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В статье рассматривается проблема морали и правовой культуры сотрудников органов внутренних дел 
в процессе выполнения профессиональной деятельности. В связи с этим рассматриваются понятия мора-
ли и правовой культуры в различных подходах. Следует отметить, что право в своей основе представляет 
элемент глубоко морального порядка. Применение и функционирование права оказывается невозможным 
без прямого включения в его содержание моральных критериев и оценок. Вопрос о соотношении мора-
ли и правовой культуры является одним из ключевых в педагогике, потому как касается субъективной со-
ставляющей в выборе типа поведения в складывающихся условиях профессиональной деятельности. В ра-
боте определена модель правовой культуры личности сотрудника органов внутренних дел. Важно, чтобы 
нравственно-правовая культура сотрудника правоохранительных органов выражалась во взаимодействии 
в коллективе, а кроме того, распространялась на общение с гражданами. В связи с этим на первый план 
при выполнении служебной деятельности выходит сочетание морали с юридической практикой. Выявле-
но, что сочетание морали и правовой культуры находит выражение прежде всего в правоприменительной 
деятельности сотрудников полиции, что в свою очередь оказывает влияние на выполнение сотрудником 
правоохранительных органов своей профессиональной деятельности. Достигнутые результаты исследова-
ния: изучено и определено значение морали и правовой культуры у сотрудников органов внутренних дел 
в профессиональной деятельности на основе построенной модели правовой культуры личности и факторов 
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов.
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The article deals with the problem of morality and legal culture among employees of internal affairs bodies 
in the process of performing professional activities. In this regard, the concepts of morality and legal culture are 
considered in various approaches. It should be noted that law is fundamentally an element of a deeply moral order. 
The application and functioning of the law turns out to be impossible without the direct inclusion of moral criteria 
and assessments in its content. The question of the relationship between morality and legal culture is one of the key 
in pedagogy, because it concerns the subjective component in the choice of the type of behavior in the emerging 
conditions of professional activity. The paper defines the model of legal culture of the personality of an employee of 
the internal affairs bodies. It is important that the moral and legal culture of a law enforcement officer is expressed 
in interaction in the team, and in addition, it extends to communication with citizens. In this regard, the combination 
of morality with legal practice comes to the fore in the performance of official activities. It was revealed that the 
combination of morality and legal culture finds expression primarily in the law enforcement activities of police 
officers, which in turn affects the performance of a law enforcement officer’s professional activities. Achieved 
results of the research: studied and determined the importance of morality and legal culture among employees of 
internal affairs bodies in their professional activities, based on the built model of the legal culture of the individual 
and factors of the legal culture of law enforcement officers.
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Обращение особого внимания на во-
просы нравственного поведения в любой 
деятельности, да и вообще в служебных от-
ношениях – дело общегосударственной зна-
чимости, так как оно формирует в сознании 
людей то, что способствует выстраиванию 
отношений гражданина с государством, ко-
торые могут быть либо доверительными, 
либо нет.

Проводимые в последние два десяти-
летия в России реформы обнажили имею-

щиеся проблемы качественного исполне-
ния законов. Их нравственное содержание 
включает в себя не только этические аспек-
ты, но и моральные, социально одобряемые 
требования, в отношении лиц, осуществля-
ющих правоохранительную деятельность. 
Эффективность применения норм права 
в служебной деятельности сотрудников 
полиции зависит от нравственных качеств 
кадрового состава. Категории «мораль» 
и «право» являются ключевыми в профес-
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сиональной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

Цель исследования – определить значе-
ние морали и правовой культуры личности 
сотрудников органов внутренних дел в про-
фессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования
В работе был использован научно-тео-

ретический контент – анализ философской, 
психолого-педагогической литературы 
по теме исследования, синтез, индукция.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время философский тер-
мин мораль (от лат. moralis нравственный) 
понимается как категория, выполняющая 
важную регулятивную функцию в выбо-
ре конструктивного или деструктивного 
типа поведения человека в сложивших-
ся обстоятельствах.

Проблемами правовой культуры и мора-
ли занимались такие ученые, как Л.К. Фор-
това, И.С. Абсалямов, М.Б. Смоленский, 
Д.А. Верховский и др.

Под моралью мы понимаем разно-
видность нравственно-психологических 
установок, социально одобряемых норм, 
образующих в итоге «ценностное ядро лич-
ности», выполняющее важнейшую из функ-
ций по регулированию поведения человека, 
его поведения в соответствии с социальны-
ми ожиданиями, то есть теми требования-
ми, которые к нему предъявляет социальное 
окружение [1].

Соответственно, мораль, как базовый 
элемент «ценностного ядра личности», 
по сути является основой нравственно-
сти. Отличается мораль от норм права тем, 
что поведенческие действия, осуществля-
емые в соответствии с требованиями мо-
рали, санкционируются лишь обществен-
ной оценкой, одобрением или порицанием 
со стороны общества, тогда как нормы пра-
ва регулируются законом.

Под правом понимается система приня-
тых и официально оформленных на уровне 
государственных органов норм и правил, 
регулирующих общественные отношения 
между гражданами.

По мнению И.С. Абсалямова, правовая 
культура – общий уровень знаний и объ-
ективное отношение общества к праву; со-
вокупность правовых знаний в виде норм, 
убеждений и установок, создаваемых 
в процессе жизнедеятельности. Проявляет-
ся в труде, общении и поведении субъектов 
взаимодействия. Формируется под воздей-
ствием системы культурного и правового 
воспитания и обучения [2].

Правовая культура – это общий уровень 
знания правовых норм и показатель объ-
ективного отношения граждан к правовым 
и общечеловеческим (обычаям) требова-
ниям. Система таких знаний проявляется 
в убеждениях и установках личности, реа-
лизуемых в условиях жизнедеятельности: 
в труде, общении и поведении субъектов 
социального взаимодействия. Она форми-
руется под влиянием системы культурного, 
правового воспитания и обучения. Следо-
вательно, уровень правовой культуры лич-
ности полицейского – это фактор, характе-
ризующий степень и характер его правовой 
компетентности, обеспечивающий право-
мерность его профессиональной деятельно-
сти, то есть:

– сформированность правовых знаний 
и правовой информации с возможностью 
их применения;

– трансформация полученных в ус-
ловиях обучения в вузе знаний в систему 
правовых убеждений по правомерности их 
применения, в результате которых форми-
руются правовые привычки;

– готовность к действиям, в соответ-
ствии с имеющимися правовыми знаниями 
и убеждениями, то есть готовность посту-
пать так, как этого требует закон (правомер-
но): использовать свои права и обязанности 
в условиях предъявляемых ограничений 
и отстаивать их в ситуациях, когда сотруд-
нику органов внутренних дел указывается 
на возможность применения к нему пра-
вовых санкций. Следовательно, правовая 
культура как юридическая категория неред-
ко воспринимается обывателем отвлеченно 
от существующей реальности и ассоцииру-
ется как некий сухой свод законов [3]. 

Вместе с тем такое понимание исследуе-
мых категорий, их психологический смысл, 
зачастую вызывает антагонистические 
(нежелательные) последствия. Так, про-
фессор В.М. Шафиров доказал, что слепая 
ориентация на требования норм права мо-
жет спровоцировать в ряде случаев диа-
метральные реакции с необходимостью их 
корректирующего преломления до требуе-
мых изменений, силами правотворческих 
субъектов. В этом случае возникает оши-
бочное восприятие сущности норм права: 
тех изначальных «идей, ценностей, разре-
шений и запретов», которые находят свое 
отражение в нормативно-правовых актах, 
что порой приводит к правовым ошибкам, 
по которым впоследствии приходится вы-
носить оправдательные решения. В случае 
правовых коллизий возникает необходи-
мость в ограничении их применения, так 
как последние ущемляют права и свободы 
граждан, дискредитируют всю систему пра-
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ва, причиняют материальный и моральный 
ущерб его членам, наносят вред имиджу са-
мого закона, одновременно укрепляя пози-
ции правового нигилизма, как среди сотруд-
ников органов внутренних дел, так и среди 
граждан. 

Проблема преодоления правового ниги-
лизма в настоящее время стоит достаточно 
остро. В профессиональной деятельности 
сотрудника правоохранительных органов 
правовой нигилизм проявляется в неком-
петентности, низком профессионализме, 
неумении разобраться в конкретных жиз-
ненных ситуациях, дать им правильную 
юридическую оценку, в результате чего 
появляются незаконные и необоснован-
ные решения.

Укореняясь в сознании, правовой ниги-
лизм разрушает ценности и нормы правовой 
морали, что, в свою очередь, сказывается 
на выполнении профессиональной деятель-
ности сотрудника полиции. У сотрудника 
полиции стирается понимание важности 
и значимости выполняемой им деятельности. 
У граждан, как правило, правовой нигилизм 
отождествляется с невозможностью реше-
ния каких-либо проблем по закону. В резуль-
тате этого в российском обществе существу-
ет большой запрос на справедливость.

Соответственно, появляющиеся преце-
денты в нормах права или связанные с во-
просами правоприменения требуют неза-
медлительной коррекции.

Соответственно, возникает справед-
ливый вопрос, насколько в этом случае 
он соответствует заявленным (философ-
ским и этическим) требованиям и насколько 
он может допускать отклонения, не искажа-
ющие сущность допущений в применении 
правовой нормы. В.Д. Попков, в частности, 
на этот счет говорил: «…в этом случае за-
кон не может быть признан подлинным пра-
вом». Вот, собственно говоря, и ответ на по-
ставленный вопрос.

По мнению С.В. Мищенко, при возник-
новении правовых коллизий, когда нормы 
права противоречат друг другу по существу 
их морального (нравственного) содержания 
и требований общественного мнения, от-
стаивающих высокие моральные ценности, 
то возникает необходимость в урегулиро-
вании этого противоречия, посредством 
принятия необходимых мер по внесению 
изменений в нормы права. Такие изме-
нения впоследствии должны приводить 
к совершенствованию государственного 
законотворчества [4].

Проведенный анализ позволяет при-
йти к пониманию, что с помощью одних 
только правовых средств нельзя добить-
ся правопослушного поведения граждан, 

на которое ориентировано любое правовое 
государство. Н.И. Матузов на этот счет вы-
деляет ряд факторов, препятствующих тор-
жеству права, снижающих эффективность 
законов. Это могут быть: «падение морали, 
девальвация духовных ценностей, распу-
щенность, вседозволенность, другие соци-
альные аномалии».

Принимаемые законы не всегда обе-
спечивают их «правильное» применение, 
в соответствии с содержащимися в них мо-
ральными нормами и принципами. По той 
причине, что механизм их реализации не ра-
ботает в аморальных условиях сложившей-
ся правовой ситуации [5].

В этом случае имеется в виду лич-
ность сотрудника органов внутренних дел 
как основного субъекта правоприменения. 
Его нравственные качества (честность, до-
бросовестность, чувство совести, долга, 
справедливости) подкрепляются правовы-
ми нормами, разрешающими ему действо-
вать в нестандартных ситуациях, опираясь 
на моральные убеждения. А если учесть 
еще и тот факт, что Россия является много-
национальным и многоконфессиональным 
государством, где помимо этнокультурной 
составляющей, религиозных предпочтений 
исключительную важность приобретает 
нравственный аспект, с учетом этнических 
традиций, преломляемых в личностной эти-
ко-ценностной ориентации, в моральных 
требованиях к профессиональной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел 
России, его внеслужебных отношений [6].

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов должны быть: доброжелательными, 
отличаться уважительным отношением 
к другим, совестливостью, состраданием, 
милосердием и пр. 

Из сказанного следует, что мораль 
и право должны быть взаимопроникаю-
щими как на уровне законотворчества, так 
и на уровне правоприменения (особенно это 
касается законореализационной практики). 
Принимаемые нормативно-правовые акты 
(в том числе соответствующие моральным 
требованиям), умение их применения – это 
система, представляет аналогию на при-
мере «сообщающихся сосудов». Практика 
их применения характеризует моральность 
и эффективность нормативных правовых 
актов в целом. 

Правовая культура сотрудника органов 
внутренних дел формируется постепенно. 

Так, в образовательных организациях 
системы МВД России, куда поступают аби-
туриенты, существует целенаправленная 
работа по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, нравственности в русле пра-
вовой культуры.
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Не менее важным аспектом формиро-
вания правовой культуры являются цен-
ностные ориентации, которые выступают 
в качестве побуждающих стимулов, опреде-
ляющих дальнейшее отношение к выполне-
нию профессиональной деятельности.

Правовая культура определяет модель 
правовой культуры личности сотрудника 
полиции, а именно: 

а) правовое поведение во всех сферах 
жизни общества; 

б) осознанное отношение к значимости 
права и уважение прав граждан;

в) навыки правомерного поведения; 
г) гражданско-правовую активность, 

которая проявляется в неукоснитель-
ном соблюдении законов и защите прав 
граждан [5].

Новые теоретические знания сотрудник 
полиции получает в ходе прохождения кур-
сов повышения квалификации. При этом 
важно, чтобы получаемые теоретические 
знания перекликались с практической дея-
тельностью сотрудника правоохранитель-
ных органов. В этом случае процесс фор-
мирования правовой культуры во многом 
опирается на моральный облик педагога. 

В процессе формирования правовой 
культуры и морали у сотрудников право-
охранительных органов следует учитывать 
такие показатели, как:

1) формирование стремления к самораз- 
витию; 

2) формирование моральных норм 
и установок;

3) выработка нравственных форм по-
ведения, основанная на положительной 
мотивации;  

4) формирование способности к объек-
тивной оценке своих личностных и дело-
вых качеств;

5) развитие волевых качеств личности;
6) влияние личного примера на фор-

мирование нравственных качеств и чувств 
у подчиненных [7].

К сожалению, многие негативные тен-
денции в жизни общества породили стрем-
ление сотрудников органов внутренних дел 
к личному обогащению за счет коррупцион-
ных или иных противоправных действий. 
Влияние таких сотрудников особенно ве-
лико на моральные качества вновь посту-
пивших на службу в правоохранительные 
органы МВД России. В принципе у любого 
сотрудника полиции под влиянием различ-
ного рода факторов может начаться профес-
сиональная деформация. 

Правовую субкультуру сотрудников по-
лиции, по мнению Е.А. Коновой, определя-
ют следующие факторы:

1) тесное взаимодействие; 

2) ссылка на закон, умение опериро- 
вать им; 

3) единство правовых и нравственных 
сторон; 

4) силовой аспект деятельности; 
5) наличие риска.
В ходе выполнения профессиональной 

деятельности сотрудниками правоохрани-
тельных органов на всех ее этапах должна 
проявляться правовая культура. Необхо-
димо также, чтобы правовая культура про-
являлась бы и в общении с гражданами. 
Общение с гражданами должно строиться 
на основе толерантности. Толерантность –  
это, прежде всего, активное отношение, 
формируемое на основе признания универ-
сальных прав и основных свобод человека. 
Таким образом, толерантность – это один 
из элементов правовой культуры, обеспечи-
вающий высокий уровень правопримени-
тельной практики, сочетающийся с высо-
ким уровнем юридической грамотности [8].

Кроме вышеперечисленных особен-
ностей, оказывающих влияние на фор-
мирование правовой культуры и морали 
у сотрудников полиции, существуют и не-
официальные источники воздействия, та-
кие как религиозные взгляды, убеждения 
и социальное окружение сотрудников орга-
нов внутренних дел. Вероисповедание со-
трудника полиции, его религиозные убеж-
дения во многом определяют ценностные 
ориентации личности сотрудника, в опре-
деленных ситуациях служат источником 
его мотивации. Религия содержит в себе 
не только догмы, но и нравственные убеж-
дения, ставя перед собой цель по воспита-
нию и формированию высоконравственной 
личности, в том числе и сотрудника поли-
ции. При этом особенно важным является 
то, чтобы представитель власти исповедо-
вал любую из официально разрешенных 
религий, а не состоял в какой-нибудь де-
структивной секте. Нахождение сотрудника 
полиции в деструктивной секте, как прави-
ло, приводит к деформации правосознания.

Правосознание сотрудника правоохра-
нительных органов характеризуется более 
высокой степенью ответственности за по-
нимание правовых явлений. Вместе с тем 
уровень правовой культуры у сотрудников 
полиции различается. Так, различия наблю-
даются в правовой культуре рядового и на-
чальствующего состава, офицеров различ-
ных подразделений полиции.

Значительное влияние на формирова-
ние морали и правовой культуры сотруд-
ника полиции оказывает и его ближайшее 
окружение. Ближайшее окружение – это 
те люди, на мнение которых ориентируется 
сотрудник полиции. Причисляя себя к такой 
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группе на основе каких-либо показателей, 
сотрудник полиции тем самым включает-
ся в эту группу и прислушивается к мне-
нию большинства. Необходимо учитывать, 
что мнение большинства может носить 
положительный или негативный характер 
по отношению к нормам права, существу-
ющим в общественной жизни на данный 
период [9].

Личностные характеристики сотруд-
ников полиции дают возможность сделать 
вывод о том, что сотрудники, имеющие 
длительный стаж службы в органах вну-
тренних дел и положительную репутацию, 
обнаруживают склонность к умышленно-
му нарушению служебной дисциплины 
и норм права.

Досконально зная специфику своей про-
фессиональной деятельности и ее особен-
ности, такие сотрудники полиции довольно 
продолжительное время избегают наказа-
ния, оказывая тем самым пагубное воздей-
ствие на правосознание других сотрудников 
данного коллектива.

Только постоянный контроль в совокуп-
ности с профилактической работой, направ-
ленной на формирование положительных 
ценностных ориентаций, способен преодо-
леть влияние негативных факторов.

Выступая в виде ближайшего окруже-
ния, семья оказывает непосредственное 
воздействие на становление правовой куль-
туры сотрудника органов внутренних дел. 
В семье формируются ценностные ориен-
тиры, карьерные устремления, откладыва-
ющие отпечаток на появление тех или иных 
мотивов у сотрудников полиции. 

Сотрудники полиции должны иметь 
высокий уровень юридических знаний, по-
стоянно следить за изменениями в законах, 
не допускать двоякого толкования законов, 
понимать их смысл, т.е. обладать правовой 
культурой. В связи с этим правовая культу-
ра сотрудника полиции должна быть выше, 
чем у обычных граждан. Сотрудник должен 
обладать личностными качествами, спо-
собствующими усвоению морали и права 
на высоком уровне, влияющими, в свою 
очередь, на формирование правосознания.

Одним из основных элементов, влияю-
щих на правовую культуру сотрудника по-
лиции и определяющих его отношение к за-
конам, является правовая и политическая 
убежденность в выполняемой им професси-
ональной деятельности. В связи с этим в ор-
ганах внутренних дел проводятся дни госу-
дарственно -правового информирования.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов в процессе служебной деятельности 
подвергаются негативному воздействию 
различных факторов антиобщественного 

поведения. Сильное воздействие на мораль-
ное состояние сотрудника органов внутрен-
них дел оказывают граждане, находящиеся 
в неадекватном эмоциональном состоянии 
из-за употребления алкоголя или наркотиков, 
а также в результате произошедшего собы-
тия или несогласия с действиями сотрудни-
ков полиции. Впоследствии такое воздей-
ствие также может приводить к искажениям, 
трансформациям и деформациям норм права 
у сотрудников органов внутренних дел.

Игнорирование, нарушение правовых 
предписаний, негативное и пренебрежи-
тельное к ним отношение – свидетельство 
пробелов в правовой культуре и проявления 
профессиональной деформации.

Несмотря на это, необходимо помнить, 
что неправомерное поведение сотрудников 
полиции в ходе выполнения служебной де-
ятельности связано не с незнанием законов, 
а с их осознанным нарушением в результате 
различного рода нарушений в нормах пра-
вовой культуры и морали.

Процесс нравственно-правового ста-
новления сотрудника предполагает высо-
кую степень нормативности права, опираю-
щуюся на специфику характера служебной 
деятельности. При этом необходимо учиты-
вать, что нормы права, выработанные у со-
трудника органов внутренних дел, находят-
ся в прямой взаимосвязи с политической 
и экономической ситуацией в стране [10].

Низкий уровень правовой культуры со-
трудника органов внутренних дел созда-
ет искаженное восприятие правовой дей-
ствительности, сформированное на основе 
ложного толкования законов, юридической 
некомпетентности, негативных эмоций, 
влияния и т.д. Это находит свое проявле-
ние в отрицательном отношении к законам 
и проявляется в виде формального выпол-
нения служебной деятельности. Зачастую 
это приводит и к негативному отношению 
к выполнению своей профессиональной 
деятельности, потере личностного смысла 
и значимости службы в органах внутренних 
дел. В результате у граждан начинает фор-
мироваться негативный образ сотрудника 
правоохранительных органов.

Заключение
Особое значение в правовой культуре 

и усвоении моральных норм имеет нрав-
ственно-правовое воспитание. Такой вид 
воспитания предполагает формирование 
у сотрудника органов внутренних дел эти-
ческих и морально-правовых основ поведе-
ния, прежде всего, в ходе выполнения про-
фессиональной деятельности. Ведь каждый 
сотрудник правоохранительных органов 
должен ориентироваться в сложной юриди-
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ческой среде, где мораль и правовая куль-
тура, являются основой для становления за-
конности и правопорядка. Нравственность, 
право и мораль составляют немаловажную 
часть правовой культуры и способствуют 
выработке нравственно-правовой оценки 
нравственно-правовых отношений во всех 
сферах жизнедеятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел.
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