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ровать себя с обществом, участвовать в 
социальной жизни, нести в общество 
приобретенный в процессе социального 
партнерства опыт, который становится 
ее личностным новообразованием. 

Воспитательное значение внешней 
среды в процессе организованного 
взаимодействия с нею заключается в 
расширении возможностей для профес-
сионального становления выпускников 
вузов. Эта мысль прослеживается в тру-
дах С. Л. Рубинштейна, который утвер-
ждал, что человек формируется, реали-
зуется и раскрывается в деятельности, и 
«в деятельности выражается личность 
человека и одновременно деятельность 
формирует его личность» [3, c. 177]. 

Деятельность органов студенческо-
го самоуправления во внешней среде, с 
одной стороны, свидетельствует о высо-
ком уровне развития студенческого само-

управления в вузе, с другой – оказывает 
влияние на дальнейшее его совершенст-
вование. Студенты, которые активно уча-
ствуют в системе социального партнерст-
ва, более перспективны в дальнейшем 
профессиональном самоопределении. 

Однако при любом уровне субъ-
ект-субъектных отношений в системе 
«студенческое самоуправление – педа-
гог», при любом уровне усвоения сту-
дентами теоретических основ студенче-
ского самоуправления, при любой сте-
пени активности студента как субъекта 
студенческого самоуправления, разви-
тие студенческого самоуправления 
предполагает активную педагогическую 
поддержку, выраженную в деятельности 
педагогов по созданию развивающего 
пространства и располагающую воз-
можностью саморазвития и самореали- 
зации каждого студента.
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The concept «disciplinary practice» is considered in the article; such elements of 
disciplinary practice in law-enforcement bodies as acceptance of rules of law and applica-
tion of rules of law are analysed; definition of a subject of disciplinary practice in law-
enforcement bodies is formulated. 

Key words: discipline, office discipline, legal practice, disciplinary practice, disci-
plinary punishment. 

 
В научной и учебной литературе 

понятие «дисциплинарная практика» 
встречается крайне редко. В прямом 
значении определение этому термину 
имеется в военных энциклопедических 
источниках. Советская военная энцик-
лопедия понятие «дисциплинарная прак-
тика» дает как «сложившаяся в воору-
женных силах система применения к 
военнослужащим мер поощрений и 
дисциплинарных взысканий с целью ук-
репления воинской дисциплины»1. Во-
енный энциклопедический словарь трак-
тует данное понятие практически анало-
гично: «Дисциплинарная практика – сло-
жившаяся в вооруженных силах система 
применения к военнослужащим мер по-
ощрения и дисциплинарных взысканий 
с целью их воспитания и укрепления 
воинской дисциплины. Дисциплинарная 
практика основывается на точном со-
блюдении законов, положений Дисцип-
линарного устава и других воинских ус-
тавов»2.  

Нужно заметить, что в силу про-
исхождения и своей природы очень 
многие атрибуты воинской дисциплины 
востребованы в служебной деятельно-
сти органов внутренних дел. В юриди-
ческой литературе утверждается, что 
«на основе воинской дисциплины стро-
ится и дисциплина в милиции и других 
структурах системы Министерства 
внутренних дел»3. Следовательно, уме-
стно и оправдано говорить о сходстве 
во многом воинской дисциплины и 
служебной дисциплины в органах внут-
ренних дел. 

Попробуем раскрыть значение по-
нятия «дисциплинарная практика» с по-
зиции первоначальной словообразова-

тельной структуры, т. е. с этимологиче-
ской точки зрения.  

Слово «дисциплинарная» – это при-
лагательное от слова «дисциплина». Тол-
кование термина «дисциплина» в литера-
туре дается самое разнообразное. Отме-
чается, что дисциплина это: 

• повиновение, послушание, по-
рядок подчиненности4; 

• обязательное для всех членов 
какого-нибудь коллектива подчинение 
твердо установленному порядку5; 

• твердо установленный порядок, 
подчинение которому обязательно для 
всех членов данного коллектива6. 

Рассматривая правовое понятие 
дисциплины, исследователи отмечают 
имеющиеся в литературе многочислен-
ные определения дисциплины как обще-
ственного явления. В одних случаях под 
дисциплиной понимается система обще-
ственных отношений и связей7, в других – 
определенный порядок в общественном 
коллективе8, в-третьих – подчинение 
определенному порядку9, в-четвертых – 
как обязательная для соблюдения сис-
тема правил, норм поведения10 и т. п.  

При юридическом изучении дис-
циплина раскрывается как сложное об-
щественной явление: во-первых, как вид 
общественных связей и как источник 
объединения людей в процессе совме-
стной деятельности; во-вторых, как ус-
тановленный властью наиболее рацио-
нальный порядок поведения; в-третьих, 
как система определенных правил пове-
дения и, наконец, как метод государст-
венного управления11.  

Слово «практика» имеет в литера-
туре достаточно широкое толкование: 
«Деятельность людей, в ходе которой 
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они, воздействуя на материальный мир 
и общество, преобразуют их» или 
«приемы, навыки, обычные способы ка-
кой-либо работы»12, «Накопленный 
опыт, совокупность приемов и навыков 
в какой-либо деятельности»13. С фило-
софской точки зрения слово «практика» 
означает «материальная, целеполагаю-
щая деятельность людей; освоение и 
преобразование объективной действи-
тельности; всеобщая основа развития 
человеческого общества и познания»14. 

Таким образом, объединяя значе-
ния слов «дисциплинарная» и «практи-
ка», можно констатировать, что понятие 
«дисциплинарная практика» в общем ви-
де может означать некую деятельность, 
имеющую своей целью с помощью оп-
ределенной совокупности средств и спо-
собов воздействовать на поведение чле-
нов какого-либо коллектива для поддер-
жания в нем установленного порядка, а 
также накопленный опыт в этой сфере. 

Чтобы сформулировать, что же яв-
ляется предметом дисциплинарной прак-
тики, необходимо рассмотреть состав-
ляющие предмета практики юридической 
и обозначить их соотношение с практи-
кой дисциплинарной. 

В зависимости от характера, спо-
соба преобразования общественных от-
ношений различают два основных вида 
юридической практики: правотворче-
скую и правоприменительную15. 

Правотворческая составляющая 
для дисциплинарной практики органов 
внутренних дел, безусловно, имеет свои 
особенности и не является первостепен-
ной. Но вместе с тем нельзя полностью 
согласиться с мнением В. В. Касюлина о 
нехарактерности правотворчества для 
органов внутренних дел. Он утверждает: 
«Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы внут-
ренних дел – это составная часть Мини-

стерства внутренних дел Российской 
Федерации, которое является федераль-
ным органом исполнительной власти. 
Следовательно, им не свойственна пра-
вотворческая деятельность»16. Однако в 
нормативных правовых актах зафикси-
ровано следующее: «федеральное мини-
стерство является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной 
актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Феде-
рации сфере деятельности»17, «МВД 
России самостоятельно принимает нор-
мативные правовые акта по вопросам, 
относящимся к установленной сфере 
деятельности»18, «Министерством внут-
ренних дел нормативные правовые акты 
издаются в виде приказов, директив, по-
ложений, уставов, инструкций, правил, 
наставлений и иных нормативных пра-
вовых актов»19. 

Сообразно с этим можно сказать, 
что определенный правотворческий 
элемент в виде издания различных при-
казов, инструкций и правил присутству-
ет в дисциплинарной практике органов 
внутренних дел. 

Правоприменительная составляю-
щая является основной для дисципли-
нарной практики органов внутренних 
дел. В отличие от правотворческой она 
«представляет собой единство властной 
деятельности компетентных органов, 
направленной на вынесение индивиду-
ально-конкретных предписаний, и вы-
работанного в ходе такой деятельности 
правового опыта»20. 

Правоприменительный компонент 
дисциплинарной практики включает в 
себя следующее: процессуальную дея-
тельность уполномоченных должност-
ных лиц по применению поощрений и 
дисциплинарных взысканий; регистра-
цию результатов правоприменительной 
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практики; учет результатов правопри-
менительной практики; обобщение 
практики применения поощрений и 
взысканий и разработку предложений и 
рекомендаций по укреплению служеб-
ной дисциплины. 

Можно сказать, что процессуальная 
деятельность уполномоченных должно-
стных лиц есть «совокупность последова-
тельных действий, совершаемых для до-
стижения определенного результата»21.  
В данном случае под результатом нужно 
понимать тенденцию повышения уровня 
служебной дисциплины. 

Издание субъектами дисципли-
нарной власти приказов о применении 
поощрений и взысканий представляет 
собой фиксацию результатов правопри-
менительной практики. Согласно Поло-
жению о службе в ОВД, «поощрения и 
дисциплинарные взыскания объявляют-
ся приказами. Благодарность, замеча-
ние, выговор, назначение вне очереди в 
наряд могут быть объявлены и устно»22.  

Учет результатов правопримени-
тельной практики по применению по-
ощрений и дисциплинарных взысканий 

осуществляется кадровыми подразделе-
ниями в служебных карточках и по-
служных списках сотрудников органов 
внутренних дел23. 

В соответствии с Положением о 
Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации одним из полномочий 
министерства является то, что оно 
«обобщает практику применения зако-
нодательства Российской Федерации… 
разрабатывает на этой основе меры по 
совершенствованию деятельности орга-
нов внутренних дел…»24 

Исходя из вышеизложенного, пред-
метом дисциплинарной практики в ор-
ганах внутренних дел, по нашему мне-
нию, являются ведомственные норма-
тивные правовые акты, касающиеся во-
просов служебной дисциплины, обще-
ственные отношения, возникающие меж-
ду начальниками и подчиненными в 
процессе применения поощрений и дис-
циплинарных взысканий, а также стати-
стические данные, отражающие резуль-
таты правоприменительной деятельно-
сти должностных лиц, наделенных дис-
циплинарной властью. 
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В статье представлен обзор литературы по вопросам изучения самооценки у 
здоровых детей и детей с ДЦП. Описывается и анализируется исследование само-
оценки у детей с ДЦП. Выявляются различия и особенности формирования само-
оценки у детей с ДЦП. 
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