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Аннотация. В статье анализируются 
проблемы, связанные с повышением 
правовой культуры сотрудников орга-
нов внутренних дел. Отмечается, что 
уровень правовой культуры данных лиц 
обусловлен правовой культурой обще-
ства, а также общечеловеческой 
культурой. Формирование правовой 
культуры неразрывно связано с духов-
но-нравственным воспитанием, толь-
ко в симбиозе высоких духовно-
нравственных качеств и качественно-
го правового состояния личности фор-
мируется сотрудник органов внутрен-
них дел, способный на высоком уровне 
выполнять служебные особо важные 
задачи по поддержанию правопорядка 
и обеспечению соблюдения законов 
Российской Федерации. 

 Annotation. The article analyzes the 
problems associated with improving the 
legal culture of law enforcement officers. 
It is noted that the level of legal culture of 
these individuals is determined by the 
legal culture of society, as well as 
universal human culture. The formation of 
legal culture is inextricably linked with 
spiritual and moral education, and it is 
only in a symbiosis of high spiritual and 
moral qualities and a high-quality legal 
status of a person that an employee of the 
internal affairs bodies is formed who is 
able to perform particularly important 
official tasks at a high level to maintain 
law and order and ensure compliance 
with the laws of the Russian Federation. 

Ключевые слова: культура, формиро-
вание, ценности, сотрудник органов 
внутренних дел, законность. 

 Keywords: upbringing, education, values, 
law enforcement officer, legality. 

 
На современном этапе развития общества в XXI в. интенсивно идет про-

цесс становления и формирования правового государства, в котором табулиру-
ется принцип верховенства закона, а вся деятельность органов публичной вла-
сти, должностных лиц, граждан осуществляется в соответствии с нормами 
права, в иерархии которых конституция, как основной закон государства, обла-
дает верховенством. Правовое государство декларируется как одна из его базо-
вых фундаментальных конституционных характеристик, что закреплено в ст. 1 
Конституции Российской Федерации [1]. В данном основополагающем  
документе также закреплен принцип равенства всех субъектов права перед за-
коном и судом (ст. 19), взаимной ответственности государства и гражданина 
с установлением приоритета прав и свобод человека в качестве высшей ценно-
сти. Реализация конституционных норм о правовом государстве основывается  
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на постулате о том, что охрана и защита прав и свобод человека являются важ-
ной задачей для всех органов публичной власти. 

Эффективное осуществление государством своих функций, в том числе 
правоохранительной, позволяет повысить не только роль права в жизни обще-
ства, но и уровень правовой культуры, способствуя тем самым формированию 
правового государства. Парадоксальность сущности правовой культуры заклю-
чается в том, что до настоящего времени отсутствует единое концептуальное 
понимание данного феномена, и ученые по-разному его рассматривают. Так, 
по мнению В. И. Каминской и А. Р. Ратинова, в него входят элементы, имею-
щие идеальный характер, особенностью которых является их правовой харак-
тер, они отражаются в сознании, поведении людей и общества в целом  
[2, с. 55–61]. Неоднозначный подход и к вопросу о содержательной составляю-
щей правовой культуры. Одни называют четыре основных элемента, включаю-
щие: различные уровни правосознания; законность; совершенство законо- 
дательства; юридическую практику [3]. Другие ученые исходят из общей ха-
рактеристики правовой культуры как всеобъемлющей формы правосознания, 
отмечая при этом, что правовая культура подразумевает включение как духов-
ных характеристик, так и различных юридических учреждений, их организа-
цию, отношения, возникающие внутри таких учреждений [4, с. 221]. 

Как видим, теоретиками права предлагается различный набор элементов, 
составляющих содержание правовой культуры, что влияет на терминологиче-
ское значение и его отражение в дефиниции правовой культуры. Тем не менее, 
общий вывод заключается в том, что правовая культура выступает в качестве 
формы правосознания. Кроме того, правовая культура всегда имеет правопри-
менительный аспект, так как ее уровень в определенной социальной группе 
имеет функциональное назначение, позволяя оценить эффективность их дея-
тельности. Не случайно правовая культура рассматривается совместно с такими 
категориями, как «политическая культура», «служебная культура» и т. д. 
В. П. Сальников придерживается мнения о том, что при таком понимании пра-
вовая культура — это не что иное, как определенная юридическая надстройка. 
Фактически это социальное явление, которое включает в себя компоненты 
юридической реальности, что имеет огромную практическую значимость.  

Правовая культура имеет большое значение в деятельности органов внут-
ренних дел (далее — ОВД) по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Она определяется уровнем профессиональных 
навыков и умений сотрудников, объемом правовых знаний, сформированных 
в процессе обучения, профессиональной деятельности, повышения квалифика-
ции. Основное предназначение сотрудника ОВД при выполнении служебных 
задач в своей профессиональной деятельности — это защита прав и свобод 
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граждан. Эффективность данной деятельности зависит во многом от того, 
насколько сотрудник владеет правовыми знаниями, как он может их применить 
в правоприменительной деятельности, от уровня правовой культуры общества. 

В российском обществе правовая культура находится не на должном 
уровне [5], что объясняется целым рядом факторов, в числе которых правовой 
нигилизм граждан, проявляющийся в том, что даже законопослушные граждане 
не всегда неукоснительно исполняют правовые предписания, просто незнанием 
нормативных документов, а также неумением их применить. Эти факторы вли-
яют на эффективность деятельности сотрудника ОВД, который, взаимодействуя 
с гражданами, должен демонстрировать высокий уровень правосознания и 
культуры. Во многом характер взаимодействия полиции и общества определяет 
состояние социальной стабильности в обществе, а также удовлетворенность 
граждан по защите их прав и свобод. Поэтому на законодательном уровне уста-
новлены особые требования к сотрудникам, проходящим службу в ОВД, к их 
личным качествам.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], сотруд-
ники ОВД должны заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не до-
пускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не 
совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие 
сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, 
наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти  
(ст. 10, 13), т. е. уровень правовой культуры полицейских неразрывно связан 
с высокими нравственными качествами. При этом они добровольно выполняют 
обязанности, требования и запреты, установленные законом. 

Повышение правовой культуры сотрудников ОВД — это постоянный по-
вседневный процесс по повышению уровня правосознания, качества знаний 
правовых норм, умению их применить, соблюдению принципа законности 
в повседневной служебной деятельности. Этого можно добиться посредством 
правового воспитания, проводимого в образовательных организациях Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. 

Важно подчеркнуть, что правовое воспитание неразрывно связано с нрав-
ственным воспитанием, являясь в совокупности составными частями общего 
процесса воспитания. И если основой правового воспитания являются право и 
законы, то основой нравственного воспитания — нравственные нормы, тради-
ции, нравственные ценности. Справедливо замечает А. А. Гогин: «Нравствен-
ность наиболее полно отражает уровень развития конкретной нации,  
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народности, общества и государства, поскольку ее нормы складываются 
на протяжении многих веков под воздействием исторических, культурных, 
национальных, религиозных и иных условий. Выступая в качестве базового 
критерия правомерного поведения, указанные правила выполняют регулятив-
ную, воспитательную и контролирующую функции» [7, с. 13].  

На формирование правовой культуры сотрудника ОВД оказывают воз-
действие также существующие социальные институты в виде семьи, школы, 
иные социальные институты. В частности, курсанты образовательных органи-
заций Министерства внутренних дел России участвуют вместе с преподава-
тельским составом в работе так называемых полицейских классов в школах, 
цель создания которых в патриотическом и нравственном воспитании подрост-
ков, повышении их правосознания и подготовке кадров для поступления в ве-
домственные образовательные организации. В процессе такой деятельности по-
вышается и уровень правовой культуры самих обучающихся.  
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