
Нравственные основы 
службы в ОВД. 

Тема 2.1.2.



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Нравственный смысл 
служебной деятельности.

2. Основные категории 
морали. 



АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н. э.) 

ввел в оборот  
существительное ethice 
(этика) ), встречающееся 
в названиях его 
выдающихся сочинений: 
“Большая этика”, 
“Никомахова этика”, 
“Эвдемова этика” 



ЦИЦЕРОН  Марк Туллий
 (106-43 до н. э.) 

образовал от слова 
mos прилагательное 
moralis (относящийся 
к характеру, обычаям), 
а от него позднее 
произошел термин 
moralitas (мораль).



Этика - это философская наука, объектом 
изучения которой является мораль: ее 
сущность, происхождение, 
функционирование, а также проблемы 
нравственности в обществе. 

Мораль - это форма общественного 
сознания, совокупность принципов, 
правил, норм, которыми люди 
руководствуются в своем поведении. 



Структура морали :

■ нравственная 
деятельность; 

■ нравственные 
отношения; 

■ моральное сознание



   Любая человеческая 
деятельность, в том 
числе и моральная, 

включает в себя 
цель, средства и 

результат



Нравственные отношения: 
■ нравственные отношения личности 

и общества; 
■ нравственные отношения личности 

и личности;
■ нравственные отношения личности 

к самой себе;
■ нравственные отношения личности 

и человечества.



Моральное сознание -

   система взглядов, 
идей, представлений о 
должном поведении, 
соответствующем 
социальным интересам



Чувства -
   это особая форма отношения 

человека к явлениям 
действительности, 
обусловленная их 
соответствием или 

несоответствием потребностям 
человека



Моральные нормы -

   это наиболее простые 
формы нравственных 

требований, 
предъявляемых к 
каждому человеку



Принципы морали-

   наиболее 
обобщенное 
выражение 
моральных 
требований 



Функции морали: 

■ гносеологическая 
(познавательная)

■ ценностно-ориентирующая
■ регулятивная
■ воспитательная



Категории этики - 

   это понятия, отражающие 
наиболее общие и 
существенные стороны 
нравственного освоения 
человеком окружающего 
мира. 



   благо - все, что 
способствует человеческой 
жизни, служит 
удовлетворению 
материальных и духовных 
потребностей людей. 



■ добро - это все, что 
способствует благу

■  зло - все, что подрывает 
и разрушает благо 



СОВЕСТЬ И ДОЛГ

“Когтистый 
зверь, 
скребущий 
сердце - 
совесть” 



Совесть - 

   это понятие морального сознания, 
выражающее способность личности к 
самоконтролю, нравственной оценке 
собственных действий на основе 
понимания своей ответственности 
перед другими людьми, обществом за 
совершаемые поступки. 



ФЕЙЕРБАХ Людвиг (1804-72) 

совесть - это не голос 
бога, а голос другого 
человека, которого ты 
обидел, с которым ты 
поступил дурно или 
вознамеревался обидеть, 
поступить дурно 



ДОСТОЕВСКИЙ Федор 
Михайлович 

Совесть должна 
быть просвещенной, 
ибо недостаточно 
определять 
нравственность 
верностью своим 
убеждениям 



НИЦШЕ  Фридрих (1844-1900) 

Совесть - это 
прибежище слабых, 
именно они к ней 
взывают. Сильному 
она не нужна. Если 
хочешь быть сильным 
- забудь о совести. 



■ Рациональный элемент - это 
разумное осознание 
нравственного значения своих 
действий 

■ Чувственно-эмоциональный 
элемент проявляется в виде 
чувства нравственного 
удовлетворения или 
неудовлетворения человека собой 

■ Волевой элемент. 



МАРКС  Карл (1818-83)

Стыд - это 
своего рода 
гнев, только 
обращенный 
вовнутрь 



    Долг - одна из основных 
категорий этики, 
выражающая общественную 
необходимость в виде 
определенных нравственных 
требований, предъявляемых 
к отдельной личности и 
личностью к обществу. 



ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

■ Честь - это положительная 
общественная оценка личности, 
авторитет, репутация. 

■ Достоинство - это самооценка 
личности, представление самого 
человека о своей ценности как 
личности 



■ Смысл жизни - это понятие 
морального сознания, показывающее 
для чего необходима деятельность 
человека. 

■ Нравственный идеал - это 
представление о человеке, 
воплотившем в себе все высшие 
моральные качества, добродетели. 



   Счастье - высшее 
удовлетворение, 
получаемое человеком 
в процессе жизни. 



   Справедливость - это 
понятие морального 
сознания, характеризующее 
явления с точки зрения 
распределения блага и зла 
между людьми 



   Нравственность - это процессы в 
сфере человеческих отношений, 
определенные “рамки” 
достойного поведения, система 
принципов и норм, выступающих 
критерием достоинства и 
порока, добра и зла.



Профессиональная этика-

■ это учение о профессиональной морали, 
представляющей собой исторически 
сложившуюся систему нравственных 
предписаний, норм о должном поведении 
представителей определенной профессии; 

■ вид трудовой морали общества, выступающий 
перед личностью в виде норм, предписаний, 
правил поведения, оценок морального облика 
представителей разных профессий, особенно 
тех, предметом труда которых является 
человеческая личность или социальные 
группы 



Профессиональная мораль - 

   исторически сложившаяся 
система нравственных 
предписаний, норм о должном 
поведении представителей 
определенной профессии 



   
   Появление профессиональной 

морали связано с  разделением 
труда и выполнением людьми 
общественных трудовых функций



   Важнейшими принципами 
профессиональной морали 
сотрудников органов внутренних 
дел, в соответствии с которыми 
должна строиться деятельность 
полиции, являются гуманизм, 
законность, справедливость



   Высший нравственный смысл 
служебной деятельности 

сотрудника ОВД  состоит  в 
защите человека, его жизни и 

здоровья, чести и личного 
достоинства, неотъемлемых 

прав и свобод



 

«Честь в службе Отечеству!» 



(Из особого регламента от 16 января 
1721 года)

«Полиция есть душа 
гражданства и всех добрых 

порядков, фундаментальный 
подпор человеческой 

безопасности и удобности» 



«Букварь современного 
городового», 1915 г. 

■ В статье 27 «Обязанности 
полицейского» прямо указывалось, 
что «неправда это самая серьезная 
хула для полицейского служащего» 

■ В статье 28 о том, что полицейский 
постоянно обязан помнить «о 
достоинстве своей профессии и 
цели, быть на страже интересов 
общества» 



■ 1) пьянство, как на службе, так и вне службы;
■ 2) неповиновение старшим;
■ 3) неисполнение обыденных правил и уставов;
■ 4) ненужное вмешательство;
■ 5) непочтение к старшему;
■ 6) лишняя грубость к арестованным
■ 7) невежливость и бранные слова;      
■ 8) сообщение частному лицу о полученном 

приказании о происшествии и положении дела;
■ 9) дача сведений, могущих повлиять на дело во 

вред службе;
■ 10) отлучка с поста или небрежное отношение к 

нему;



■ 11) нерадение при необходимости немедленного 
арестования злоумышленника;

■ 12) болтовня и разговоры на службе;
■ 13) прием вознаграждения без доклада о том;
■ 14) самовольная отлучка из казарм;
■ 15) ссоры с товарищами;
■ 16) неправильное исполнение служебных 

обязанностей;
■ 17) забыть записать необходимые имена, 

адреса, подробности по уголовному делу или 
случаю;

■ 18) неподача помощи заболевшему или при 
несчастном случае;

■ 19) занимать деньги и давать взаймы старшим;
■ 20) поступки, приносящие служебный вред.



Профессиональная честь 
сотрудника ОВД - 

  

   заслуженная репутация и 
высокий авторитет в 

коллективе 



Профессиональный долг 
сотрудника ОВД- 

   безусловное выполнение 
закрепленных Присягой, законами 

и профессионально-этическими 
нормами обязанностей по 

обеспечению надежной защиты 
правопорядка, законности, 

общественной безопасности 


