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Личность сотрудника ОВД выражает собой сложную систему исторически сложившихся общественных отношений, куль-
турных ориентиров, нравственных ценностей и идей, отражающих состояние соответствующей эпохи.

Профессиональная культура сотрудников ОВД в значительной своей части протекает в условиях общения, которое 
нередко составляет основное содержание их правоохранительной деятельности. Ее уровень определяется знанием права, 
соблюдением нравственных принципов, а также степенью идеологической подготовленности.

Идеологическая подготовленность сотрудников ОВД напрямую связана с уровнем развития морального сознания, осно-
ву которого образуют нравственные принципы правоохранительной деятельности.

В юридической этике принято выделять следующие нравственно-правовые принципы: гуманизм, законность, справедли-
вость, демократизм, коллективизм, патриотизм и др. Считается, что на этих принципах основывается вся юридическая дея-
тельность как правотворческого, правоприменительного, так и правоохранительного типа. При этом особое место в сфере пра-
воохранительной деятельности занимает справедливость. В свою очередь, справедливость рассматривается как важнейший 
принцип профессиональной морали сотрудника ОВД. Она может быть представлена в качестве способа моральной регуляции 
по той причине, что устанавливает соответствие между практической деятельностью индивидов и их социальным положением, 
заслугами людей и их общественным признанием, правами и обязанностями, нарушением закона и наказанием и т. д. 

Объективность как важнейшая черта справедливости предполагает полный анализ данных о личности, преступившей закон, 
ее поведении на производстве и в быту, отношении к труду, общественному долгу, целям, мотивам преступления. В контексте 
объективной оценки важное место занимает анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, беспри-
страстное, непредвзятое отношение к расследованию дела, обоснованность выводов фактическими обстоятельствами дела. 

Подлинная справедливость и законность основываются на истине. Истина же всегда конкретна. Ее конкретность выра-
жается в том, что она является истиной для одного факта и для данных условий и перестает быть таковой в иных условиях. 
Поэтому только тщательный и всесторонний учет всех конкретных обстоятельств, в которых применяется та или иная норма 
права, обеспечивает справедливость ее реализации. Это требование справедливости находит свое отражение в принципе 
индивидуализации наказания, содержание которого состоит в учете индивидуальных обстоятельств дела, характера и степе-
ни общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств дела.

Нравственное обличие сотрудника ОВД во многом обусловлено присущей ему самокритичностью. Самокритичность как 
важнейший критерий нравственности представляет собой личное образование, включающее в себя единство трех сторон: 
самоанализ как беспристрастный и объективный анализ человеком своих качеств, поступков; выявление отклонений в мыс-
лях и чувствах, поступках, действиях от требований общества, профессионального долга; самооценку – адекватную оценку 
человеком своих действий, мыслей и поступков путем их соотнесения с нравственно-правовыми нормами, идеологическими 
ориентирами, идеалами, требованиями долга. Осознание своих ошибок в совокупности с потребностью в их устранении спо-
собно привести к формированию нравственной и идеологически подготовленной личности.

Тем не менее между идеологическими предписаниями и нравственным долгом иногда возникают расхождения. Это 
становится возможным тогда, когда идеологические установки затрагивают лишь внешнюю сторону служебной деятельности 
сотрудника ОВД, в то время как нравственные нормы отражают его по-своему уникальный внутренний духовный мир. 

Далеко не любая цель, которую преследуют правоохранительные органы и их сотрудники, автоматически приобретает 
положительное нравственное содержание. Это содержание во многом зависит от соблюдения законности, уровня право-
сознания, форм и методов деятельности и многих других субъективных факторов. Среди этих факторов важнейшая роль 
принадлежит противоречию между государством и гражданским обществом, гражданским обществом и отдельно взятой лич-
ностью. Особую роль здесь играют идеологические установки, воспринимаемые как самоцель. Без учета их глубины невоз-
можно полноценное нравственное состояние личности. В сложившейся ситуации необходимо суметь их органично вписать во 
внутренний мир человека, тем самым привести его к согласию с самой собой и внешним объективным миром. Подобные шаги 
во многом определяют уровни нравственной зрелости и идеологической подготовленности сотрудников ОВД.
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Актуализация нормативной базы идеологической работы, проведенная в конце 2018 г., предлагает несколько по-новому 
взглянуть на проблемные вопросы реализации социокультурной деятельности в органах внутренних дел. 

Социокультурная деятельность как процесс формирования, развития и совершенствования знаний, умений и навыков в 
сфере искусства, культуры и досуга в первую очередь призвана обеспечить готовность сотрудников к выполнению задач по 
предназначению. 


