зависит от индивидуальной психологической 
предрасположенности, а не от ожиданий взаимно-
сти, личного опыта или предполагаемых мотива-
ций [Uslaner, 2003]. Для Р. Хардина также, как и для 
Дж.  Коулмана, доверие концептуализируется как 
вера или ожидание, построенное на личном опы-
те общения с другими 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 – «за-
лог» (уверенность и опирающиеся на нее действия), 
свидетельствующий о том, что неопределенные бу-
дущие действия других людей или функциониро-
вание оборудования либо учреждения будут нам 
полезны» [Штомпка, 2012, c. 112].

Рассматриваемые в совокупности, материалы 
исследователей в области доверия, сводятся к вы-
воду о том, что доверие часто представляет собой 
важный ресурс в рамках социальных систем. Оно 
имеет важное значение для межличностных отно-
шений, групповой динамики, гражданской вовлечен-
ности и общество в целом. И всё же доверие – это 
не абстрактное социологическое понятие, подобное 
габитусу (Бурдье) или институциональному изомор-
физму (Димаджио и Пауэлл), которое существует 
за пределами осознания людей в их повседневных 
делах. Напротив, это эмерджентное свойство соци-
альной жизни, встроенное в социа льные отношения 
и лично переживаемое обычными людьми. Доверие 
способствует сотрудничеству и облегчает социаль-
ное взаимодействие – независимо от целей или того, 
что поставлено на карту – в социальной жизни. С до-
верием возможен социальный порядок; без доверия 
вероятен социа льный конфликт.

Хотя большая часть первоначальных свиде-
тельств о преимуществах доверия как социального 
ресурса относилась, строго говоря, к социальным 

системам в целом, организационные последствия 
этих аргументов и эмпирических выводы не оста-
лись незамеченными. К.  Диркс и Д.  Скарлицки 
 исследуют важность доверия в отношениях между 
руководителями и подчиненными. В частности, они 
исследуют, как доверие к руководителям способ-
ствует эффективному функционированию внут-
ри групп и организаций. К. Диркс и Д. Скарлицки 
отмечают, что большая часть существующих на се-
годняшний день теорий и исследований о доверии 
к руководителям, как правило, основана на взаи-
моотношениях или на характере [Dirikx, van den 
Bulck, 2014]. Перспективы доверия, основанные 
на взаимоотношениях, подчеркивают важность 
того, как подчиненные интерпретируют свои отно-
шения с руководителем. Отношения или социаль-
ная связь между руководителями и подчиненными 
включает в себя такие компоненты, как осознание 
общей идентичности, признание общего проис-
хождения и истории совместного взаимодействия. 

Перспективы, основанные на характере, неот-
делимы от человеческого фактора. Они фокусиру-
ются на характеристиках руководителей. Уровень 
доверия к ним напрямую зависит от их характери-
стик. Согласно этой точке зрения, доверие подчи-
ненных к руководителям  зависит от их восприятия 
справедливости, надежности или компетентности 
руководителей. К.  Диркс и  Д.  Скарлицки отмеча-
ют, что с точки зрения взаимоотношений, руково-
дители и подчиненные  существуют в отношениях 
обмена. если у субъектов этих взаимоотношений 
формируется позитивное настроение, это со вре-
менем приводит к укреплению взаимного доверия. 
Показательна характерологическая точка зрения 
на профессиональную деятельность. Подчинен-
ные действуют в соответствии с предпочтениями 
руководителя в той мере, в какой характеристики, 
которые они приписывают руководителям, оправ-
дывают такие действия. таким образом, подчинен-
ные будут готовы реализовать модели поведения, 
которые подвергают их риску, когда они приписы-
вают своим руководителям компетентность и до-
брожелательность.

Роль доверия в эффективности и успехе орга-
низации рассматривается в статье Джона Дарли 
[Ashkanasy, 2006]. чтобы выполнять работу орга-
низации, отмечает Дарли, сотрудники должны быть 
готовы соблюдать организационные правила и ди-
рективы. Они должны выполнять свою роль. Одна-
ко успех зависит не только от этого. Он  также зави-
сит от добровольных усилий работников, включая 
готовность предпринимать действия, выходящие 
за рамки их должностных инструкций или фор-
мальной роли в организации. Мотивация сотруд-
ников к выполнению этих «внеролевых действий» 
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лежит в основе многих организационных теорий 
и исследований.

Уровни внутриорганизационного доверия 
стали предметом изучения Д. и М.  Рейна. Авторы 
выделили контрактное, коммуникативное и ком-
петентностное доверие [Reina D., Reina M., 1999]. 
Контрактное доверие является базовым доверием. 
Работники, в соответствии с контрактом, знают, за 
что они несут ответственность и что от них ожидают. 
На основе контракта появляются взаимные обяза-
тельства, которые становятся условием формирова-
ния доверия. Коммуникативное доверие формиру-
ется в благоприятной социально-психологической 
среде организации. Именно она обеспечивает чест-
ное и открытое общение и формирует доверитель-
ные отношения в организации. третий вид доверия 
связан с компетентностью коллег. Доверие форми-
руется тогда, когда мы видим в коллегах и руково-
дителях профессионалов. Особое место в структуре 
организационного доверия занимает транзакцион-
ное доверие, формирующее коллективность, опи-
рающуюся на понимание цели организации. 

Н. Хаше, Л. Хеглунд и М. Мортенссон обращают 
свое внимание на внутриорганизационное дове-
рие в общественных организациях. В отличие от 
предыдущих исследований, сосредоточенных на 
доверии на одном уровне, исследовательницы изу-
чают межличностное доверие как в вертикальных, 
так и в горизонтальных отношениях с двунаправ-
ленной точки зрения. Предпосылками доверия 
 являются такие качества личности, как способность, 
доброжелательность и честность [Hasche, Höglund, 
Mårtensson, 2020].

В трудах отечественных исследователей проб-
лема внутриорганизационного доверия не остает-
ся без внимания. А. Н. тарасова и е. В. Андрианова 
заключили, что внутриорганизационное доверие, 
включающее в себя взаимопонимание в коллекти-
ве, персонализированное доверие к руководителю, 
способствует инновационной активности сотруд-
ников [тарасова, Андрианова, 2016]. Н.  И.  Леонов 
и  И.  Ю.  Леонова определили, что доверие членов 
коллектива друг к другу повышает их стремление 
к взаимопомощи и снижает уровень конфликтности 
в организации [Леонов, Леонова, 2016]. С.  С.  Гор-
деева и Ю.  С.  Маркова утверждают, что «доверие 
сотрудников повышает их приверженность органи-
зации и  удовлетворенность трудом, способствует 
укреплению сотрудничества и командной работы». 
В  ходе анализа они установили: «чем выше доверие 
в организации, тем выше ее способность достигать 
поставленных стратегических, тактических, опера-
тивных целей, обеспечивать производительность 
труда, продуцировать инновации, поддерживать 
высокую мотивацию персонала и благоприятный 

социально-психологический климат» [Гордеева, 
Маркова, 2021, с. 654]. Социальный феномен дове-
рия в социальном управлении военной организаци-
ей концептуализирован М. В. Барановским, который 
выделяет три плоскости доверия в военной орга-
низации: доверие общества военной организации, 
доверие в самой военной организации и доверие 
военнослужащих социальным государственным 
 институтам. Доверие в самой военной организации, 
по мнению Барановского, проявляется в конкретных 
ситуациях управленческого воздействия [Баранов-
ский, 2021]. 

Междисциплинарный анализ, ориентирован-
ный, прежде всего, на управленческую и социо-
логическую науку, позволяет определить органи-
зационное доверие как уверенность сотрудников 
в  действиях самой организации. Ключевым при-
знаком социальной организации является цель, 
достижение которой возможно при взамодействии 
всех членов организации. Понимание общности 
цели является транзакционным доверием. Орга-
низация как социальная система имеет свою го-
ризонтальную и вертикальную структуру. Соответ-
ственно для достижения цели организации важно 
также и формирование горизонтального и верти-
кального доверия в организации. Данный подход 
позволяет выделить три ключевых уровня доверия 
в организации (транзакционное, горизонтальное 
и вертикальное) и осуществить эмпирический ана-
лиз доверия в полицейских организациях.

эМпИрИчЕСКИй АНАЛИз дОВЕрИя 
В ОрГАНАх ВНУТрЕННИх дЕЛ

В последние годы теоретизация и исследования 
доверия граждан к полиции значительно расши-
рились, в то время как проблема доверия в поли-
цейских коллективах привлекала мало внимания. 
теоретические и эмпирические представления 
о доверии сотрудников полиции очень ограниче-
ны. В связи с этим нами был проведен анкетный 
опрос сотрудников полиции, обучающихся на фа-
культете подготовки руководителей территориаль-
ных органов МВД России в Академии управления 
МВД России на предмет изучения уровня доверия 
среди сотрудников. Учитывая специфику обра-
зовательной организации, необходимо отметить, 
что право на обучение в данном образователь-
ном учреждении имеют сотрудники, включенные 
в кадровый резерв, или те, кто уже находится на 
руководящей должности в органах внутренних 
дел Российской Федерации. В ходе анкетирова-
ния было опрошено 300 человек, являющихся 
представителями более 50 субъектов Российской 
 Федерации. Ошибка выборки составляет 5 %.
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В ходе опроса было установлено, что более 
56,7  % сотрудников в настоящий момент испы-
тывают «уверенность в себе», у 42,2  % имеет-
ся «надежда на лучшее», у 34,4  % «рабочий на-
строй». Вместе с тем среди сотрудников есть и те, 
кто испы тывает усталость (13,3 %), неуверенность 
(4,4 %) и беспокойство (4,4 %). Последняя группа 
как раз и входит в 4,4  % сотрудников, которые, 
оценивая перспективы своей службы, выбрали ва-
риант «уволюсь при первой возможности».

чувства, которые испытывает полицейский 
в  настоящий момент, оценка перспектив своей 
дальнейшей службы не может не отражаться на 
уровне организационного доверия. Учитывая то, что 
в органи зационных условиях достоинства доверия 
как социального ресурса обсуждаются главным 
 образом на трех уровнях, задачей нашего иссле-
дования стало определение степени доверия на 
 каждом из них. Во-первых, важной темой является 
конструктивный эффект в отношении снижения 
транзакционных издержек внутри организаций. 
Во-вторых, исследуется роль доверия в горизон-
тальных отношениях между членами организации. 
В-третьих, анализируется уровень доверия между 
руководителями и подчиненными. Следует отметить, 
что большая часть признания достоинств доверия 
как социального ресурса вытекала из необходимо-
сти современных организаций быстро адаптиро-
ваться к высокоскоростной внешней среде. 

транзакционные издержки – это «способ, 
с  помощью которого устанавливается порядок 
в  отношениях, где потенциальный конфликт может 
разрушить возможности реализации взаимных вы-
год» [Williamson, 1996, с. 36]. Используя типологию 
транзакционных издержек Э. Фуруботона и  Р. Рих-
тера (политические, управленческие и рыночные), 
отметим, что доверие в полицейских организациях 
снижает управленческие транзакционные издержки 
[Фуруботн, Рихтер, 2005]. К ним относятся издержки 
создания и поддержания функционирования орга-
низационного дизайна (элементов структуры орга-
низации, служащих средством достижения целей 
и  реализацией стратегии), а также издержки, свя-
занные с  затратами на принятие управленческих 
решений, мониторинг исполнительской дисципли-
ны и анализ результатов деятельности сотрудников. 
транзакционное доверие способствует понимание 
общей цели организации, благодаря которому раз-
вивается кооперация в интересах общего дела.

Для определения данного уровня доверия со-
трудникам был задан вопрос: «Насколько Вы сами 
доверяете полиции?» Оказалось, что «в полной 
мере доверяют» только 43 % полицейских, «не со-
всем доверяют» 45,8 % и «не доверяют» – 4,2 % со-
трудников. Кроме того, у 33,1 % правоохранителей 

бы негативный опыт выполнения служебных за-
дач, в ходе которого доверие к структуре снижает-
ся. О  том, что российская полиция справляется со 
своими обязанностями на «отлично» считает 4,2 % 
опрошенных, «на хорошо» – 24,6 %, «удовлетвори-
тельно» – 62,7 % и «неудовлетворительно» – 6,5 % 
полицейских. Подобная картина показывает наличие 
проблемы доверия в системе органов внутренних 
дел. Усугубляет картину транзакционного доверия 
и  наличие обособленности подразделений в  орга-
нах внутренних дел. Как правило, полицейские заин-
тересованы в решении задач своего подразделения, 
их не интересует деятельность иных служб. Нередко 
полицейские считают, что другие службы неэффек-
тивно работают, и оцениваю их морально-этический 
облик с негативной точки зрения. Обработка откры-
того анкетного вопроса с помощью «облака тегов» 
показала, что полицейские негативно относятся к со-
трудникам ДПС, с подозрительностью к сотрудникам 
ОБЭПиПК и другим службам (см. рис. 1). 

Не менее важное значение в органах внут-
ренних дел имеет горизонтальное доверие. До-
верие во взаимоотношениях полицейских может 
повысить безопасность, эффективность, укрепить 
коммуникацию, поднять моральный дух и сделать 
полицейское управление более успешным.  Бла-
годаря доверию формируется команда. Известно, 
что хорошо функционирующая команда обла-
дает синергией; члены группы работают вместе 
и независимо друг от друга, совершенствуя идеи 
и действия друг друга. Хорошо функционирую-
щая команда работает взаимозависимо; каждый 
сотрудник зависит от другого в выполнении сво-
ей работы. Кроме того, в хорошо функционирую-
щей команде члены поддерживают друг друга как 
профессионально, так и эмоционально. Наконец, 
в хорошо функционирующей команде ее участни-
ки ставят перед собой единую цель, утверждают 
единую систему ценностей. Эмпирический анализ 
горизонтального доверия в среде полицейских ха-
рактеризует отношения в коллективе как товари-
щеские (46,1 %) и деловые (34,8 %). Вместе с тем 
нельзя  исключать тот факт, что 11,2  % сотрудни-
ков характеризуют отношения как «нейтральные», 
6,7  % – «напряженные» и 1,1  % – «неприязнен-
ные». «Полностью удовлетворены» состоянием 
межличностных взаимоотношений в подразделе-
нии 32,2 %, «удовлетворены» 55,6 %, «скорее не 
удовлетворены» – 12,2 %. Абсолютно «не удовлет-
воренных» среди опрашиваемых не оказалось. 
Неформальные отношения в свободное от работы 
время часто поддерживают 16,7  % сотрудников. 
Стараются избегать компании своих коллег 12,2 % 
респондентов и 71,1 % полицейских редко прово-
дят выходные в компании коллег. При выполнении 
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реальных сложных оперативных задач уверен-
ность в своих коллегах испытывает большинство 
опрошенных и  7,8  % «абсолютно не уверены». 
Наиболее комфортной формой выполнения слу-
жебных задач является работа в составе неболь-
шой группы (57,8 %), при этом 20 % сотрудников 
предпочитают работать в одиночку. таким обра-
зом, горизонтальный уровень организацион ного 
доверия в органах внутренних мы можем оценить 
как удовлетворительный, но требующий к себе до-
статочного внимания. Большинство сотрудников 
считают, что с  коллегами «следует быть осторож-
ными» (51,1 %). Данный показатель демонстрирует 
наличие проблемы недоверия в подразделениях.

Поведение руководителей первого звена 
 является единственным наиболее важным фак-
тором, способствующим командной работе среди 
сотрудников. Исследования вертикального уровня 
доверия в полиции показывают, что руководители 
должны относиться к каждому сотруднику одина-
ково и справедливо, независимо от расы, рели-
гии, пола или дружбы, и должны проявлять забо-
ту о личном благополучии каждого. Руководитель 
должен строго относиться к сотрудникам, которые 
пренебрегают стандартами работы в команде, и не 
должен позволять сотрудникам унижать друг друга. 
Наконец, руководители должны структурировать 
работу таким образом, чтобы улучшить взаимопо-
нимание и коммуникацию между сотрудниками. 

Доверие между руководителями и их подчи-
ненными в немалой степени зависит от наличия 

у  руководителей возможности взаимодействовать 
со своими подчиненными и обучать их. Кроме того, 
доверие влечет за собой поддержку, а поддержка 
влечет за собой защиту. В частности, чувство защи-
щенности подчиненных от вмешательства извне 
является сильным предиктором доверия к руково-
дителю. таким образом, способность руководителя 
оградить подчиненных от изнурительной организа-
ционной политики и деструктивного вмешательства 
в дела очень важна для процесса укрепления дове-
рия. Анализ результатов анкетного опроса среди со-
трудников полиции показывает наличие проблемы 
во взаимоотношениях руководителей и подчинен-
ных. так 40 % сотрудников считают, что современ-
ные руководители не интересуются проблемами 
своих подчиненных и не стараются вникать в их по-
требности. Хотя большинство сотрудников считают, 
что руководителям можно доверять (60  %), значи-
тельная часть (40 %) полагают, что с непосредствен-
ным руководителем следует быть осторожным. 

таким образом, проблема вертикально доверия 
в полицейских организациях требует повышенного 
внимания, поскольку возникшее в ходе взаимодей-
ствия напряжение порождает у подчиненных нега-
тивные эмоции (разочарование, фрустрацию, неу-
довлетворенность, гнев и т. д.) и, при определенных 
условиях, увеличивает вероятность враждебного 
отношения к руководителям. И, напротив, ежеднев-
ный положительный опыт честного и законного по-
ведения руководителей способствует убеждению 
в том, что это распространенный тип поведения. 

рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают при упоминании  
представителей различных подразделений полиции?» (слева сотрудники ДПС, справа – ОБЭПиП)
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Действуя честно, руководители  задают тон, поощ-
ряют офицеров вести себя честно и мотивируют 
офицеров ожидать, что большинство других людей 
будут вести себя аналогичным образом. Это ожида-
ние порождает всеобщее доверие. Восприятие со-
трудниками полиции внутренней справедливости 
повлияет на их доверие не только к начальству, но 
и к гражданам.

зАКЛючЕНИЕ

Организационное доверие органов внутренних 
дел – это уверенность сотрудников полиции в пра-
вильности миссии и цели организации, а также 
уверенность в действиях своих коллег и руково-
дителей, позволяющая совместно решать служеб-
ные задачи. В полицейских организациях доверие 
необходимо для создания сплоченных команд, 
которые, работая вместе, способны добиваться 
хороших результатов в сфере обеспечения обще-
ственного порядка. С целью повышения уровня 

доверия в органах внутренних дел необходимо 
учитывать его трехуровневую структуру в органи-
зациях. транзакционное доверие полицейских не-
обходимо формировать через организационную 
культуру, ориентированную на понимание среди 
сотрудников миссии, цели и политики организа-
ции. Горизонтальный уровень доверия достигается 
с помощью постоянной работы по улучшению со-
циально-психологического климата в коллективе. 
Вертикальный уровень доверия зависит от уровня 
управленческой культуры руководителя. требова-
тельность, справедливость, развитие потенциала и 
защита своих подчиненных со стороны руководите-
лей не только способствует формированию доверия 
подчиненных своим руководителям, но и мотивиру-
ет их на сотрудничество с гражданами. таким обра-
зом, формирование доверия в органах внутренних 
дел является не менее важной задачей, чем форми-
рование общественного доверия, поскольку способ-
ствует формированию отношений сотрудничества 
между институтом полиции и обществом.
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