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цели лекции 

1. Сформировать понимание сущности 
профессиональной этики правоохранительной 

деятельности сотрудника ОВД как составной части 
общей этики; норм профессиональной морали 

сотрудника ОВД; нравственных принципов 
правоохранительной деятельности сотрудника 

ОВД.

2. Развивать умения: концентрации внимания, 
выделения и фиксации основных смыслов, их 

систематизации.



Актуальность темы обусловлена  

Во-первых, значимостью этических 
знаний для жизнедеятельности органов 

внутренних дел: 
соблюдение норм морали является 

одним из основных условий высокого 
авторитета и доверия к полиции со 

стороны граждан.



Актуальность темы обусловлена  

Во-вторых, значимостью изучения этики для 
офицеров полиции:

1. Понимание рассматриваемых вопросов 
говорит об образованности полицейского.
2. Знание этических норм создает базу для 

формирования морального сознания и поведения и 
позволяет избегать аморальных поступков.
3. Активное, вдумчивое изучение морали 

способствует интеллектуальному и духовному 
развитию. 



Мудрые высказывания о морали

Этика - последняя ступень в науках к 
высшей мудрости (Декарт Р).

Наша моральная проблема — это 
безразличие человека к самому себе 

(Фромм Э).
Когда морализируют добрые, они 

вызывают отвращение; когда 
морализируют злые, они вызывают 

страх (Ницше Ф).
 



Мудрые высказывания о морали

Порядочен тот, кто свое право измеряет 
своим дол гом (Лакордер Ж.).
Проповедовать мораль легко, 

обосновать и соблюдать трудно 
(Шопенгауэр А).. 
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ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ

1. Профессиональная этика правоохранительной 
деятельности сотрудника ОВД как составная часть 

общей этики.
 

2. Определение и специфика профессиональной 
морали сотрудника ОВД.

 
3. Система нравственных принципов 

правоохранительной деятельности сотрудника 
ОВД сотрудника ОВД.

. 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Профессиональная этика 
правоохранительной 

деятельности сотрудника 
ОВД как составная часть 

общей этики
                 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Термин «этика» происходит от древнегреческого 
слова «ethos» («этос»).

Первоначально «этос» – это привычное место 
совместного проживания, дом, человеческое 

жилище, звериное логово, птичье гнездо. 
В последующем обозначает устойчивую природу 

какого-либо явления, характер (нрав). 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Термин «этика» происходит от древнегреческого 
слова «ethos» («этос»).

Аристотель сформулировал прилагательное 
«этический» для обозначения особого класса 

человеческих качеств - этических добродетелей, 
как черт душевности (в отличие от аффектов и 

свойств ума). 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Цицерон для точного перевода 
аристотелевского понятия «этическое» 
с греческого языка на латинский вводит 

термин «moralis» (моральный). 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В последующем оба этих термина - 
(этический и моральный) одно греческого, 

другое латинского происхожде ния - входят в 
новоевропейские языки. 

В русском языке появляется свое слово 
«нравственный».

Это - разные слова, но обозначают 
одинаковое содержание.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В процессе развития культуры за разными 
словами начинает закрепляться разный 

смысл: под этикой главным образом 
подразумевается соответствующая ветвь 

знания (наука), а под моралью 
(нравственностью) — изучаемый ею 

предмет.
Су ществуют также различные попытки 

разведения понятий морали и 
нравственности.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ

В процессе развития культуры за разными словами 
начинает закрепляться разный смысл: под этикой 

главным образом подразумевается 
соответствующая ветвь знания (наука), а под 
моралью (нравственностью) — изучаемый ею 

предмет.
Су ществуют также различные попытки разведения 

понятий морали и нравственности.

В общекультурной лексике все три слова 
продолжают употребляться как взаимозаме 

няемые.



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРАЛИ

эволюционно-генетическая 
(мораль вырастает из биологических законов: 

естественного отбора, борьбы за существование; 
инстинкты че ловека предопределяют его 

нравственность);



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРАЛИ

религиозно-богословская 
(моральные истины ниспосланы человеку Богом, 

путь человека в Рай или в Ад зависит от 
соблюдения моральных норм);



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОРАЛИ

социально-историческая
 (мораль зарождается и развивается по мере 
развития общества; ее появление – примерно 

середина первого века до н.э.; это - период 
распада родоплеменного общества и 

противопоставления индивида группе).



СУЩНОСТЬ МОРАЛИ

Мораль – это система норм и правил, 
сформулируемых в координатах добра – зла, 

блага – неблага, истины – заблуждения, 
справедливости – несправедливости, свободы 

– несвободы, счастья – несчастья и др., и 
выступающих в виде требований к человеку, но, 

осуществление которых носит добровольный 
характер.



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Благо –
Добро – 

Зло – 
Справедливость – 

Свобода – 
Счастье – 

Смысл жизни - .



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Благо – все то, что: для человека 
приносит состояние радости и счастья 
и само это состояние (благосостояние); 

может быть в виде слова, 
материальных вещей, природных и 
социальных явлений, произведений 

искусств и др.;
        для общества приносит состояние 
благополучия, процветания (ценность). 



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Добро – бескорыстное и искреннее 
стремление сделать что-либо другому 

во благо; то, что, как правило, не 
связано непосредственно с личной 

выгодой.
Зло – это то, что разрушает жизнь и 

благополучие общества и 
взаимосвязанного с ним человека.



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Справедливость – категория, означающая, что:
 оценки в обществе должны осуществляться с 

точки зрения правды (высшей правды) – речь идет 
о соотношении прав и обязанностей, труда и 
вознаграждения, преступления и наказания, 

социального равенства; 
поступки человека должны осуществляться с точки 
зрения праведности - отстаивания высшей истины, 

правды, которая, как правило, не совпадает с 
интересами конкретных людей, групп, слоев, 

классов – про такого говорят праведный



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Свобода – возможность по своей воле 
принимать любые решения и нести полную 
ответственность за последствия принятых 

решений; осознанная необходимость.

Счастье – состояние человека,  которое 
соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворённости  условиями своего 

бытия, полноте и осмысленности жизни.



КАТЕГОРИИ МОРАЛИ

Смысл жизни – во имя чего 
живет человек.



СТРУКТУРА МОРАЛИ

Моральное сознание.
Моральные отношения.
Моральное поведение.



Моральное сознание

система идей, представлений, взглядов, социальных 
чувств, традиций, обычаев, привычек о должном и 
справедливом в общественных отношениях.  Оно 

оценивает действия людей и общественные явления, 
выражает свое положительное и отрицательное отношение 

к ним, осуждает или одобряет их. Важнейший фактор 
формирования морального сознания у отдельного человека 

– социальная среда, особенно ближайшее окружение.



Моральные отношения

Моральные отношения – компонент 
общественных отношений, 

пронизывающий все стороны 
общественной жизни.



Моральное поведение

поступки человека, направленные на 
реализацию добродетелей и определяемые 
нравственными ценностями (благо, добро, 

справедливость, свобода, долг, честь, 
достоинство и др.).



Мораль выступает

а) как характеристика личности, 
совокуп ность моральных качеств, 

добродетелей (правдивость, честность, 
доброта); 

б) как характеристика отношений между 
людьми, совокупность моральных норм 
(требований, заповедей, правил): «не 

лги», «не кради», «не убий». 



Как измерение личности

Мораль - мера господства человека над самим 
собой, показатель того, насколько человек 

ответствен за себя, за то, что он делает. Это 
вопрос о господстве разума над страстями. 

Человек либо раб своих страстей и эмоций, либо – 
хозяин. 



Как измерение личности

Отличительная особенность и моральная 
характеристика  человека - стремление к 

самосовершенствованию. 
Нацеленность человека на высшее благо 

обнаруживается в доброй воле (И. Кант) или 
«чистом сердце».



Как моральное измерение общества

Мораль - придает человеческому общежитию 
изначаль но самостоятельный смысл, делает 
отношения ОБЩЕЖИТИЯ жизнеспособными 

отношениями. 
Золотое правило нрав ственности: «(Не) 

поступай по отношению к другим так, как ты 
(не) хотел бы, чтобы другие поступали по 

отношению к тебе».  





Характеристики морали

1) господство разума над страстями (аффектами); 
2) стремление к совершенству; 

3) добрая воля, бескорыстие мотивов; 
4) способность жить в человеческом общежитии; 

5) человечность или общественная форма 
отношений между людьми; 
6) самостоятельность воли; 

7) взаимность отношений, выраженная в золотом 
правиле нравственности.

 



ВЫВОДЫ

Мораль в жизни человека связана, во-первых, с 
определением смысла жизни. Человек живет, 

чтобы есть или ест, чтобы ЖИТЬ? 
Свой смысл жизни человек формулирует через 

слова, но реализуется он через дела.
 Господь Бог, Природа заложили в человека иные 

возможности, чем в животных. 
Человек, как разумное существо, должен 

действовать во БЛАГО, делая ДОБРО и проявляя 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

.

 



ВЫВОДЫ

Во-вторых, мораль  охватывает все сферы 
человеческого бытия.

В-третьих, будучи главным основанием 
человеческого бытия, мораль существует как 

долженствование. Мораль в виде 
долженствования — сугубо человеческая 

форма бытия, потому что цель, на которую 
направлена мораль, кроме как через 

долженствование достичь нельзя.

 



ЗАДАЧИ МОРАЛИ



Социальные функции морали

1) Регулятивная (обеспечение 
взаимодействий людей в рамках 

конкретных норм). 
2) Познавательная (способствует 

расширению культурно-нравственного 
кругозора, развитию моральных навыков 

поведения); 
3) Воспитательная (ведет к нравственному 

совершенствованию человека).
 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

 


