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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специфика задач, возложенных на сотрудников органов внутренних 

дел, во многом определяет пристальное внимание к ним со стороны обще-

ства, что детерминировано необходимостью поддержания безопасности 

общества в целом и отдельного гражданина в частности. Деонтологиче-

ский подход к изучению профессии полицейского позволяет давать оцен-

ку ее нравственным основам. Действительно, по сложившемуся мнению, 

долг каждого сотрудника органов внутренних дел – беззаветное служение 

Отечеству и защита благородных общественных идеалов, среди которых 

демократия, законность и правопорядок, защита человека, его жизни и 

здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод.  

Во многом работа полицейских как незаменимых для современного обще-

ства людей представляет собой не только вечную философскую тему о 

борьбе добра и зла в мире, но и принципиальную проблему соотношения 

законности и справедливости.  

В связи с представлениями общества об идеальном служителе пра-

вопорядка и законности возрастает и уровень притязаний к кадрам орга-

нов внутренних дел, стоящих на страже закона. Каждый сотрудник дол-

жен быть образцом дисциплинированности, собранности, обладать про-

фессионализмом, кроме того, каждый должен отличаться высоким уров-

нем нравственной культуры. Ведь именно по этим показателям граждане 

оценивают как самого сотрудника и его действия, так и судят обо всей 

правоохранительной системе в целом. Перед россиянами в образе идеаль-

ного полицейского предстает человек, которым руководит невероятно 

обостренное чувство справедливости и любви к людям, желание помочь 

которым сильнее всякой практичности и обыденности.  

Служба в полиции обязывает гражданина соответствовать высоким 

не только профессиональным, но и моральным качествам, подвергая  

полицейского испытаниям на нравственную и психологическую проч-

ность. Условие соблюдения сотрудником нравственно-этических основ 

службы является главным фактором всесторонней и объективной оценки 

его служебной деятельности со стороны коллектива, руководства и обще-

ства, а также уровнем его служебного соответствия и, как следствие,  
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фундаментом его профессионального роста. Россияне станут доверять  

полицейским больше, если каждый сотрудник полиции будет соответст-

вовать моральным принципам и моральным нормам, подавать пример  

законопослушного поведения и высокой культуры, служить эталоном 

профессионализма. 

Данное учебное пособие предназначено для педагогических работ-

ников и слушателей, обучающихся по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации образовательных 

организаций МВД России.  

Цель пособия заключается в формировании нравственной культуры 

личности обучающегося, обусловленной особенностями профессиональ-

ной морали, системы этических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком  

профессиональном уровне. 

Объект исследования – профессиональная подготовка сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Предмет исследования – содержание нравственно-этических основ 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Учебное наглядное пособие содержит развернутые ответы по поло-

жениям тематического плана дисциплины «Морально-психологическая 

подготовка» раздела «Нравственно-этические основы службы в органах 

внутренних дел. Служебный этикет». Краткая, наглядная и доступная 

форма изложения позволяет легко и быстро повторить и систематизиро-

вать учебный материал. Использование схем и таблиц способствует акти-

визации познавательной деятельности обучающихся и развивает их мыш-

ление, способствует глубокому и последовательному усвоению материала. 

Кроме того, схема –  это опора мысли, краткая, наглядная, доступная 

форма изложения, позволяющая легко и быстро изучить и систематизиро-

вать информацию. 

Учебное наглядное пособие предназначено для сотрудников, впер-

вые принимаемых на службу в органы внутренних дел Российской Феде-

рации на должности рядового и младшего начальствующего составов в 

подразделения полиции, проходящих профессиональное обучение по про-

грамме профессиональной подготовки. Предлагаемое учебное издание 
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может быть также использовано для организации обучения лиц, впервые 

принимаемых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 

на должности среднего и старшего начальствующего составов в подразде-

ления полиции, в рамках наставничества, профессиональной служебной и 

физической подготовки. 

Структура учебного наглядного пособия «Нравственно-этические 

основы службы в органах внутренних дел Российской Федерации» вклю-

чает в себя введение, семь разделов, заключение и список литературы. 

Разделы учебного наглядного пособия логически структурированы и со-

держат материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию, 

включают, как правило, учебную информацию в виде иллюстративного 

материала (схемы, таблицы). С методической точки зрения учебное на-

глядное пособие полностью отвечает требованиям преподавания дисцип-

лины «Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации». 
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Раздел 1. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Схема 1.1 

Понятие мировоззрения  

 

Мировоззрение представляет немалое значение в жизни человека: ориен-

тирует, помогает формулировать цели для его практической и теоретической 

деятельности, а также пути их достижения, обеспечивает методами познания и 

деятельности; создает условия для возможности определения истинных ценно-

стей жизни и культуры.  

Мировоззрение создает прочную основу для ориентации человека в мире, 

выявляя принципы взаимодействия человека и мира, отражая и описывая суще-

ствующую реальность на основе научных и рациональных знаний. Определе-

ние места и функции человека в мире путем размышлений предполагает отказ 

человека от стихийного изучения мира, исключая социальные, политические и 

прочие предрассудки. Все это способствует развитию интеллекта в процессе 

познания, так как, возможно, спустя некоторое время начнет казаться, что имею-

щиеся в арсенале выводы и доказательства не так сильны, как казалось ранее. При 

поиске наиболее убедительных аргументов можно добиться прогресса. 

 

Человек Мир 

Мировоззрение – совокупность взглядов и представлений человека об ок-

ружающем мире, обществе и месте человека в мире. С точки зрения исто-

рического процесса выделяют три ведущих исторических типа  

мировоззрения: 

Мифологическое: 

1. Чувственное вос-

приятие. 

2. Приверженность 

традиции. 

3. Символизм и алле-

горичность. 

4. Отсутствие рацио-

нальных понятий 

Религиозное: 

1. Преобладание чувст-

венного мировосприя-

тия. 

2. Вера возводится в прин-

цип. 

3. Система догматов. 

4. Разум занимает подчи-

ненное положение 

Философское: 

1. Рациональное миро-

восприятие. 

2. Разум выше веры. 

3. Формируются абст-

рактные понятия. 

4. Используются наблю-

дения, сравнения, 

анализ, выводы, дока-

зательства 
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Схема 1.2 

Основные мировоззренческие вопросы 

 

 

Схема 1.3 

Структура мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные элементы структуры мировоззрения 

Знание – совокупность достоверных сведений о природных явлениях, жиз-

ни общества, самом человеке 

Убеждение – осознанная необходимость следования тем или иным ценно-

стным ориентирам  

 
Ценность – понятие, которое характеризует объекты, процессы, их свой-

ства, являющиеся жизненно важными для человека 

Принцип – определенные правила отношения человека к миру, другим 

людям, различным явлениям и событиям, к самому себе 

 Идеал – мысленно конструируемое, более совершенное в сравнении с на-

стоящим, должное состояние реальности, к которому надлежит стремить-

ся 
 

Какой смысл в суще-

ствовании человека и 

общества? 

 

Что есть истина? 

Что такое добро 

и зло? 

Каково происхож-

дение мира? 

Куда и зачем дви-

жется судьба  

человека? 

Кто есть  

человек? 

Основные вопросы 

мировоззрения 
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Схема 1.4 

Соотношение этики, морали и нравственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этика – философская дисциплина, 

идеология, изучающая понятия мораль, 

нравственность 

Мораль – традиционно сложившаяся 

система норм и правил поведения, ко-

торая определяется общественно при-

нятыми понятиями о добре и зле, хо-

рошем и плохом 
 

Нравственность – внутренняя часть 

морали, т. е. те представления и 

нормы поведения, которые человек 

считает для себя лично значимыми 

«Золотое правило нравственности» 

Позитивная 

форма  

Поступай по 

отношению к 

другим так, 

как ты хотел 

бы, чтобы по-

ступали по от-

ношению  

к тебе 

Негативная 

форма  

Не поступай 

по отношению 

к другим так, 

как ты не хо-

тел бы, чтобы 

поступали по 

отношению  

к тебе 

Моральные принципы – безуслов-

ные требования, следование которым 

является строго обязательным во всех 

жизненных ситуациях.  

Например: 

1) принцип коллективизма;  

2) принцип гуманизма;  

3) единство принципов справедливости и 

законности 

Моральные нормы –  

это разновидность социальных 

норм, которые регулируют взаимо-

отношения людей, возникающие в 

процессе их совместной деятельно-

сти 

Моральные принципы конкретизи-

руются в моральных нормах 

Основные нравственные катего-

рии: 

Добро Зло 

Совесть Справедливость 

Долг Честь 

Достоинство Патриотизм 

Счастье Любовь 
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В современной литературе категории «мораль» и «нравственность» 

трактуются неоднозначно, причем присутствует определенный вектор к 

синонимичности этих понятий. Однако следует отметить, что такой под-

ход неправомерен. Мораль реализуется в сфере должного, т. е. в сфере 

норм, принципов, оценок, ценностей, в целях обеспечения гармоничного 

развития общества в определенные исторические периоды. Нравствен-

ность же характеризует сущее. Она обусловлена социальными отноше-

ниями, общением, деятельностью и проявляется в ходе морального выбо-

ра через поступки. Она не может быть идеальна. Ее характеризуют: доб-

ровольность и самодеятельность, согласования чувств, стремлений и дей-

ствий каждого отдельного члена общества с чувствами, стремлениями и 

действиями сограждан, т. е. в рамках сообщества в целом. 

 

Схема 1.5 

Функции морали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение морали заключается в достижении баланса личных и 

общественных интересов. Мораль существует в нераздельном единстве со 

всеми видами человеческих отношений на протяжении всего того време-

ни, что существует и сам человек, поэтому ее значение во всех сферах че-

ловеческой жизнедеятельности крайне высоко. 

Наряду с моралью действует право, которое также представляет со-

бой форму индивидуального и общественного сознания, только представ-

ленного в форме ряда норм, изданных государством, которые должны 

способствовать утверждению идеалов добра и справедливости в обществе.  

Функции морали 
 

Регулятивная 

Оценочная 

Ориентирующая 

Мотивационная 

Познавательная 

Идеологическая 

Коммуникативная 

Воспитательная 
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Право и мораль находятся в постоянном движении, подвержены  

изменениям, т. к. отражают уровень развития общества, его социальную 

структуру, национальные, бытовые, религиозные, экономические и иные 

факторы. Развиваясь вместе с обществом, право и мораль поддерживают и 

дополняют друг друга, оказывая влияние не только на личность в частно-

сти, но на общественные отношения в целом. Так как в основе любой пра-

вовой нормы находится норма моральная, то взаимодействие права и мо-

рали выражается в совпадении предъявляемых ими к человеку требова-

ний. В праве активно закрепляются наиболее прогрессивные моральные 

представления в обществе. В свою очередь, без влияния норм морали в 

праве отсутствовало бы нравственное содержание.  

Схема 1.6 

Соотношение норм морали и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В большинстве учебной и научной литературы выделяются такие  

категории этики, как добро и зло, совесть, справедливость, ответствен-

ность, долг, достоинство и честь.  

 

 

В основе моральная 

ОБЩЕСТВО 

– 

ГОСУДАРСТВО 

Мораль 

Право 

любой правовой нормы лежит норма  

ЛИЧНОСТЬ 

Нарушение норм  

морали: 

осуждение обществен-

ным мнением 

Нарушение норм права:  

наступление юридической 

ответственности 
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Схема 1.7 

Сущность основных категорий этики: добро, зло, справедливость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.8 

Категория долга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долг – общественная необхо-

димость, выраженная в нрав-

ственных требованиях к лич-

ности (требование общества) 

ЧЕЛОВЕК ЖИВОТНОЕ 

Инстинкт – наиболее развитая форма вро-

жденного поведения животных и человека, 

возникающая в ответ на внешние и внут-

ренние раздражители и направленная на 

удовлетворение основных биологических 

потребностей 

действительный 

мнимый 

Долг сотрудника правоохранительных орга-

нов – это высокая почетная обязанность, вы-

текающая из объективных потребностей за-

щиты личности, общества и государства, ос-

вященная государственно-правовыми требо-

ваниями и внутренними нравственными по-

буждениями 

Справедливость –  

это соответствие человеческих отношений, действий, поступков моральным и право-

вым нормам, включающее равное воздаяние за определенное деяние 

Зло 

 

Добро 

все то, что должно 

быть и что заслужи-

вает одобрения 

Между ролью отдельных 

людей, социальных 

групп, профессиональных 

образований и их соци-

альным положением 

 

Между преступлением и 

наказанием 

Между достоинством 

людей и его призванием 

со стороны как граждан, 

так и представителя 

государства 

все то, что противо-

стоит общественному 

или личному благу 
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Схема 1.9 

Взаимосвязь категорий: нравственный долг, свобода,  

ответственность, право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения государственной власти в вопросах реформирования и раз-

вития правоохранительных органов ориентированы на изменения основ-

ных трендов в профессиональной деятельности сотрудников полиции в 

направлении от «преимущественно административно-карательной функ-

ции» к «гуманистически-профилактической», что не может не отразиться 

на специфике профессиональной этики и профессиональной морали. Эти-

ческие основы деятельности сотрудников российской полиции должны 

быть дополнены нравственными принципами и ценностями российского 

общества, его лучшими традициями исторического опыта.  

Нравственный долг – непосредственный регулятор деятельности сотрудников.  

Выражается во взаимосвязи категорий: 

Свобода – независимость  

сотрудника, которая выражает-

ся в возможности выбора той 

или иной линии поведения в 

пределах объективно опреде-

ленного спектра возможностей 

Моральные последствия исполне-

ния/неисполнения долга образуют  

моральную ответственность. 

 

Ответственность – сознательное и доб-

росовестное выполнение личностью 

предъявляемых к ней требований. 

За нарушение этических норм служебно-

го поведения может последовать не толь-

ко моральная, но и дисциплинарная и 

другие виды правовой ответственности.  

Сотрудник только в том случае назнача-

ется на более высокую должность, если 

он в состоянии понимать и принимать на 

себя более высокую ответственность 

Право – совокупность общеобя-

зательных государственных 

предписаний и принципов, вы-

ражающих общую (согласован-

ную) волю различных групп 

людей в обществе, выступаю-

щих мерой свободы и ответст-

венности их поступков и дейст-

вий 

Внутренняя ответственность -  

способность личности осознавать последствия своих 

действий и поступать в соответствии с этим осозна-

нием, руководствуясь нормами морали 

Внешняя  

ответственность -  

общественные санкции на 

действия личности 
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Схема 1.10 

Важнейшие нравственные ценности и принципы  

сотрудника органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственные ценности 

Государственность –

утверждение идеи пра-

вового демократическо-

го сильного неделимого 

государства 

Гражданственность –

преданность государст-

ву, осознание единства 

прав, свобод и обязан-

ностей человека и гра-

жданина 

Патриотизм – чувство 

любви к Родине, вер-

ность присяге сотруд-

ника органов внутрен-

них дел, избранной 

профессии и служебно-

му долгу 

служебной дея-

тельности – 

защита челове-

ка, его жизни и 

здоровья, чести 

и личного дос-

тоинства, не-

отъемлемых 

прав человека 

Нравственные принципы 

Высший нрав-

ственный 

смысл 

 

Гуманизм – человек, его жизнь 

и здоровье, высшая ценность, 

защита которых составляет 

смысл и моральное содержание 

правоохранительной деятель-

ности 

Законность – признание со-

трудником верховенства зако-

на, а также его обязательности 

к исполнению в служебной 

деятельности 

Объективность –

беспристрастность и отсутствие 

предвзятости при принятии 

решений 

Коллективизм и товарищество – заключаются в 

отношениях, основанных на дружбе, взаимной  

помощи и поддержке 

Лояльность – верность по отношению к государству, органам внутренних дел, 

уважение и корректность к государственным и общественным институтам, госу-

дарственным служащим  

Нейтральность по отношению к политическим партиям и движениям, отказ 

сотрудника от участия в их деятельности в любой форме  

Толерантность – уважительное, терпимое отношение к людям с учетом соци-

ально-исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев 
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Раздел 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Схема 2.1 

Правоохранительная система  

в период раннефеодальной монархии (IX–XV вв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На различных этапах развития России полицейские функции возла-

гались на различные общественные институты. Так, в период раннефео-

дальной монархии к ним относились: князь, дружина, княжеская админи-

страция (наместники, волостели, посадники, дружинники, вирники, тиу-

ны, мечники, доводчики, приставы и др.), сельские общины (круговая по-

рука), общинное самоуправление (вече), десятичная система обществен-

ной организации, при котором общество делилось на десятки, сотни и ты-

сячи, во главе их стояли десятские, сотские и тысяцкие соответственно. 

Ключевую роль играли внутренний социальный контроль – контроль чле-

нов общины друг за другом и внешний социальный контроль (например, 

церковь). С развитием государства функция охраны общественного по-

рядка и борьбы с преступностью возлагалась на земледельцев, органы ме-

стного самоуправления (губные, земские избы), выборных десятских, сот-

ских, тысяцких от местного населения.  

В конце XV – начале XVI в. начала складываться приказная система 

управления, создаются приказы – специально созданные органы отрасле-

вого и территориального управления, наделенные административно-

исполнительными функциями власти.  

Князь 

Дружина Княжеская  

администрация 

Вече Социальный контроль 

Внутренний соци-

альный контроль – 

контроль членов 

группы друг  

за другом 

Внешний социальный 

контроль - организован-

ный, опосредованный 

определенными органи-

зациями, осуществлял-

ся, например, церковью  

«Десятичная» (численная) система 

общественной организации. Все 

население городов и сельских 

общин делилось на десятки, сотни 

и тысячи, во главе которых стояли 

соответственно десятские, сотские 

и тысяцкие 
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Специальных полицейских органов и должностных лиц, занимав-

шихся профилактикой и борьбой с преступностью, охраной правопорядка, 

в этот период на Руси еще не существовало. 

 

Схема 2.2 

Правоохранительная система 

в период сословно-представительной монархии (XVI–XVII вв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦАРЬ Боярская дума 

ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Борьба с общеуголовной преступностью, 

охрана общественного порядка, другие 

функции 

Земский приказ 

1564–1699 

Разбойный приказ 

1539–1701 

 

Москва и Мос-

ковский уезд 

Остальная терри-

тория государства 

Судья 

Товарищ судьи 

Дьяки 

Подьячие 

Целовальники 

Объезжие головы 

Решеточные  

сторожа 

Земские ярыжки 

Расследование и суд о государствен-

ных преступлениях 

Приказ тайных дел 

1650–1676 

Следственные 

комиссии 

1650 - 1676 

Вся территория  

Российского государства 

Губные избы 

 

Губные старосты 

Губные целовальники 

Губные дьяки и подьячие 

Тюремные сторожа 

Выборные от на-

селения сотские и 

десятские 

Тюрьмы для со-

держания лихих 

людей 

Палачи 
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Схема 2.3 

Бесчинство и благочиние 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расцвет и падение приказной системы управления пришелся на XVII в. 

Особенность приказной системы – множественность и неопределенность 

функций приказов. Во многих функциях приказы дублировали друг друга, 

создавая неразбериху и преграды в принятии решений. Несмотря на про-

стоту и некоторые недостатки приказной системы управления, для своего 

времени она была прогрессивным явлением.  

Регулярная полиция начала создаваться при Петре I. Термин был 

выбран неслучайно, термин «полиция» происходит от греческого politeia 

(polis – город), под полицией тогда подразумевалась не только система 

правоохранительных органов, но и администрация в целом, государствен-

ное управление.  

Петр I: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и 

фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности» (Рег-

ламент, или Устав Главного Магистрата, 1721). 

Формирование полиции в Санкт-Петербурге на казенной основе на-

чинается с 1715 г. Официальной датой образования российской полиции 

считается (25 мая) 5 июня 1718 г. – день назначения на должность Гене-

рал-полицмейстера (руководителя Главной полицмейстерской канцеля-

рии) Антона Мануиловича Девиера.  

По представлению Петра I полиция «…рождает порядки и нраво-

учения: всем подает безопасность от разбойников, воров, насильников и 

обманщиков, непорядочное и непотребное жилье отгоняет и принужда-

ет каждого к трудам и к честному промыслу; препятствует дороговиз-

не, предостерегает все приключившиеся болезни; производит чистоту по 

улицам и в домах; запрещает излишество в домовых расходах; защищает 

вдов, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках». 

1649 

1649 

Соборное Уложение 

Наказ о градском 

благочинии 

«бесчинство» 

«бесчиние» 

«благочиние» 

применяются к лицам, нарушаю-

щим порядок в церкви и на цар-

ском дворе 

термин, обозначающий обществен-

ный порядок в узком смысле 
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Схема 2.4 

Правоохранительная система 

в период оформления абсолютной монархии (XVIII в.). 

Система полицейских учреждений Российской империи до 1782 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1722 г. полиция образована в Москве. Обер-полицмейстер в Моск-

ве подчинялся генерал-полицмейстеру в Санкт-Петербурге. Формирова-

ние регулярной городской полиции завершила Анна Иоанновна в 1733 г. 

Полиция при Елизавете Петровне вела активную борьбу с пьянством и 

проституцией. При Екатерине II в 1775 г. полицейские функции в уездах 

возложены на Нижние земские суды, а в городах – на городничих. Ука-

занные изменения стали следствием проведения административной ре-

формы, в результате которой страна разделена на губернии и уезды.  

Окончательное закрепление полицейской реформы было осуществлено 

в 1782 г. в «Уставе благочиния или полицейском», который создал полицей-

ское право как новую отрасль права. К результатам реформы можно также 

отнести создание иерархичной системы органов полиции и правопорядка и 

определение функций и меры ответственности полицейских учреждений.  

Екатерина II видела главным в деятельности полиции «сохранение 

порядка, благочиния и добронравия». Поддерживая образ либеральной 

императрицы, Екатерина II проводила реформы в полицейской сфере на 

основе принципа: «легче преступление предупредить, чем заниматься по-

иском, наказанием и исправлением преступников». Поэтому особое вни-

мание уделялось вопросам профилактики преступлений.  

Главная полицмейстерская канцелярия Санкт-Петербурга во главе с  

генерал-полицмейстером (с 1718 г.) 

центральный орган управления полицией во всей империи 

го
р
о
д

ск
ая

 

п
о
л
и

ц
и

я
 Полицмейстерская канцелярия Москвы во главе с  

обер-полицмейстером (с 1722 г.) 

Полицмейстерские конторы в губернских и крупных уезд-

ных городах во главе с полицмейстерами (с 1733 г.) 

се
л
ь
ск

ая
 

п
о
л
и

ц
и

я 

Нижние земские суды во главе с земскими исправниками  

(с 1775 г.) 
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Схема 2.5 

Структура городских полицейских органов в соответствии 

с Уставом благочиния или полицейским от 8 апреля 1782 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллежская система управления, существовавшая на протяжении 

XVIII в., перестала отвечать потребностям государственного управле-

ния и сменилась в начале XIX в. на министерскую систему управления, 

в основе существования которой министерства – специально созданные 

отраслевые органы исполнительной власти. Связана эта реформа с 

именем Александра I.  

8 сентября 1802 г. издан Манифест «Об учреждении министерств», в 

соответствии с которым было образовано восемь министерств, в том чис-

ле Министерство внутренних дел, которому подчинялись органы полиции. 

Для Александра I основная задача полиции заключалась в заботе «…  

о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоуст-

ройстве всей Империи».  

 

Генерал-губернатор 

или губернатор 

ГУБЕРНСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

УПРАВА БЛАГОЧИНИЯ 

НАЧАЛЬНИКИ: 

Обер-полицмейстеры (Санкт-Петербург и Москва) 

Полицмейстеры (губернские города) 

Городничие (уездные города) 

Пристав уголовных дел 

Пристав гражданских дел 

2 ратмана 

ЧАСТЬ (200–700 дворов) 

Съезжий дом 

Частный пристав 

ЧАСТЬ (200–700 дворов) 

Съезжий дом 

Частный пристав 

 

Квартал (50–100 дворов) 

Квартальный надзиратель 

Квартальный поручик 

Рядовые полицейские  

Квартал (50–100 дворов) 

Квартальный надзиратель 

Квартальный поручик 

Рядовые полицейские  
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Схема 2.6 

Полицейские органы Российской империи в первой половине XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый министр – граф Виктор Павлович Кочубей. Министр внут-

ренних дел считался первым министром империи. По его рекомендации 

царь назначал губернаторов, отчитывающихся перед министром. 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Министерство внутренних дел (1802–1810, с 1819 г.) 

Генерал-губернатор, губернатор 

Министерство полиции (1810–1819 гг.) 

Губернское правление 

Управа благочиния 

Частный пристав 

Квартальный  

надзиратель 

Квартальный  

поручик 

Полицейский  

будочник 

Полицмейстер  

губернского города 

Городничий  

уездного города 

Частный пристав 

Квартальный  

надзиратель 

 

Квартальный  

поручик 

Полицейский  

будочник 

Уездный капитан-

исправник 

Земский суд 

Становой пристав 

Полицейский 
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Схема 2.7 

Структура Центрального аппарата МВД России по закону  

от 8 сентября 1802 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реформ государственного управления в 1810 г. из структу-

ры Министерства внутренних дел было выделено Министерство полиции, 

которое должно было обеспечивать исключительно только внутреннюю 

безопасность. Новое министерство кроме борьбы с преступностью должно 

было заниматься проведением рекрутских наборов в армию, охраной го-

сударственных запасов продовольствия, таможенным контролем, содер-

жанием и трудоиспользованием осужденных, обеспечением исправности 

и безопасности путей сообщения, осуществлением явного и тайного над-

зора за иностранцами в России, выполняло цензурные функции. Порядок 

делопроизводства в Министерстве полиции устанавливался в соответст-

вии с «Общим учреждением министерств» от 25 июня 1811 г.  

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Департамент 

внутренних дел 

Мануфактур-

коллегия 

Медицинская 

коллегия 

Главное постовое 

управление 

Главная соляная 

контора 

Другие органы 

Э
К

С
П

Е
Д

И
Ц

И
И

 

Первая экспедиция «Попечения о народном продовольствии» 

заведывания делами народного продовольствия и соляной части 

Третья экспедиция «Государственного хозяйства» 

Четвертая экспедиция «Общественного призрения» 

(больницы, богадельни, тюрьмы) 

Вторая экспедиция «Спокойствия и благочиния» (управление полицией) 

Первое отделение 

Сбор сведений о происшествиях 

Дела земской полиции 

Обеспечение повиновения кресть-

ян законной власти 

Второе отделение 

Дела городской полиции 

Пожарные команды 

Прием жалоб  

на действия полиции 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Таким образом, были сформированы организационные основы ново-

го центрального учреждения государственной системы Российской импе-

рии. 

 

Схема 2.8 

Структура Центрального аппарата Министерства полиции  

(1811–1819 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.9 

Задачи Министерства полиции (1811–1819 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что идея создания узкоспециализированного Мини-

стерства была неплохой, существовало Министерство полиции недолго, с 

1811 по 1819 г. Оно оказалось слишком «непонятным» для восприятия. 

Непонятность заключалась в наделении Министерства полиции особыми 

МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ 

Канцелярия Департамент 

исполнительной 

полиции 

 

Департамент 

хозяйственной 

полиции 

 

Департамент 

медицинский 

Общая 

Особенная 

Приказ общест-

венного призре-

ния 

Продовольственное Личного 

состава 

По судеб-

ным и уго-

ловным де-

лам 

По исполне-

нию земских 

повинностей 

 

проведение рекрут-

ских наборов в армию 

обеспечение обществен-

ного порядка и борьба с 

преступностью 

содержание и трудо-

использование осуж-

денных 

таможенный кон-

троль 

цензурные функ-

ции 

охрана государственных 

запасов продовольствия 
явный и тайный над-

зор за иностранцами 

обеспечение исправ-

ности и безопасности 

путей сообщения 

МИНИСТЕРСТВО 

ПОЛИЦИИ 
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полномочиями по контролю местных органов других министерств, что 

ставило его как бы над местными учреждениями. Практика функциониро-

вания Министерства полиции доказала, что его создание не привело к 

ожидаемому результату, а, наоборот, усложнило и запутало взаимодейст-

вие местных органов. В 1819 г. все подразделения Министерства полиции 

вновь влились в состав МВД. 

 

Схема 2.10 

Структура Центрального Аппарата МВД России 

вторая половина XIX – начало XX в. 

 

 

 

Основные подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с крестьянской реформой 1861 г. Александр II в течение все-

го периода правления осуществлял реформы в сфере реализации полицей-

ской функции. Так, например, в 1860 г. следствие передано судебным сле-

дователям, в 1862 г. объединены городская и уездная полиция, продолжа-

лись попытки социальных и кадровых мер поддержки, формировалась оп-

ределенная система профессиональной подготовки кадров. 

Начало ХХ в. характеризует период, включающий в себя развитие 

экономики России и одновременно социально-политические противоре-

чия и неуклонный рост преступности, которые получили проявление в ре-

волюции 1905–1907 гг. и 1917 г. В феврале 1917 г. в России произошла 

Министр внутренних дел Совет при минист-

ре 

Совет при мини-

стре 
Особое совещание 

(с 1881 г.) 

Начальник штаба 

Отдельный корпус 

жандармов 

Департамент полиции Управление главного 

врачебного инспектора 

Ветеринарное управление 

Главное управление по 

делам печати 

Главное управление 

почт и телеграфов 

Главное управление по 

делам местного хозяй-

ства 

Департамент духовных 

дел иностранных испо-

ведей 

Управление по делам во-

инской повинности 

Главное тюремное 

управление  

(с 1879 по 1896 г.) 
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буржуазно-демократическая революция, приведшая к падению монархи-

ческой власти.  

3 марта 1917 г. Декларацией Временного правительства полиция бы-

ла ликвидирована. На смену министерствам пришли народные комисса-

риаты как центральные органы государственной власти. 10 ноября 1917 г. 

Народный комиссариат внутренних дел принимает постановление  

(Декрет) «О рабочей милиции». Постановление становится юридической 

основой создания местной милиции, но при этом милицейские органы еще 

не имеют штатной структуры. 

 

Схема 2.11 

Результаты реформы Временного правительства  

в правоохранительной сфере 

 

 

 

Схема 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена полиции на-

родной милицией с 

выборным начальст-

вом, подчинением ор-

ганам местного само-

управления 

разрушено кадровое ядро 

и структура ведущей 
правоохранительной 

службы страны 

милиционеры – честные 

идеалисты без опыта ра-

боты в системе правоох-

ранительных органов 

преступники - «жертвы 
режима», их следовало 

не наказывать, а про-

свещать и перевоспиты-

вать 

«нищенское» 

содержание милиционе-

ров 

полная амнистия по 

всем политическим и 

религиозным делам 

низкий образователь-

ный уровень  

сотрудников 

уничтожено большинство 

архивов полицейских 
управлений, содержащих 

картотеку на представите-

лей преступного мира 
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Схема 2.12 

Факторы, определившие развитие милиции в 20-х гг. XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.13 

Правовые основы деятельности ОВД в предвоенные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход от войны  

к мирным условиям 

Складывание НЭПа Образование и развитие 

СССР 

Перестройка органов госаппарата 

Реорганизация 

Карательных органов госап-

парата 

Законодательная основа деятельности  

правоохранительных органов 

Борьба с внешней и внутренней контрреволюцией 

Кронштадтский мятеж Малая гражданская война 

Укрепление законности в стране 

Главное управле-

ние государст-

венной безопас-

ности 

Главное 

управление  

рабоче-крестьянской 

милиции 

25 мая 1931 г. – СНК СССР утвердил «Положение о рабоче-крестьянской милиции» 

(действовало до 1962 г.) 

4 октября 1931 г. Совнарком РСФСР утвердил «Положение о Главном управлении ра-

боче-крестьянской милиции при СНК РСФСР» 

10 июля 1934 г. постановлением ЦМК СССР «Об образовании общесоюзного народно-

го комиссариата внутренних дел» создан НКВД СССР 

НКВД СССР 

Главное управление 

пограничной и внут-

ренней охраны 

Главное управление 

ИТЛ и трудовых 

поселений 

Отдел записи  

актов граждан-

ского состояния 

Главное управле-

ние пожарной 

охраны 

Административно-

хозяйственное 

управление 
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Схема 2.14 

Роль и задачи милиции в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон, в соответст-

вии с которым Совет народных комиссаров СССР был преобразован в  

Совет министров, а наркоматы в министерства. НКВД СССР реформиро-

ван в МВД СССР (часть функций передана в другие министерства).  

В 1949 г. милиция передается в подчинение Министерству государ-

ственной безопасности (МГБ). В марте 1953 г. МВД и МГБ объединяются 

в единое министерство МВД СССР. 

Борьба с преступностью 

Оказание содействия воен-

ным властям в привлечении 

граждан и трудовой повинно-

сти для выполнения оборон-

ных работ 

Участие в боевых 

действиях на фронтах 

 

Организация местной 

противовоздушной 

обороны 

 

Охрана ценностей 

при их перебазирова-

нии в восточные рай-

оны страны 

 

Борьба с вражескими 

агентами и распро-

странителями прово-

кационных слухов 

 

Борьба с детской безнадзор-

ностью и устройство детей, 

потерявших родителей 

 

Розыск лиц, потерявших связь 

с семьями и родственниками 

Охрана войскового  

тыла 

Охрана народного дос-

тояния и личного иму-

щества граждан 

Борьба со спекуляцией 

и злоупотреблениями в 

сфере распределения 

продуктов 

 

Борьба с дезертирством 

 

Осуществление режим-

ных мероприятий в об-

ластях, объявленных на 

военном положении 

МИЛИЦИЯ 
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Схема 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.16 

Основные тенденции развития правоохранительной сферы  

в период с 60–70-х гг. XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство государственной безопасности 

Главное управление милиции МГБ СССР 

В августе 1950 г. образовалось три управления 

Управление уголов-

ного розыска 

Управление БХСС Управление мили-

цейской службы 

Ориентация на устранение причин преступности, предупрежде-

ние преступлений, прежде всего правоприменительных мер 

Органы милиции постоянно испытывали кадровый голод, остро 

ощущалась нехватка профессионалов 

 

60-е годы Децентрализация системы органов внутренних дел, укрепление 

ее связи с обществом, расширение прав союзных республик в 

правоохранительной сфере  

В 1960 г. в СССР насчитывалось 84 тыс. добровольных народных 

дружин и более 2 млн. дружинников 

 

70-е годы Ориентация на укрепление связи с общественностью 

Повышение престижа службы в советской милиции 

Укрепление материально-технической базы 

Совершенствование системы подготовки кадров 

Совершенствование системы предупреждения и пресечения пре-

ступлений и правонарушений 
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Схема 2.17 

1980–1990-е гг. Перестройка и «криминальная революция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.18 

Создание современной российской полиции 

 

 

 

 

 

 

 

В 2009 г. впервые появилась информация о новых, кардинальных 

реформах в МВД. Предполагалось не только смена названия, но «ломка» 

системы в некоторых ее механизмах. В 2011 г. принята законодательная 

база деятельности полиции. 

В полиции существуют собственные традиции и ритуалы, которые 

неотделимы от традиций российского народа. Источником этих традиций 

являются общественный и государственный строй, патриотизм и интерна-

ционализм. 

1980–1990-е гг. 

неэффективность советской бюрократической системы 

морально-нравственное разложение части руководителей и рядовых 

сотрудников правоохранительных органов 

 

рост организованной преступности, числа тяжких преступлений,  

разграбление государственной собственности, межнациональные  

конфликты, угроза терроризма, горячие точки 

 

появляется образ сотрудника полиции «оборотень в погонах» 

Законодательная база деятельности современной полиции 

Федеральный закон 

РФ «О службе в орга-

нах внутренних дел» 

от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

Федеральный закон 

РФ «О социальных 

гарантиях сотрудни-

кам органов внутрен-

них дел» от 19.07.2011 

№ 247-ФЗ 

Федеральный закон РФ 

«О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 
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Схема 2.19 

Служебные традиции органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.20 

Ритуалы органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции органов внутренних дел можно определить как совокупность, или как 

систему требований, норм, которая выражает принципы организации и деятельно-

сти органов, ведущих борьбу с преступностью и охраняющих правопорядок. 

безграничная преданность и любовь к своей Родине, Отчизне 

тесная связь с народом, глубокое уважение к человеку 

коллективизм, товарищество, взаимная выручка  

строжайшее соблюдение законности 

профессиональная бдительность и дисциплина при исполнении своего слу-

жебного долга, любовь к своему делу, стремление к совершенствованию зна-

ний и умений 

патриотизм и интернационализм 

Ритуал органов внутренних дел – это относительно устойчивый и традиционно или 

законодательно закрепленный порядок обрядовых действий символического харак-

тера, реализуемый в целях морально-психологического и эстетического воздействия 

на сотрудников. 

принятие присяги 

посвящение в полицейские 

 
торжественное чествование отличившихся на службе 

вручение табельного оружия, погон, специальной формы одежды 

 
вручение служебного удостоверения; вручение правительственных наград 

 

 торжественные построения и марши, строевые смотры 

развод и смена караулов 

захоронение погибших при исполнении служебного долга 

чествование ветеранов, проводы на пенсию 
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Раздел 3. ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Схема 3.1 

Профессиональная этика, ее задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой вид профессиональной деятельности подразумевает пробле-

мы и противоречия, однако существует особая группа профессий, которая 

принадлежит к типу профессий «человек-человек». К этим профессиям 

предъявляются повышенные нравственные требования. Служба в полиции 

из их числа. Специфические задачи, которые возложены на сотрудников 

полиции государством, внимание общественности, конфликтный характер 

деятельности, строжайшее соблюдение дисциплины и законности форми-

руют особую профессиональную этику и профессиональную мораль  

сотрудника органов внутренних дел. Этические особенности профессио-

нальной деятельности сотрудника полиции регламентированы отдельны-

ми документами. Соблюдение принципов, норм и правил поведения, ус-

тановленных в деонтологических документах, является нравственным 

долгом каждого сотрудника органов внутренних дел независимо от зани-

маемой должности и специального звания. Профессиональная деонтоло-

гия – часть профессиональной этики, изучающая совокупность моральных 

Профессиональная этика 

 
область этической науки, изучающая сис-

тему моральных норм и принципов, дей-

ствующих в специфических условиях 

взаимоотношений людей в сфере опреде-

ленной профессии 

это специфическое действие как обще-

этических норм, так и особых норм про-

фессиональной морали, носящих анали-

тически-рекомендательный характер, 

возникающих и бытующих в данной 

профессиональной группе 

Профессиональная этика призвана 

 

определять нормы поведения личности, 

принадлежащей к определенному об-

ществу профессионалов, и в то же вре-

мя эти моральные нормы должны быть 

направлены на всеобщее благо 

снимать противоречия, возникающие 

между общими моральными нормами 

и теми решениями, которые человек 

вынужден принимать, выполняя свои 

профессиональные обязанности 
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норм, однозначно регламентирующих должное поведение личности в оп-

ределенной профессиональной сфере и носящих конкретно-императивный 

характер; в отличие от норм обычной этики эти нормы не дают права вы-

бора, закрепляются в служебных документах и обеспечиваются админист-

ративными санкциями. 

 

Схема 3.2 

 

Особенности норм профессиональной морали сотрудников ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

институционально-

внеинституциональный 

характер 

возможность примене-

ния физической силы, 

спецсредств и огне-

стрельного оружия 

Профессиональная мораль сотрудников ОВД –  

такие нормы и принципы, которые регулируют профессиональное об-

щение сотрудников ОВД с гражданами разных категорий, в том числе 

правонарушителя и участника уголовного процесса 

строгий контроль за  

соблюдением норм про-

фессиональной морали 

наличие специфического объекта про-

фессиональной деятельности сотруд-

ников ОВД, а также ее специфической 

цели 

в профессиональном общении сотруд-

ников ОВД с гражданами разных кате-

горий общеморальные нормы, принци-

пы и оценки срабатывают не всегда 

 

объект профессиональной деятельности сотрудников ОВД – другой человек, 

индивидуальный и коллективный субъект, а также коренные интересы лично-

сти, общества и государства 

специфическая цель профессиональной деятельности сотрудников ОВД – обес-

печение и защита прав человека и гражданина путем предотвращения, раскры-

тия и наказания преступлений против личности, общества и государства 
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Схема 3.3 

 

Специфика норм профессиональной морали сотрудников ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3.4 

Нравственные качества сотрудника правоохранительных органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика норм профессиональной морали  

сотрудников ОВД 

нормы поведения, морали являются в максимальной степени обязательными  

и определенными 

моральные нормы сотрудника правоохранительной системы юридически оформлены, 

подкреплены законом, установлены государством 

нормы и принципы профессиональной этики сотрудника ОВД носят повели-

тельный характер и требуют исполнительности, обязательности выполнения  

действия сотрудников ОВД при всей их строгости должны быть справедливы-

ми, не унижающими человеческое достоинство 

отношения сотрудников правоохранительной системы с гражданами требуют 

индивидуального подхода, внутренней культуры и такта 

при применении права сотрудникам ОВД необходимо ко всему подходить с 

точки зрения закона, отрешившись от своих личных симпатий и антипатий. 

Нравственные качества 

Отношение к окру-

жающим: 

скромность, гордость 

своей профессией, 

совестливость, 

справедливость, 

правдивость, 

порядочность, 

доброжелательность 

Отношение к выполне-

нию служебных обязан-

ностей: 

мужество, 

выдержка, 

самообладание, 

стойкость, 

решительность, 

дисциплинированность, 

честность 

Отношение к Родине,  

обществу, государству,  

народу: 

патриотизм, преданность, 

верность долгу, 

ответственность, 

постоянная готовность 

прийти на помощь 
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Схема 3.5 

Профессионально-нравственные принципы службы  

в органах внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБА В ОВД 

Профессионально-нравственные принципы службы  

в органах внутренних дел 

принцип гуманизма провозглашает человека, его жизнь и здоровье высшими ценно-

стями, защита которых составляет смысл и нравственное содержание правоохрани-

тельной деятельности 

принцип законности подразумевает признание сотрудниками верховенства закона 

принцип справедливости означает соответствие меры наказания характеру и тяже-

сти поступка или правонарушения 

принцип объективности выражается в беспристрастности и отсутствии предвзятости 

при принятии служебных решений 

принцип толерантности заключается в уважительном отношении к людям с учетом 

социальных, исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев 

принцип коллективизма и товарищества проявляется в отношениях, основанных на 

дружбе, взаимной помощи и поддержке 

принцип государственности предусматривает верность по отношению к Российской 

Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, а также ко всем 

государственным и общественным институтам 

принцип нейтральности предписывает сотруднику отказаться от участия в деятель-

ности политических партий и движений 

принцип скромности проявляется в том, что сотрудник не должен признавать за со-

бой никаких исключительных достоинств или особых прав, афишировать свои по-

ложительные качества и обязан жить по средствам 

принцип патриотизма выражается в глубоком и возвышенном чувстве любви к Ро-

дине, верности присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

избранной профессии и служебному долгу 
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Схема 3.6 

 

Ориентиры на служебном пути сотрудника правопорядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недаром в русском языке существует огромное количество пословиц 

и поговорок о чести: «Береги честь смолоду!», «Дай бог тому честь, кто 

умеет ее снесть». Еще Петр I понимал офицерскую честь как служение 

Отечеству: «В службе – честь!». Или всем известные слова Кодекса чести 

русского офицера: «Душу – Богу, сердце – женщине, честь – никому!».  

Честь сотрудника  

выражается в заслуженной 

репутации, добром имени, 

личном авторитете и прояв-

ляется в верности граждан-

скому и служебному долгу, 

данному слову и принятым 

нравственным обязательст-

вам 

 

 

Достоинство сотрудника  

неразрывно связано с долгом 

и честью, представляя собой 

единство морального духа и 

высоких нравственных ка-

честв, а также уважение этих 

качеств в самом себе и других 

людях 

Объективная оценка личности, 

определяющая отношение об-

щества к гражданину или юри-

дическому лицу 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 
Внутренняя самооценка лич-

ности, осознание своих лич-

ных качеств, способностей, 

мировоззрения 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Ь

 

Честь мундира –  

собирательное понятие, объединяю-

щее собой морально-этические прин-

ципы и номы поведения отдельного 

сотрудника правопорядка 

Честь коллектива 

на данную категорию оказывает 

влияние честь каждого сотрудника 

органов внутренних дел 



 35 

Раздел 4. ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ОБЩЕНИЯ 

И СЛУЖЕБНОГО ЭТИКЕТА СОТРУДНИКА  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Схема 4.1 

Содержание категории «этикет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу служебного этикета сотрудников органов внутренних дел 

составляют манеры, культура внешнего облика, культура речи, невер-

бальный этикет, характерные для выполняемой социальной роли, в кото-

рой происходит общение. Круг делового общения сотрудников правопо-

рядка можно условно разделить на организацию взаимодействия внутри 

коллектива, а именно с сослуживцами и руководителями, а также с граж-

данами. Деятельность сотрудника полиции имеет строго регламентиро-

ванный характер, специфика общения обусловлена различными ситуа-

циями, возникающими в служебной деятельности, и реализуется в формах 

беседы, переговоров, повседневного служебного общения, встреч, приема 

посетителей, дежурства, патрулирования.  

ЭТИКЕТ – 

совокупность правил поведения, установленных в коллективе и принятых как норма 

общения в различных жизненных ситуациях 

Морально-эстетическая сторона эти-

кета –  

нормы поведения, в основе которых 

вежливость и такт 

Эстетическая сторона этикета 

подразумевает внешнее проявление 

норм поведения, к ней относят изящест-

во манер 

Вежливость 

предполагает внимательность, 

уважительность, доброжела-

тельность в отношении к лю-

дям, готовность оказать под-

держку тем, кто в ней нуждает-

ся 

Такт (тактичность) –  

проявление по отношению к другим сдержанности, предусмотрительно-

сти и приличия при общении 

Манеры –  

это способ держать себя, внешние 

формы поведения и обращения с 

другими людьми, совокупность 

свойств речи и характерные для 

человека походка, жестикуляция, 

мимика, а также манера одеваться 



 36 

Неисполнение требований этикета по причине их незнания или не-

уважения к ним часто становится причиной конфликтов или, по крайней 

мере, вызывает оправданное неодобрение со стороны гражданского  

населения.  

 

Схема 4.2 

Содержание служебного этикета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной проблемой в становлении современной российской поли-

ции следует обозначить формирование позитивного имиджа сотрудника 

правоохраны. С точки зрения деонтологического подхода поведение со-

трудника всегда и при любых обстоятельствах должно отличаться безу-

пречностью, профессионализмом и нравственно-этическими принципами. 

Ничто не должно угрожать деловой репутации и авторитету сотрудника, 

которые в свою очередь оказывают огромное влияние на формирование у 

граждан доверительной установки на общение с сотрудниками полиции.  

 

 

 

 

 

Служебный этикет –

установленный порядок 

служебного поведения 

государственных и муни-

ципальных служащих в 

общении с населением, 

коллегами по службе, 

представителями других 

органов и ветвей власти, 

средствами массовой ин-

формации, гражданского 

общества. 

Правила внешнего вида (сотрудника и помещения) 

Правила общения (непосредственного  

и опосредованного) 

Правила межличностных взаимоотношений (верти-

кальных и горизонтальных, официальных  

и неофициальных) 

Правила поведения в различных типичных ситуациях 

(совещания, переговоры, ритуалы, бытовые привычки 

и др.) 
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Схема 4.3 

Основные принципы служебного этикета сотрудника  

органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ЭТИКЕТА 

Вежливость –  
качество человека, для 

которого уважение к 

людям стало обычной 

нормой поведения и 

привычным способом 

общения с окружаю-

щими 
 

Деликатность –  
качество личности, при 

котором человек пыта-

ется избежать неприят-

ные ситуации в обще-

нии с другими людьми, 

чувствуя их состояние и 

настроение 
 

Учтивость –  
склонность в общении с 

другими людьми прояв-

лять вербально или не-

вербально уважение к их 

нормам поведения, обы-

чаям, ритуалам, традици-

ям и верованиям 

Корректность –  
способность просчитать 

реакцию на свои слова и 

поступки, вызванные 

фактом несоблюдения 

окружающими установ-

ленных правил 

 

Профессиональный 

такт –  
это проявление по от-

ношению к другим лю-

дям чувства меры, 

сдержанности, преду-

смотрительности 

 

Чувство собствен-

ного достоинства –  
правильная оценка 

своих возможностей и 

способностей 

Честность – 

моральное качество, 

включающее правди-

вость, принципиаль-

ность, убежденность в 

правоте дела, искрен-

ность перед другими и 

перед собой 

 

Скромность – 

моральное качество, 

проявляющееся в том, 

что человек не признает 

за собой никаких ис-

ключительных досто-

инств или особых прав 
 

Простота –  
нетерпимость ко всему 

показному, к пышности, 

всякого рода излишест-

вам 

 

Принципиальность 

– нравственное качест-

во, означающее вер-

ность определенной 

идее в убеждениях и по-

следовательное прояв-

ление ее в поведении 
 

Требовательность 

– к людям и к себе 

предъявление высоких 

моральных требований 

к человеку и признание 

его ответственности за 

их выполнение 
 

Правдивость –  
моральное качество, 

характеризующее че-

ловека, сделавшего 

для себя правилом го-

ворить только правду, 

не скрывать от других 

людей и самого себя 

действительное поло-

жение дел 

 



 38 

Схема 4.4 

Служебный речевой этикет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе общения сотруднику полиции необходимо следить за 

 тональностью речи, не стоит срываться на крик. Необходимо тщательно 

подбирать слова, они могут оказать разное психологическое воздействие. 

Искажают необходимую информацию при общении просторечия, жаргон-

ные слова, профессионализмы, аббревиатуры, иностранные и многознач-

ные слова или слова, значение которых сотруднику неизвестно.  

Речь должна быть точной, ясной, 

краткой, понятной 

Речь должна быть выразительной, эмо-

циональной, образной 

Речь должна быть содержательной, 

свидетельствовать о глубоком знании 

того, о чем идет речь 

Речь должна быть грамматически и ли-

тературно грамотной 

КУЛЬТУРА РЕЧИ –  

составная часть общей культуры человека, умение точно и выразительно передавать 

свои мысли 

Требования, ко-

торым должна 

соответствовать 

культурная речь 

При разговоре с гражда-

нами сотрудник должен 

тщательно подбирать 

слова, учитывать их пси-

хологическое воздейст-

вие 

Мимика и жесты должны 

быть сдержанными, чет-

кими, скупыми, ненавяз-

чивыми и соответство-

вать содержанию речи 

В культурной 

речи  

недопустимы  

Сквернословия, жаргон, 

вульгаризмы, слова-

паразиты, примитивизмы, 

профессионализмы,  

аббревиатуры 

 

Неуместные слова и рече-

вые обороты, в том числе 

иностранного  

происхождения 

Дискриминационные слова  

и выражения 

Бравирование грубостью, некорректные 

замечания 

Крик Грубые шутки и злая ирония 
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Невербальная составляющая процесса профессионального общения играет 

немалую роль. Здесь основное внимание должно быть уделено мимике 

лица, жестам, положению тела в пространстве, походке и согласованности 

указанных внешних проявлений вербальному выражению своих чувств и 

эмоций, т. е. необходимо учитывать критерий конгруэнтности, чтобы  

оценить искренность высказываний.  

Схема 4.5 

Нормы служебного этикета сотрудника органов внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время  

сотрудники должны: 

Вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, быть внимательными к 

гражданам, особенно к пожилым, женщинам, детям и инвалидам 

Соблюдать беспристрастность, не использовать служебное положение  

в личных целях 

Соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать 

мысли, не использовать нецензурную лексику и жаргон 

Быть примером законопослушности, образцом соблюдения правил дорож-

ного движения 

не проявлять жестокое или унижающее человеческое достоинство обра-

щение, уважать национальные обычаи и традиции, религиозные чувства 

граждан 

быть мужественным и решительным, не допускать страха и паники перед 

лицом опасности 

уважать старших по должности, званию или возрасту, строить с коллегами 

отношения на принципах товарищеского партнерства, взаимопомощи и 

взаимовыручки 

воздерживаться от публичного участия в азартных играх, не употреблять 

наркотики, отказаться от алкоголя накануне и во время выполнения слу-

жебных обязанностей, не курить в запрещенных местах 



 40 

Схема 4.6 

Эстетические требования к внешнему виду сотрудника полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования 

Сотруднику мужского пола рекомендуется 

Сотруднику женского пола 

Сотруднику мужского пола  

Рекомендуется быть всегда коротко подстриженным, тщательно выбритым,  

в случае ношения усов и бороды следить за их аккуратным видом 

НЕ рекомендуется носить ювелирные украшения за исключением обручального 

кольца 

Следует соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании  

косметики и ношении ювелирных украшений 

Общие требования 

Сотруднику полагается не только своим поведением, но и сдержанным и офици-

альным внешним видом подчеркивать принадлежность к службе в органах внут-

ренних дел, формировать уважительное отношение к ней граждан и коллег 

Сотруднику важно бережно относиться к своей форменной одежде и обуви,  

носить ее в соответствии с установленными нормами чистой и аккуратной,  

хорошо подогнанной, соблюдать правила личной гигиены 

Сотруднику необходимо помнить, что форма сотрудника полиции –  

не спецодежда, а атрибут государственной власти. Носить ее нужно с честью  

и достоинством
 

Гражданская одежда, которая носится сотрудником при выполнении служебных 

обязанностей, должна соответствовать строгому деловому стилю одежды госу-

дарственного служащего, если иное не определено характером выполняемых 

служебных обязанностей 

Сотруднику необходимо выходить на службу подтянутым и опрятным
 

Сотруднику следует всем своим поведением подавать пример высокой порядоч-

ности и уважительного обращения с окружающими людьми, как на службе,  

так и в семье, в быту 
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Служебный этикет подразумевает не только культуру речи, но и 

культуру внешнего облика. Первое впечатление о сотруднике полиции 

формируется благодаря его внешнему виду. Полицейский должен пом-

нить, что безупречный внешний вид отражает и характеризует внутрен-

нюю культуру, а опрятность и подтянутость подчеркивает уважение к ок-

ружающим и тем самым указывают на уважение к себе. Служитель право-

порядка должен отличаться опрятным внешним видом, строевой подтяну-

тостью, умением держаться с достоинством, твердой и энергичной поход-

кой. Форма должна быть хорошо подогнанной и соответствовать стандар-

ту, быть безукоризненно чистой, отглаженной, застегнутой на все пугови-

цы. Находясь в форменной одежде, сотрудник ОВД должен воздержи-

ваться от ношения хозяйственных сумок, громоздких предметов, посеще-

ния рынков для личных нужд и от решения иных бытовых вопросов в тех 

случаях, когда это наносит моральный ущерб чести мундира. 

 

Схема 4.7 

Основные правила общения сотрудников полиции с гражданами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установлении личности гражданина или связанной с использованием служеб-

ных обязанностей проверке документов сотруднику надлежит: 

1. Попросить в тактичной форме предъявить требуемые документы, 

предложить владельцу документов самому извлечь из них посторонние предметы при 

их наличии 

2. Проверить документы быстро и внимательно, при необходимости более тщательной 

проверки, объяснить гражданину ее причину, сроки и способы проведения. Нежела-

тельно также комментировать вслух содержание проверяемых документов. 

3. При проверке документов надо быть особо внимательным к тем, кто проявляет при 

этом нервозность, испуг или замешательство, хотя у впечатлительных людей, особен-

но у женщин и подростков, такая реакция может проявляться в связи с самим фактом 

проверки документов. В этом случае надо их успокоить. Поблагодарить гражданина за 

сотрудничество с полицией по окончании проверки и возвращении документов. 
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Схема 4.8 

Основные правила приема граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием граждан – одна из важнейших форм связи органов полиции с 

населением, его результаты оказывают непосредственное влияние не 

только на показатели работы отдельного сотрудника полиции, но и на 

формирование общественного мнения о деятельности органов внутренних 

дел в целом. Поэтому должная деловая и морально-психологическая атмо-

сфера, отношение взаимного уважения, корректность, доверительность, 

чуткость и внимательность, верный выбор места и времени приема, усло-

вий и обстановкой приема – не простая формальность, а показатель куль-

туры сотрудников органа внутренних дел. 

Правила приема граждан 

Рекомендации Запреты 

Помещения для приема граждан, должны 

быть чистыми, уютными  

Ответить на приветствие вошедшего в каби-

нет посетителя, предложить ему присесть 

 

Наличие наглядной информации освобо-

ждает сотрудников полиции от необхо-

димости отвечать на вопросы, носящие 

стереотипный характер 

Время приема должно быть тщательно про-

думанным и максимально удобным для  

граждан 

Быть внимательным, тактичным, доброжела-

тельным 

Выслушать заявление посетителя и уяс-

нить суть изложенной проблемы 

Разъяснить при необходимости требования действующего законодательства по  

рассматриваемому вопросу, принять решение по существу 

Проинформировать посетителя о порядке и сроках рассмотрения обращения, а также 

обжалования принятого решения 

Сотрудник не должен заставлять посе-

тителя необоснованно долго ожидать 

приема 

Сотрудник не должен несвоевременно 

начинать прием или прекращать его 

ранее объявленного времени 

 

Сотрудник не должен проявлять раз-

дражение и недовольство по отноше-

нию к посетителю 

Сотрудник не должен разговаривать по 

телефону, игнорируя присутствие  

посетителя 

Сотрудник не должен перебивать посе-

тителя в грубой форме 
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Схема 4.9 

 

Особенности общения с иностранными гражданами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально грамотное поведение сотрудника при общении с 

иностранными гражданами способствует укреплению международного 

авторитета органов внутренних дел Российской Федерации. 

 

 

 

Схема 4.10 

Основные правила поведения подчиненного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общении с иностранными гражданами 

сотрудник должен проявлять терпение, 

выдержку, корректность и предупредитель-

ность, при необходимости разъяснить 

правила поведения на территории РФ 

При незначительном нарушении ино-

странным гражданином общественного 

порядка сотруднику следует ограничиться 

разъяснением и предупреждением о недо-

пустимости подобных действий 

Если же нарушение носит откровенно 

злоумышленный или провокационный 

характер, следует произвести задержа-

ние иностранного гражданина и доста-

вить его в дежурную часть 

Сотруднику не рекомендуется обсуж-

дать с иностранцами вопросы политики, 

деятельности органов государственной 

власти, в том числе органов внутренних 

дел 

Подчиненный должен 

уважать начальника,  

а не угождать ему 

выполнять все требования субординации,  

но не терять при этом своего достоинства 

быть скромным, а не 

смиренным 

проявлять разумную 

инициативу, но не само-

вольство 

быть правдивым,  

тактичным 

быть вежливым,  

а не льстивым 

вести себя с достоинст-

вом, но без высокомерия 
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Схема 4.11 

Основные правила поведения руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения  

руководителя 

Всегда берите на себя инициативу и 

ответственность 

Постоянно изучайте подчиненных, 

знайте их качества 

Никогда не делайте сами того, что 

могут сделать подчиненные, за ис-

ключением случаев, когда нужно 

показать пример 

Контролируйте выполнение каждого 

задания 

Не забывайте поблагодарить подчи-

ненного за хорошую работу 

Старайтесь постоянно поддержи-

вать материальную и моральную 

заинтересованность подчиненных в 

результатах труда 

Будьте простым и доступным  

в общении 
Следите за своей речью 

Уважение к руководителю со сто-

роны подчиненных – действеннее 

властных полномочий 

Без надобности не делайте замеча-

ния подчиненному в присутствии 

третьего лица 

Умейте трезво оценивать результа-

ты своей деятельности 

Будьте оптимистом, не теряйте 

бодрости духа 

Учите подчиненных и сами учитесь 

у них 
Будьте невосприимчивы к лести 

Уделяйте внимание охране автори-

тета подчиненных, доброму слову, 

внимательности к подчиненным 

Следите за культурой обращения, 

телефонным этикетом, культурой 

совещаний и вызовов подчиненных 

Следите за своим внешним видом, 

а также поведением во внеслужеб-

ное время 

Точность и аккуратность – непре-

менные качества руководителя 

Критикуя подчиненного, крити-

куйте его за конкретные поступки, 

но не саму личность 

Старайтесь не применять меры 

дисциплинарного воздействия,  

которые могут вызвать неприятие 

коллектива 
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Схема 4.12 

Этикетные правила служебного взаимодействия  

сотрудников полиции и поведения во внеслужебное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник должен быть готов: 

к оказанию им необходимой медицинской помощи  

неадекватному поведению граждан, в том числе проявлению агрессии и оказанию 

сопротивления 

к отправке нуждающихся людей в лечебное учреждение 

Для сотрудника недопустимы: 

поспешность в принятии решений 

пренебрежение процессуальными и моральными нормами 

использование средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным 

принципам и нормам 

разглашение фактов и обстоятельств частной жизни, ставших известными в хо-

де следственных действий 
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Раздел 5. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Как и любое сложное социальное явление, поразившее публичный 

аппарат управления, у коррупции не существует единого канонического 

определения. Имеется множество определений коррупции.  

Схема 5.1 

Определение коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5.2 

Причины коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупция  

(от латинского слова corrumpere – портить) – использование должностным лицом  

своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,  

противоречащее установленным законом и правилам 

 

Организационные основы противодействия коррупции закреплены в Федераль-

ном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-

зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-

го имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица 

КОРРУПЦИЯ 

Низкая заработная плата госу-

дарственных служащих 

Незнание законов 

Желание легкой наживы 

Частая сменяемость лиц на  

различных должностях 

Нестабильность в стране 

Коррупция как привычка 

Низкий уровень жизни  

населения 

Слабая развитость государст-

венных институтов 

Безработица 

Неразвитость институтов  

гражданского общества 

П
Р

И
Ч

И
Н

Ы
  

К
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Р
Р
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П
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И

И
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Схема 5.3 

Матрица идентификации типа коррупционных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная (корруп-

ция госчиновников) 

Кто является взяткодателем 

Кто злоупотребляет служебным положением 

Коммерческая (коррупция 

менеджеров фирм) 

Политическая (коррупция 

политических деятелей) 

Кто выступает инициатором коррупционных отношений 

Запрашивание (вымогательство) взяток 

по инициативе руководящего лица 

Подкуп по инициативе просителя 

Государственная (корруп-

ция госчиновников) 

Кто является взяткодателем 

Индивидуальная взятка 

(со стороны гражданина) 

Предпринимательская 

взятка (со стороны  

легальной фирмы) 

Криминальный подкуп (со стороны 

криминальных предпринимателей – 

например, наркомафии) 

Форма выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции 

Денежные взятки Обмен услугами (патронаж, непотизм) 

Цели коррупции с точки зрения взяткодателя 

Ускоряющая взятка (что-

бы получивший взятку 

быстрее делал то, что 

должен по долгу службы) 

Тормозящая взятка (чтобы 

получивший взятку нару-

шил свои служебные обя-

занности) 

Взятка «за доброе отношение» 

(чтобы получивший взятку не 

делал надуманных придирок к 

взяткодателю) 

Степень централизации коррупционных отношений 

Централизованная коррупция 

«снизу вверх» (взятки, регу-

лярно собираемые нижестоя-

щими чиновниками, делятся 
между ними и более выше-

стоящими) 

Централизованная коррупция 

«сверху вниз» (взятки, регу-

лярно собираемые высшими 

чиновниками, частично пере-

даются их подчиненным) 

Децентрализованная 

коррупция  

(каждый взяткодатель 

действует по собствен-

ной инициативе) 

Уровень распространения коррупционных отношений 

Низовая коррупция (в низ-

шем и в среднем эшелонах 

власти) 

Верхушечная коррупция 

(у высших чиновников и 

политиков) 

Международная коррупция 

(в сфере мирохозяйственных 

отношений) 

Эпизодическая коррупция Систематическая (институ-

циональная) коррупция 

Клептократия (коррупция как 

неотъемлемый компонент 

властных отношений) 

Степень регулярности коррупционных связей 
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Схема 5.4 

Формы коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение к коррупции в России достаточно противоречиво, боль-

шинство россиян понимают опасность данного социального явления, но 

некоторые до сих пор считают вятку единственным способом решения 

проблем. По данным результатов опросов ВЦИОМ, 45 % россиян пони-

мают под коррупцией взяточничество чиновников, несмотря на то, что 

существует огромное множество форм проявлений коррупции. Коррупция 

деформирует гражданское и правовое сознание общества, негативно влия-

ет на систему моральной регуляции. Коррупция как социальный феномен 

встречается во всех государствах, во всех сферах общественной жизни, во 

всех уровнях власти, постоянно совершенствуется, приспосабливается и 

поражает все новые сегменты жизнедеятельности общества.  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» прямо указывает, что граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, однако при этом необходимо прово-

дить грань по степени тяжести последствий между коррупционным дис-

циплинарным проступком, коррупционным административным правона-

рушением и коррупционным преступлением. 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

КОРРУПЦИИ 

незаконное распределение и перераспре-

деление общественных ресурсов  

и фондов 

незаконное присвоение общест-

венных ресурсов в личных целях 

взяточничество 

знаменитый русский «блат» (использование 

личных контактов для получения доступа  

к общественным ресурсам) 

 

непотизм (кумовство) 

лоббизм 

фаворитизм протекционизм 

незаконная приватизация вымогательство 

незаконная поддержка и финансирование 

политических структур (партий и др.) 

предоставление льготных кредитов,  

заказов 
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Минимальной суммы, с которой начинается уголовная ответствен-

ность за взятку, нет. Но существует понятие «мелкое взяточничество», на-

казание за которое существенно ниже, чем за дачу и получение взятки по 

ст. 291 и 290 УК РФ. Поэтому ответ на вопрос о том, с какой суммы начи-

нается взятка, однозначен: с любой.  

 

Схема 5.5 

Этический конфликт и ситуация этической неопределенности –  

центральные понятия антикоррупционного стандарта поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление решения  

 

направление решения  

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ 

Этический конфликт  
представляет собой ситуацию, при которой возникает противоре-

чие между нормами профессиональной этики и обстоятельствами, 

сложившимися в процессе служебной деятельности 

Требования закона 

Разрешение этического конфликта 

Этическая неопределенность  
возникает в том случае, когда сотрудник не может определить 

степень соответствия своего поведения принципам и нормам 

профессиональной этики 

Служебный долг 

Служебная деятельность Нравственные основы службы 

Разрешение этической неопределенности 
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Схема 5.6. 

Правила выхода из ситуации этического конфликта  

и ситуации этической неопределенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5.7 

Профессионально-этическое содержание конфликта интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗНИКАЕТ 

Личная корыстная заинтересован-

ность 

ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ВЛИЯЕТ 

ОБЪЕКТИВНОЕ  

исполнение должно-

стным лицом должно-

стных обязанностей 

МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 

 

Служебный долг 

Законные интересы граждан,  

организаций, общества  

и государства 

 

В ситуации этического конфликта и этической неопределенности сотруднику требуется: 

 

1. Вести себя достойно, действовать в соот-

ветствии со своими должностными обязан-

ностями, принципами, нормами  

профессиональной этики 

 

2. Избегать ситуаций, провоцирующих 

причинение вреда деловой репутации  

сотрудника, авторитету  

органов внутренних дел 

 

3. Доложить об обстоятельствах конфлик-

та (неопределенности) непосредственно-

му начальнику или с его разрешения  

обратиться к вышестоящему руководству 

 

4. Обратиться в комиссию по служебной 

дисциплине и профессиональной этике в 

случае, если руководитель не может  

разрешить проблему либо сам вовлечен  

в ситуацию этического конфликта или  

этической неопределенности 
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Схема 5.8 

Взаимосвязь понятий коррупционный риск, коррупционно опасное 

поведение, коррупционно опасная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокрытие сотрудником органов внутренних дел фактов обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционно-

го правонарушению является грубым нарушением служебной дисципли-

ны, которое может выступать основанием для расторжения контракта и 

увольнения из органов внутренних дел. 

Для формирования нетерпимого отношения к коррупции необходи-

мо четкое понимание и соблюдение законодательства Российской Феде-

рации, не только государственными служащими, но и всеми гражданами. 

 

 

 

 

 

Коррупционные риски – факторы, определяющие функции ОВД, 

при которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

Субъекты коррупционного риска – сотрудники ОВД, являющиеся 

должностными лицами, деятельность которых непосредственно 

связана с возможностью совершения коррупционных правонаруше-

ний 

Личностные  

предпосылки  

коррупционного 

поведения 

Коррупционно опасная ситуация – ситуация, в ходе которой совершаются или планиру-

ются совершиться деяния, создающие условия для коррупции 

Коррупционно опасное поведение –действие или бездействие сотрудника органов 

внутренних дел, которое в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и  

условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и 

для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаи-

ваются сотрудником, незаконно использующим свое служебное положение  

 

фаворитизм протекционизм непотизм (кумовство) 
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Схема 5.9 

Нравственные обязательства сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации в связи с противодействием коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственные обязательства сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции в связи с противодействием коррупции не позволяют ему: 

заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать лично, а также 

через аффилированных лиц в какой-либо коммерческой организации 

выстраивать отношения личной заинтересованности с лицами, занимающи-

мися предпринимательской деятельностью 

составлять протекцию, оказывать поддержку субъектам предприниматель-

ской деятельности в личных, корыстных интересах 

предоставлять услуги, предусматривающие денежную или иную компенса-

цию, за исключением случаев, установленных действующим законодательст-

вом 

создавать условия для получения ненадлежащей выгоды, пользуясь своим 

служебным положением, а также получать в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей вознаграждения от физических или юридиче-

ских лиц (денежное вознаграждение, ссуды, оплата развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иное) 

проявлять заинтересованность и (или вмешиваться) в споры физических лиц, 

хозяйствующих субъектов вне рамок, установленных законом 

обращаться к коллегам с неправомерными просьбами, нарушающими уста-

новленный порядок предварительного следствия, дознания, административ-

ного производства, рассмотрения жалоб и заявлений, способными оказать 

влияние на служебное решение 
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Раздел 6. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ, ПРИНЦИПЫ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МИРА 

 

Схема 6.1 

Понятие «этнос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся 

языковая, территориальная, экономическая 

и культурная общность людей, которая сле-

дует за племенем, и предшествует нации 

П
Р

И
З

Н
А

К
И

 Э
Т

Н
О

С
А

 

 

ЭТНОС – исторически сложив-

шаяся на определенной террито-

рии совокупность людей, обла-

дающих общностью культуры, 

языка и осознающих свое  

единство.  

Обозначение всех исторических 

типов этнических общностей: 

племен, народностей, наций 

Язык 

Религия 

Материальная и духовная культура 

Общность происхождения 

Общность исторической судьбы 

Общие черты психологического склада 

РОД – объединение людей, связанных  

кровным родством 

ПЛЕМЯ – этносоциальная общность  

доклассового общества, характеризующаяся 

кровнородственными связями между  

людьми 

НАЦИЯ – определенная форма существования этноса, характерная для  

определенного этапа исторического развития 

НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся 

языковая, территориальная, экономическая 

и культурная общность людей, которая сле-

дует за племенем и предшествует нации 

Функции этносов 

Ориентация человека в 

окружающем мире, 

представление ему необ-

ходимой информации 

 

Определение общих 

жизненных ценностей 

 

Обеспечение всем  

членам этноса физиче-

ской и социальной  

защиты 
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Схема 6.2 

Этническое, языковое и религиозное  

многообразие современной России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие народы России: 

русские татары украинцы башкиры чуваши 

чеченцы армяне мордва аварцы казахи 

Языковое многообразие Многоязычие индивида 

в обществе 

Более 160 

языков 

русский язык – 

государственный 

язык, 

язык межнациональ-

ного общения 

языки народов Рос-

сии, включая ми-

норитарные языки 

в системе образования 

79 языков: 

обучение и изучение: 

русский язык 

как государственный язык и 

как язык обучения; 

родной (нерусский) 

как государственный язык 

национально-

государственных  

образований; 

родной (нерусский) язык  

как язык обучения  

иностранные языки  

владение не менее чем 

двумя неродными языками 

иностранные языки  

язык титульного  

этноса. Языки этни-

ческих групп  

Религиозное многообразие России 

Мировые религии Национальные религии 

Христианство (76 %) 

(православие, католицизм, протестантизм) 

Ислам (7%) (суннизм, шиизм) 

 

 

 

 

 

 

Буддизм (менее 1 %) 

(тхеравада, махаяна, ваджраяна) 
 

Иудаизм (1 %) 

Индуизм (менее 1 %) 

 

Конфуцианство 

Синтоизм 

Атеисты (15 %) 

Российская Федерация 

численность населения (на 01.01.2022, по оценке Росстата России, 145 478 097 чело-

век) 
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Конституция РФ начинается словами «Мы, многонациональный  

народ Российской Федерации», а это значит, что мы – люди разных  

национальностей, а народ один - россияне. 

В современных условиях вопросы обеспечения государственной на-

циональной политики России являются приоритетными по отношению к 

другим вопросам национальной безопасности, поскольку напрямую свя-

заны с выживанием страны, сохранением ее самоидентификации и само-

бытной культуры. 

Схема 6.3 

Цели и принципы государственной национальной политики  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный терроризм международный терроризм Государственная национальная политика – 

система стратегических приоритетов и мер, реализуемых государством и направлен-

ных на укрепление межнационального согласия, гражданского единства, обеспечения 

поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, недо-

пущение дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религи-

озной принадлежности, а также на профилактику экстремизма и предупреждение 

конфликтов на национальной и религиозной почве 

Цели: Принципы: 

а) укрепление национального согласия, 

обеспечение политической и социальной 

стабильности 

а) обеспечение равных условий для раз-

вития народов РФ и этнических общно-

стей 

б) укрепление общероссийской граж-

данской идентичности и единства мно-

гонационального народа РФ 

в) обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина 

г) сохранение и поддержка этнокультур-

ного и языкового многообразия Россий-

ской Федерации, традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей 

д) гармонизация межнациональных (ме-

жэтнических) отношений 

е) успешная социальная и культурная 

адаптация и интеграция иностранных 

граждан 

б) защита прав национальных мень-

шинств 

в) предотвращение любых форм дис-

криминации 

г) уважение национального достоинства 

граждан, предотвращение и пресечение 

попыток разжигания расовой, нацио-

нальной, религиозной ненависти либо 

вражды 

д) преемственность исторических тра-

диций народов РФ 

е) недопустимость создания политиче-

ских партий по признаку расовой, на-

циональной или религиозной принад-

лежности 
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Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 утверждена Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на  

период до 2025 г., которая представляет собой документ стратегического 

планирования в сфере национальной безопасности РФ, определяет при-

оритеты, цели, принципы, задачи, основные направления государствен-

ной национальной политики РФ, а также инструменты и механизмы ее 

реализации. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов  

государства, общества, человека и гражданина, укрепления государст-

венного единства и целостности России, сохранения этнокультурной 

самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и 

интересов народов России, обеспечения конституционных прав  

и свобод граждан. 

Исторически сложилось так, что на территории России проживает 

большое количество народов. Несмотря на то, что культура, традиции, ве-

роисповедания представителей народов России порой значительно отли-

чаются друг от друга, это не является преградой и препятствием в обще-

нии, развитии отношений, уважительной позиции к чужой культуре.  

Религия – это мироощущение, моральные нормы и тип поведения, 

которые основаны на вере в существование сверхъестественного мира или 

сверхъестественных существ – Бога или богов, определяющих судьбы лю-

дей, а также совокупность специфических действий (религиозный культ), 

обеспечивающих связь человека со сверхъестественными силами, и соот-

ветствующие (церковные) объединения и сообщества. 

(лат. confessio – – 

особенность вероисповедания в пределах определенного религиозного 

учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого веро-

исповедания. Россия является светским государством, поэтому религия 

отделена от государственной власти. 
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Схема 6.4 

Русская православная культурная традиция о базовых ценностях 

личной, общественной и государственной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христианство представлено православием, католицизмом и протес-

тантизмом. Православие – преобладающая конфессия на территории Рос-

сийской Федерации, является частью национальной идеологии страны. 

Православие как ветвь христианства определяет своеобразие российской 

культуры, оно бережно сохраняет и развивает имеющиеся традиции. 

В догматике есть четыре основных момента. Первое – вера в Троицу: 

Отец, Сын и Святой Дух. Для православных христиан это три божественные 

Священная книга христиан –  

Библия состоит из Ветхого  

и Нового Заветов. 

Православие признает в качестве истинных 

только те положения вероучения, которые 

были утверждены первыми семью Вселен-

скими соборами, ничего к ним не добавляя 

и не убавляя 

Православие 

Перевод гр. слова «ортодоксия» – правильное, истинное исповедание Бога. 

Христианство в форме православного вероучения и культа официально было 

признано государственной религией Киевской Руси в 988 г. 

Основы веры 

12 параграфов, догматические форму-

лировки основных положений вероуче-

ния о Боге как Творце, его отношении к 

миру и человеку, Триединстве Бога, 

Боговоплощении, искуплении, воскре-

сении из мертвых, спасающей роли 

церкви и т. д. 

Символ веры  

рассказывает о распятии и воскрешении 

Христа, указывая на вечную жизнь после 

смерти. 

Бог един, но троичен, он соединяет в себе 

три лица - Бога Отца, Бога сына и Святого 

Духа. Но это не три различных Бога, а еди-

ное божественное существо. 

Духовно-нравственные ценности 

православия  

любовь к ближнему, красота, смире-

ние, ответственность, соборность, тру-

долюбие, жертвенность, преемствен-

ность, милосердие 

Священнодействия 

7 таинств: Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Брак, Соборование, 

Священство. 

Помимо совершения таинств, православное вероисповедание включает молитвы,  

поклонение кресту, иконам, реликвиям, мощам и святым 

Соблюдение постов 

Однодневные (по средам и пятницам в течение всего года, а также в некоторые празд-

ники) и многодневные (Рождественский пост с 28 ноября по 6 декабря, Великий пост – 

семь недель перед Пасхой, Петров пост – начинается через неделю после Дня Святой 

Троицы и продолжается до 12 июля, Успенский пост с 14 по 27 августа) 
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личности, между которыми есть отношения и общение. Второе – Христос 

есть Бог и человек. Это сближает Бога с православными. Третье – вера в 

воскресение. Православные верят, что в вечную жизнь войдут и душой, и 

телом. Поэтому в духовной жизни важны и телесные подвиги. Тело – храм 

Духа Святого. Четвертое – вера в церковь. Православные считают, что прий-

ти к Богу невозможно без церкви. Совместная молитва в храме – важнейший 

момент. Нельзя приблизиться к Богу, отдаляясь от других людей. 

 

Схема 6.5 

Правила выполнения оперативно-служебных задач  

в православном храме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все действия 

следственно-

оперативной 

группы согла-

совать с на-

стоятелем хра-

ма, а в отдель-

ных случаях с 

епархиальным 

архиереем 

Находиться в церк-

ви лицам мужского 

пола без головного 

убора, а женщинам, 

наоборот, в голов-

ном уборе, в том 

числе сотрудникам, 

одетым в формен-

ное обмундирова-

ние 

Помнить, что в 

храм не принято 

заходить с огне-

стрельным оружием 

и специальными 

средствами 

Не подпускать 

применения в по-

мещении храма 

служебной собаки 

Стремиться к тому, чтобы без 

надобности не снимать с мест 

или передвигать предметы рели-

гиозной утвари, не нарушать 

существующий порядок, не шу-

меть и не допускать словесных 

выражений, оскорбляющих ре-

лигиозные обычаи и устои 

Изымать вещественные 

доказательства с разреше-

ния (благословения) на-

стоятеля, не допускать 

своими действиями разру-

шения лепнины, киотов и 

других частей интерьера 

храма 

Помнить, что при 

осмотре места кра-

жи предметов куль-

та в алтаре запре-

щается обходить 

вокруг Святого 

Престола, прика-

саться к нему и 

предметам, нахо-

дящимся на нем, а 

также к священным 

сосудам 

Знать, что женщинам нельзя 

проходить и находиться в ал-

тарной части храма 

Просить священни-

ка для поиска и сня-

тия отпечатков 

пальцев рук на свя-

щенных сосудах 

самому брать их в 

руки, но так, чтобы 

следы не были по-

вреждены и с ними 

было удобно рабо-

тать 

При выполнении опера-

тивно-служебных задач в 

православном храме не-

обходимо 
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Схема 6.6 

Культурные традиции российского ислама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ислам – наиболее молодая из мировых религий (VII в н. э.). Его ос-

нователь Мухаммед родился в арабской семье, в юности часто посещал 

Сирию (христианская страна), Израиль, там он ознакомился как с христи-

анством, так и иудаизмом. Поэтому в современном исламе признаются 

пророками и Моисей, и Христос, почитается и Матерь Божья – Мариам 

(Мария). Основные идеи ислама изложены в Коране, который явился сво-

дом конституционных и морально-нравственных уложений. Символом ве-

ры мусульман является свидетельство того, что нет никакого божества 

кроме Аллаха и что Мухаммед – его пророк.  

Ислам 

в переводе с арабского – «предание 

себя Богу» или «покорность», 

наиболее молодая из мировых религий 

(VII в. н. э.) 

Священные книги 

Коран – его содержание 

передавалось Мохамме-

ду Аллахом через архан-

гела Джибрила, начиная 

с 610 года.  

Сунна («поведение») – 

представляет собой свод 

хадисов (рассказов) о 

поступках и высказыва-

ниях пророка, его реше-

ниях по вопросам веры, 

организации общины 

Культовые предписания 

Сформулированы в пяти Стол-

пах ислама: 

1. Шахада(т) – свидетельство 

веры «нет Бога кроме Аллаха и 

Мухаммед – посланник его». 

2. Намаз – молитва, обязательная 

ежедневная пятикратная молит-

ва. 

3. Зякят – выплата очиститель-

ного пожертвования. 

4. Соблюдение поста в месяц 

Рамадан (Рамазан). 

5. Хадж – паломничество к хра-

му Каабы в Мекке 

Основоположник –  

пророк Мухаммед. 

Мусульмане верят в 

Единого Бога – Ал-

лаха. Считается, что 

Мухаммед является 

не просто Божьим 

пророком и послан-

ником, но «печатью» 

пророков, т. е. по-

следним, завершаю-

щим цепочку Божьих 

пророков и послан-

ников 

Шариат –  

свод феодально-мусульманского права, 

заключающий в себе свод норм морали, 

права, культурных предписаний, регули-

рующих общественную и личную жизнь 

мусульманин 

Основные направления в исламе 

Сунниты (большинство мусульман в России) – ортодоксальное направление ислама. 

Признают Коран и Сунну. Концепция исламской государственности – государственная 

власть должна принадлежать уважаемому мусульманину в силу особого договора, за-

ключаемого между религиозной общиной и претендентом. 

Шиизм – подвергал Коран особому толкованию, разработал свое священное предание 

и не признавал халифа главой государства. Шииты полагают, что государственная 

власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству прямым на-

следникам пророка Мухаммеда, потомкам Али. Шииты признают Коран, а в Сунне 

лишь хадисы, авторами которых являются халиф Али и его последователи. 
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Ислам, как и другие религии, отражает нравственные принципы и 

традиции народов, среди которых он распространен: уважение жизни, 

чести и собственности единоверцев, почтение старших, забота о вдовах и 

сиротах, то есть те принципы, на основе которых живут в мире и согласии 

различные народы и конфессии России.  

Схема 6.7 

Правила выполнения оперативно-служебных задач в мечети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из древнейших религий в нашей стране – буддизм, распростра-

нен в основном среди жителей республик Тыва, Калмыкия, Алтай, Буря-

тия, а также Забайкальского края. Данная религия не является ни моно-

теистической, ни политеистический. Основная идея – избавление от жела-

ний, потребностей, так как основатель религии Шакьямуни Гаутами  

(Будда) считал, что именно в них заключается несчастье.  

По существу буддизм – это религия небытия, поэтому в ней нет бес-

смертной души, нет идей Бога, как личности, как творца Вселенной.  

Поэтому буддизм многие исследователи рассматривают как религиозно-

философское учение, предполагающее путь к просветлению (Будда перево-

дится как просветленный), духовному пробуждению, последовательному 

При выполнении опера-

тивно-служебных задач в 

мечети необходимо 

Приходить в мечеть 

разрешается только в 

чистой, скромной и 

максимально закры-

той одежде. Мусуль-

мане приходят в ме-

четь одетые с головы 

до пят. У немусуль-

ман одежда должна 

прикрывать колени, 

руки и грудь 

Внешний вид не 

должен оскорблять 

всех присутствую-

щих в мечети, от че-

ловека не должно 

исходить какого-

либо неприятного 

или резкого запаха, в 

том числе сигаретно-

го дыма или духов 

При посещении мечети и верую-

щие, и гости мечети обязательно 

должны снять обувь 

Запрещается громко разговаривать, смеяться или 

шутить, осуществлять фото- и видеосъемку верую-

щих во время молитвы 

Запрещается людям, которые не 

исповедуют ислам, входить в ме-

четь во время молитв 

Запрещается доставать оружие 

Запрещается при-

менять служеб-

ную собаку 

Запрещается женщинам на-

ходиться с непокрытой голо-

вой, обнаженными частями 

тела, в облегающей одежде 

Запрещается женщинам, в том 

числе сотрудникам, здоро-

ваться за руку с мужчинами-

мусульманами или прикасать-

ся к их одежде 
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искоренению в себе желаний, пагубных привычек и мотивов поведения. 

Путь этот преодолевается посредством медитации как состояния расслаб-

ленной сосредоточенности, в котором происходит отрешенное наблюде-

ние за происходящим. Предлагает использование методов сознательного 

контроля, при этом человек как бы отстраняется от всего сущего, в том 

числе от своей личности, и впадает в нирвану. В буддизме приветствуется 

аскетическая жизнь и вера во многие перевоплощения. При этом ценятся 

такие качества, как доброта, любовь, великодушие, терпимость по отно-

шению к другим живым существам, мудрость. 

Схема 6.8 

Мировоззренческие особенности буддизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иудаизм занимает важное место среди религиозных конфессий со-

временной России. Это одна из самых древних монотеистических религий 

в мире, основанная на идее поклонения Единому Богу, личности, творцу 

мира, который через Моисея на горе Синай заключил союз с «избранным 

народом» (так называют себя до сих пор иудеи). Теоретики признают 

фундаментом иудаизма не веру, а знание. Верующие иудеи признают, что 

предназначением человека является стремление к совершенствованию 

мира, созданного Богом, а для этого нужны именно знания. Основное  

вероучение иудеев изложено в Библии – Старом Завете, он признается и 

Буддизм –  

это по существу путь к просветлению (Будда перево-

дится как просветленный), т. е. последовательному ис-

коренению в себе желаний, пагубных привычек  

и мотивов поведения. 

Буддизм возник в VI в. до н. э. в Индии 

Основные направления в буддизме: 

тхеравада – учение старейшин или малая колесница;  

махаяна – широкая колесница; 

ваджраяна – Алмазная колесница, Тибетский Буддизм 

«Четыре благородных истины» 

1) существует страдание;  

2) существует причина страдания – жажда, страстное 

желание,  

3) существует прекращение страдания – нирвана,  

4) достигнуть нирваны можно, следуя Восьмеричному 

пути. 

«Восьмеричный путь» –  

путь, указанный Будой, 

ведущий к прекращению 

страдания и освобожде-

нию от сансары (круго-

ворот рождения и смер-

ти в мирах, ограничен-

ных кармой). Лежит по-

середине между привер-

женностью мирским 

удовольствиям и само-

истязанием 

Священная книга  

«Типитака» –  

 три корзины мудрости 

Три драгоценности  

Будда, Учение Будды, 

сангха – община 
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почитается евреями, в нем отражены основные принципы иудаизма, они 

основаны на милосердии, справедливости, бескорыстии, соблюдении чис-

тоты и благолепия. Новый Завет евреями отвергается. В настоящее время 

для евреев обязательным выступают: соблюдение субботы, обрезание, по-

требление так называемой «чистой пищи». Центр жизни еврейской общи-

ны, в какой бы стране она не находилась – синагога, а ее руководитель – 

раввин – является основным толкователем Торы.  

Схема 6.9 

Мировоззренческие особенности иудаизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная деятельность, осуществляемая профессионалом, зависит от 

навыков, позволяющих совершать социальное и межкультурное взаимодей-

ствие. Межкультурная коммуникативная компетенция подразумевает спо-

собность человека устанавливать взаимоотношения и достигать взаимопо-

нимания с представителями других культур. В основе данных взаимоотно-

шений – культура межнационального общения, которая подразумевает при-

знание духовных, материальных и культурных ценностей, толерантное от-

ношение к различиям в общении, образе жизни, поведении, обычаях, тради-

циях, умение уважать национальное достоинство представителей других на-

циональностей, поддерживать с ними дружеские контакты, учитывать осо-

бенности их психологии, проявлять интерес к жизни их страны и народа  

и т. д. Реализовать эти условия невозможно без понятий дружбы, взаимопо-

мощи, солидарности, взаимопонимания, сотрудничества. 

При общении сотрудника полиции с гражданами различных нацио-

нальностей необходимо обладать навыками грамотной речи, умением  

Религиозные праздники –  

Шабуот, Песах, Суккот 

Иудаизм –  

первая в мире монотеистическая религия, осно-

ванная на идее поклонения Единому Богу, лич-

ности, творцу мира, который через Моисея на 

горе Синай заключил союз с «избранным наро-

дом» (так называют себя до сих пор иудеи)  

Священная книга –  

Тора 

Священное сооружение –  

синагога 

Символы –  

Звезда Давида 

Паломничество и святыни –  

Стена Плача 

Основные принципы иудаизма 

отражены в Ветхом Завете: «Не 

сотвори себе кумира», «Не произ-

носи имя Господа бога твоего 

всуе», «Почитай отца и мать 

твою», «Не убий», «Не укради», 

«Не прелюбодействуй» 

Паломничество и святыни–  

Стена Плача 

Шаббат 

В подражание Богу иудеям предписано освя-

щать субботний день, освободив его от повсе-

дневной работы 
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внимательно слушать и понимать собеседника. Способствовать эффектив-

ному общению будет правильная и доходчивая речь. Затрудняют общение и 

создают препятствия на пути восприятия информации повышенный тон, 

крик, сквернословие. Если человек является носителем другого языка и не 

понимает сотрудника полиции, то обращает внимание на высоту, тембр, 

продолжительность звучания голоса. Практический опыт доказывает, что 

при необходимости убедить человека или склонить его к своей точке зрения 

неэффективно повышать тон разговора, срываться на крик. Представителю 

другой национальности, носителю другой культуры сотрудник правопоряд-

ка должен показать свою доброжелательность. В общении с гражданами 

различных национальностей абсолютно недопустимы сквернословие и жар-

гонный язык. Кроме навыка правильной и грамотной речи следует отметить 

еще один элемент культуры общения с гражданами различных националь-

ностей – умение слушать. Сотруднику полиции необходимо дать собеседни-

ку высказаться до конца, не перебивать его. Мимика и жесты могут способ-

ствовать пониманию в общении, их характер должен отражать заинтересо-

ванность разговором. Невозможно не отметить еще один компонент культу-

ры межнациональных взаимоотношений – нравственные и эстетические ас-

пекты. Поведение человека оценивается как с точки зрения добра и прекрас-

ного, так и с позиций зла и безобразного.  

Сотрудник, владеющий навыками межкультурной коммуникации, по-

ложительно влияет на имидж и престиж профессии полицейского.  
 

Схема 6.10 

Принципы межкультурной коммуникации сотрудников  

органов внутренних дел Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура межнационального общения предполагает 

Уважительное отношение к представителям различных наций и рас 

Уважение культуре, традициям, языкам, истории, национальному достоинству  

представителей различных наций и рас 

Выполнение правовых и морально-этических норм в многонациональной среде 

Умение говорить, слушать и понимать собеседника  

Руководителю служебного коллектива следует проявлять деликатность и осторожность, 

учитывать специфику и особенности национального состава сотрудников (язык, тради-

ции, культурные ценности, трактовки исторических событий)  
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Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Своевременное информирование граждан о деятельности полиции яв-

ляется важным звеном доверия между правоохранительными органами и на-

селением. В этом сотрудникам уже на протяжении долгого времени помога-

ют государственные и негосударственные средства массовой информации.  

Условиями эффективного взаимодействия СМИ и МВД являются кри-

терии открытости информации, которые предполагают широкий доступ ко 

всем видам информации с минимальным запретом на ее обнародование. 

Кроме этого, следует отметить доступность и полноту, сохранность инфор-

мации, а также оперативность, прозрачность, обязательность, активность в 

ее предоставлении отдельным гражданам и населению в целом.  

 

Схема 7.1 

Порядок взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все аспекты деятельности сотрудника полиции строго регламентирова-

ны, ситуации общения с представителями СМИ не являются исключением. 

Взаимодействие сотрудников ОВД с представителями СМИ 

Представители СМИ обращаются к со-

труднику через Управление по взаимо-

действию с институтами гражданского 

общества и средствами массовой инфор-

мации МВД России, предоставляют за-

ранее подготовленную информацию, 

пресс-релиз, комментарий  

Сотрудник ОВД, находящийся при 

исполнении служебных обязанностей, 

вправе проинформировать журнали-

ста по некоторым вопросам общего 

порядка (например, где располагается 

ближайшее отделение полиции) 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ  

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» не допускаются публич-

ные высказывания сотрудника ОВД, суждения и оценки, в том числе в СМИ 

Если к сотруднику полиции обращается журналист с просьбой дать какой-либо 

комментарий, следует вежливо и корректно предложить ему обратиться за получени-

ем информации в соответствующий пресс-центр МВД России, и более никаких ком-

ментариев не предоставлять, сославшись на то, что в полномочия сотрудника не 

входит предоставление комментариев для СМИ. 
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Схема 7.2 

Правовая основа поведенческой модели сотрудника ОВД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство внутренних дел России определило исчерпывающий 

перечень должностных лиц МВД России, уполномоченных доводить до 

СМИ официальную позицию ведомства. Иные сотрудники полиции не 

вправе освещать в СМИ и Интернете официальную позицию  

МВД России.  

Правовую основу предлагаемой поведенческой модели составляют: 

Конституция РФ (ст. 23, 24, 29) 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (ст. 12 «Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность», ст. 12.1 «Недопустимость разглашения сведений об 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности») 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 152.1 «Охрана изображения 

гражданина») 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (глава 2 «Принципы дея-

тельности полиции» ст. 8 «Открытость и публичность») 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне» 

(ст. 5 «Перечень сведений, составляющих государственную тайну») 

Федеральный закон от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (глава 2 

«Принципы и условия обработки персональных данных») 

Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (ст. 13 «Требования к служебному поведению 

сотрудника органов внутренних дел») 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой  

информации» 

Приказ МВД России от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики  

и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-

рации» 

Приказ МВД России от 19.06.2018 № 385 «О совершенствовании взаимодействия 

подразделений системы МВД РФ со средствами массовой информации» 
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В одних случаях взаимодействие с представителями СМИ происхо-

дит в «установленном порядке», когда пресс-службы МВД России предос-

тавляют заранее подготовленную информацию редакциям СМИ, а в дру-

гих случаях – когда журналисты, реализуя свое право на свободное полу-

чение информации, обращаются к сотруднику полиции непосредственно 

при осуществлении им полномочий и функций полиции и хотят получить 

ответ либо комментарий на месте событий.  

Сотрудник полиции при обращении к нему журналиста должен по-

просить предъявить редакционное удостоверение. Оно подтверждает про-

фессиональный статус и исключает факт того, что под видом корреспон-

дента может скрываться человек, которому необходимо узнать какую-

либо интересующую его информацию. 

 

Схема 7.3 

Перечень лиц, обладающих статусом журналиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональным статусом журналиста на территории Российской Фе-

дерации обладают (Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О СМИ»): 

штатные сотруд-

ники редакций 

российских СМИ 

(при наличии ре-

дакционного 

удостоверения) 

внештатные авторы и кор-

респонденты при выполне-

нии ими поручений редакции 

(при наличии удостоверения 

внештатного корреспондента 

и редакционного задания) 

штатные сотрудники 

редакций иностран-

ных СМИ (при на-

личии аккредитаци-

онного удостовере-

ния МИД России) 

Блогеры, согласно законодательству Российской Федерации, не являются журнали-

стами и не обладают таким статусом. Данная категория лиц вправе на общих основа-

ниях свободно получать и распространять информацию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 
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Схема 7.4 

Ограничения сотрудника ОВД при взаимодействии  

с представителями средств массовой информации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7.5 

Правила поведения при общении с гражданами, с представителями 

СМИ во время осуществления ими видеосъемки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При контактах с журналистами не допускаются: 

грубые и нецензурные  

высказывания 

применение физической силы и специальных средств, за исключением случаев,  

предусмотренных ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

изъятие средств фото- и видеосъемки,  

аудиозаписей, фото-, видео-  

и аудионосителей 

самовольное принятие решения о 

запрете допуска журналиста в места, 

посещение которых разрешено  

законодательством 

задержание и доставление представителей 

СМИ в орган внутренних дел при отсутст-

вии достаточных законных оснований 

воспрепятствование фото-, видеосъемке, если это не запрещено законодательством,  

в том числе силовыми методами 

 

Правила поведения сотрудника 

перед объективом камеры 

Никогда не смот-

рите в камеру 

Не сидите нога 

на ногу 

Держитесь спо-

койно, с досто-

инством 

Следите за вы-

ражением  

вашего лица 

Не складывайте 

руки на груди 

Не держите руки 

в карманах 

Не сидите с рас-

ставленными 

широко ногами, 

положив руки на 

колени 

Не размахивай-

те руками, под-

крепляя жеста-

ми сказанное 

Не опускайте 

глаза и не отво-

дите взгляд в 

сторону 

Не забывайте о 

культуре речи 

Не ставьте руки 

на бедра 

Не прикрывайте 

рукою рот 
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Схема 7.6 

Право на охрану изображения гражданина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование изображения осуществляется в государственных, обществен-

ных или иных публичных интересах 

Требование сотрудника полиции прекратить фото- или видеосъемку в общем случае не 

является правомерным, в связи с чем, в действиях представителя СМИ, гражданина не 

содержится признаков административного правонарушения, предусмотренного ст.19.3 

КоАп РФ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

 (ст. 152.1 «Охрана изображения гражданина») 

обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускается 

только с согласия этого гражданина. Такого согласия не требуется: 

изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (соб-

раниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных со-

ревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда  

такое изображение является основным объектом использования 

гражданин позировал за плату 

В случае существующего запрета на фото- и видеосъемку сотрудник в соответствии  

со ст. 5 Закона «О полиции» ДОЛЖЕН разъяснить причину и основания этого запрета, 

т. е. указать нормативный правовой акт, запрещающий фото- и видеосъемку 

Сотрудник полиции вправе разъяснить, что изображение может быть использовано как 

доказательство или с целью обжалования в судебном порядке, НО в сети Интернет  

допускается только с его согласия 

Законодательство не устанавливает запрет на фото- , видеосъемку сотрудника,  

связанную с деятельностью МВД, однако 

полицейский, как и любое гражданское лицо, в случае посягательства на его  

право на охрану своего изображения может защищаться в установленном законом  

судебном порядке 

к общественным интересам следует относить не любой интерес, проявляе-

мый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении и рас-

крытии и угрозы демократическому правовому государству и гражданскому 

обществу, общественной безопасности, окружающей среде 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс 

формирования правового государства, который оказывает влияние на по-

вышенный уровень требований к кадрам органов внутренних дел, стоя-

щих на страже закона. Сегодня общество оценивает сотрудников органов 

внутренних дел по высоким критериям оценки их профессиональной дея-

тельности. И прежде всего эти критерии соответствуют внешним, види-

мым проявлениям служебной деятельности полиции, выражаются в дей-

ствиях сотрудников в ситуациях морального выбора и риска. Каждый  

сотрудник должен быть не только образцом кристальной честности, высо-

кой культуры, неукоснительного выполнения требований закона в сочета-

нии с добросовестным исполнением своего служебного долга, мужеством 

и решительностью в борьбе с преступностью. Кроме нравственной  

составляющей не стоит забывать о влиянии правовой сферы, в соответст-

вии с которой сотрудники органов внутренних дел наделяются особыми 

правами и обязанностями, что накладывает особый отпечаток на их созна-

ние и может привести к нежелательному поведению с их стороны.  

Для формирования высокой общественной оценки деятельности не 

только отдельного сотрудника, но и Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации в целом, необходимы знания нравственно-этических 

основ службы и, более того, неукоснительное соблюдение представителя-

ми всех подразделений, вне зависимости от звания и должности. Каждый 

сотрудник должен знать и понимать нравственную и практическую необ-

ходимость выполнения требований профессиональной этики и служебно-

го этикета, культуры общения с гражданами, обладать необходимыми 

нравственными качествами, уметь четко отделять нравственное от без-

нравственного, соблюдать антикоррупционный стандарт поведения, при-

держиваться принципов межкультурной коммуникации, следовать прави-

лам взаимодействия с представителями средств массовой информации. 

Учебное наглядное пособие основано на систематизированной инфор-

мации, направленной на повышение эффективности правоохранительной 

деятельности. Разработанные таблицы и схемы по формированию нравст-

венной культуры сотрудника полиции могут быть использованы в учебном 

процессе различных подразделений системы МВД России. Визуализирован-

ная информация рекомендована при подготовке учебных и научно-

методических пособий, курсов лекций, спецкурсов подготовки сотрудников 

органов внутренних дел, в преподавательской и иной учебной деятельности.  



 70 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным  

голосованием 12 декабря 1993 года). Доступ из справ. правовой системы 

«Гарант». 

2. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Доступ из справ. 

правовой системы «Гарант». 

3.  О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации: федер. закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ. Доступ из справ. правовой 

системы «Гарант». 

4.  О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 

5. О средствах массовой информации: закон Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2124-1. Доступ из справ. правовой системы  

«Гарант». 

6.  О дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012  

№ 1377. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 

7. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 19.12.2012  

№ 1666. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 

8. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих: решение 

президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 

23 декабря 2010 г. (протокол № 21). Доступ из справ. правовой системы 

«Гарант». 

9. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

26.06.2020 № 460. Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 

10. Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внут-

ренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и 

ведомственных знаков отличия: приказ МВД России от 17.11.2020 № 777. 

Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 



 71 

11. Кушнаренко И.А. Основы профессиональной этики сотрудников 

полиции: учебное наглядное пособие. М., 2016. 

12. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников ор-

ганов внутренних дел: учебник / А.А. Ласкин, Е.А. Никоноров, Г.М. Реуц-

кая и др. М., 2015.  

13. Этические основы профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел: учебное пособие / Л.Я. Смирнова, Д.А. Темня-

ков, А.П. Хаврак. М., 2018.  

14. Профессиональное обучение сотрудников ОВД (профессио-

нальная подготовка полицейских): учебник / под ред. В.Л. Кубышко. М., 

2015.  

15. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Пра-

воохранительная деятельность» / В.Я. Кикоть и др. М., 2017.  

16. Этика следственной деятельности: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Баг-

мет, Л.А. Дмитриева, А.Н. Долгенко и др. М., 2018.  

17. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Пра-

воохранительная деятельность» / И.И. Аминов, А.В. Щеглов, Н.Д. Эриа-

швили и др. М., 2017.  

18. История органов внутренних дел. Курс лекций: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  

«Юриспруденция» / А.В. Давиденко и др. М., 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Учебное издание 
 

ЗУБЕНКО Виктор Викторович, 
кандидат социологических наук; 

СЕТРАКОВ Александр  Николаевич; 
КАРПОВА Александра Владимировна, 

кандидат политических наук; 
ПОЛЯКОВА Татьяна Александровна, 

кандидат философских наук; 
ПАЛАГИНА Нина Степановна, 
кандидат психологических наук; 
ПЕТРОВ Максим Викторович; 

УСТЮГОВ Сергей Николаевич; 
ПШЕНИЧКИН Александр Александрович; 

ПОГОРЕЛОВА Наталья Викторовна 

 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Учебное наглядное пособие 
 

Редактор Л.Н. Кожоридзе 
Корректор Л.Н. Кожоридзе 

Технический редактор Н.А. Тапашева 
Компьютерная верстка – Е.Е. Пелехатой 

 
 

Подписано в печать 28.09.2023. 
Формат 60x84/16. Объем 4,5 п. л. 

Набор компьютерный. 
Гарнитура Times New Roman. Печать лазерная. 

Бумага офисная. Тираж 90 экз. Заказ № 124. 
Редакционно-издательское отделение НИиРИО 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России. 
Отпечатано в ГПиОП НИиРИО 
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России. 

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.  

 

 


