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 специальность 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность

 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность

 МДК 01.03 Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность

 Раздел 3. Организационно-правовые основы 

и тактика деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в различных 

ситуациях



 На занятии формируются компетенции:

 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

 - Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета.

 На занятии усваиваются знания:

 - Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации.

 На занятии осваиваются умения/навыки: 

 - Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий;

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с                             

требованиями 



Социально-исторические 

предпосылки и современные 

факторы эффективного 

взаимодействия полиции и граждан



Поли́ция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία — государство, город)

К концу 18-го в. было известно более двадцати определений понятия

«полиция», в начале 20-го в. их было уже более 150. По одному из

определений, полиция – «вьющееся растение, охватывающее все части

государственного устройства», по другому – «деятельность полиции

неисчерпаема как сама жизнь».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Европейская культура, унаследовав учения Платона и Аристотеля о

государстве, понимала в 18-19 веках под термином “полиция” не только

определенную сферу государственного управления, но и хорошие нравы.

В 16-17 веках во Франции под полицейской деятельностью понималась

не только государственная репрессия против преступников, но и борьба

с роскошью и безнравственностью.



«Полиция рождает добрые 

порядки и нравоучения, 

принуждает каждого к трудам и 

честному промыслу, чинит 

добрых домостроителей,  

запрещает излишества в 

домовых расходах, и все явные 

прегрешения». Петр Первый 

«Полицейский должен более 

руководствоваться духом 

морали, нежели буквой 

закона». Екатерина Вторая



В период существования десятичной системы государственного

управления (9 - 12 вв.) полицейская, и других функции

государственного и хозяйственного управления целиком лежали на

сельской и городской общине. Выборные представители крестьянства

или городских ремесленников ( сотские, десятские, тысяцкие)

осуществляли контроль за общественной жизнью общины, в

необходимых случаях полицейские функции выполняла дружина,

возглавляемая воеводой, наместник князя или сам князь.



Дворцово-вотчинный период государственного управления (12-

14вв.) не внес серьезных изменений в низовые полицейские

функции общин, а лишь только переподчинил их юрисдикции

удельного князя и его представителей.



В период существования приказно-воеводской системы

государственного управления (15-17вв.) главные вопросы

полицейской деятельности находились в ведении Разбойного

приказа. В ходе реформ Ивана Грозного общины начали

выбирать представителей в местные земские административно -

полицейские органы - губные избы. Охрана безопасности в городах

была возложена на городничих, которым подчинялся младший

полицейский персонал - объезжие головы.



Регулярная полиция европейского образца впервые появилась в

Санкт- Петербурге в 1718 году. Первым генерал - полицмейстером

стал Антон Девиер, ему подчинялись канцелярия и полицмейстер,

военные команды, занявшиеся наведением и поддержанием порядка

на улицах новой столицы, а так же вооруженные старосты, десятские

и караульшики, выбираемые жителями. В Москве аналогичное

полицейское устройство было создано в 1721 году.



В «Наказе императрицы Екатерины

Второй, данном комиссиям о сочинении

проекта нового Уложения» содержалась

глава «О благочинии, называемом инако

полицией».

-полиция должна действовать по 

правилам справедливости более чем по 

точной силе законодательства;

-внедрять в сердца обывателей страх 

божий;

-следить за почитанием детьми 

родителей



Работа в полиции обеспечивала определенную социальную 

защищенность даже при отсутствии профессиональных навыков 

и сносного для 19в. образования: к прошению о принятии на 

службу прилагались только воинский билет и короткая 

формальная характеристика, именуемая «удостоверением о 

поведении», содержание которой сводилось к общему описанию 

поведения как «хорошего» и к отсутствию правонарушений со 

стороны кандидата. Этого набора было достаточно для приема 

на службу.

Народный характер полиции 19в.



Создание новых органов правопорядка путем всеобщего

вооружения народа - явление характерное для всех буржуазно-

демократических революций. Февральская буржуазно-демократическая

революция в России не являлась исключением: 17 апреля 1917г. были

изданы “Временные положения” о милиции. Она должна была

организовываться на местах комиссарами Временного правительства.

Милиция, формируемая правительством, и подчиняющаяся ему,

получила название народной.

Ситуация двоевластия в 

стране распространилась и 

на правоохранительную 

деятельность: рабочую 

милицию стали 

организовывать Советы 

рабочих депутатов. 

Милицейская служба была 

для рабочих добровольной, 

охрана общественного 

порядка осуществлялась 

ими в свободное от работы 

время и не оплачивалась.



28 октября 1917 года Народный комиссариат внутренних дел издал 

постановление “О рабочей милиции”, которое сформулировало её 

задачи, однако правовой статус этого государственного органа не был 

определен, в сельской местности создание милиции не 

предусматривалось вообще. 



В июле 1918 года

Съезд

председателей

губернских советов

принимает решение

о создании Рабоче-

крестьянской

милиции.

В основу её формирования был положен классовый 

принцип.  На службу в милицию не принимались 

представители  имущих классов, духовенства. 

Главным образом ограничение на службу в милиции 

касалось бывших  работников царской полиции и 

служащих жандармерии. Однако со временем для 

наиболее ценных специалистов бывшей царской 

полиции стали делаться исключения в силу их опыта 

и знаний.



В трудные и непростые 

времена советская милиция 

была и всегда оставалась 

частью многонационального 

народа нашей страны, служила 

его интересам и защищала его 

безопасность



Российской милиции пришлось 

отстаивать правопорядок и 

безопасность страны в «лихие» 

90-е гг. с оружием в руках, 

поставить заслон терроризму и 

сепаратизму

И в это сложное время 

милиционер был не только 

представителем власти, но 

и выходцем из народа, 

представлял его кровные 

интересы, жил его 

проблемами, испытывал 

все его трудности 



В наше время системные 

проблемы полиции в условиях 

перехода к буржуазному 

общественному укладу привели 

формированию вот такого 

неоправданного образа 

полицейского…….. 

Но времена изменились: 

сейчас есть серьезные 

основания использовать 

имеющиеся  социально-

исторические предпосылки 

для эффективного 

взаимодействия полиции и 

граждан по обеспечению 

безопасности личности и 

общества  



Кодекс профессиональной 

этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской 

Федерации



Культура речи
Культура речи обязывает сотрудника 

придерживаться следующих речевых норм:

 - ясности, обеспечивающей доступность и 

простоту в общении;

 - грамотности, основанной на 

использовании общепринятых правил 

русского литературного языка;

 - содержательности, выражающейся в 

продуманности, осмысленности и 

информативности обращения;

 - логичности, предполагающей 

последовательность, непротиворечивость 

и обоснованность изложения мыслей

 - доказательности, включающей в себя 

достоверность и объективность 

информации;

 - лаконичности, отражающей краткость и 

понятность речи;

 - уместности, означающей необходимость 

и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации.



Культура речи

Сотруднику необходимо соблюдать и отстаивать чистоту русского 

языка. В речи сотрудника неприемлемо употребление:

- грубых шуток и злой иронии;

- неуместных слов и речевых оборотов, в том числе иностранного 

происхождения;

- вульгаризмов, примитивизмов, слов-"паразитов";

- высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления 

в адрес определенных социальных или национальных групп;

- резких и циничных выражений оскорбительного характера, 

связанных с физическими недостатками человека.



Культура речи
В общении с иностранными 

гражданами сотрудник должен 

проявлять терпение, выдержку, 

корректность и 

предупредительность, 

готовность оказать помощь, при 

необходимости разъяснить 

правила поведения на 

территории Российской 

Федерации.

При незначительном нарушении 

иностранным гражданином 

общественного порядка 

сотруднику следует ограничиться 

разъяснением и 

предупреждением о 

недопустимости подобных 

действий.



Форменная одежда
Сотруднику органов внутренних дел следует:

 - носить форменную одежду в соответствии с 

установленными требованиями, чистой и 

аккуратной, хорошо подогнанной и 

отглаженной;

 - поддерживать образцовый внешний вид, 

вызывающий уважение у коллег и граждан;

 - носить в праздничные дни на форменной 

одежде государственные и ведомственные 

ордена, медали и знаки отличия, а в 

повседневной обстановке - орденские планки;

 - демонстрировать строевую выправку, 

держаться прямо, с развёрнутыми плечами, не 

сутулиться, ходить твёрдым, энергичным 

шагом;

 - придерживаться здорового образа жизни, 

соблюдать правила личной и общественной 

гигиены.



Форменная одежда

. Сотруднику не следует делать 

татуировки, носить пирсинг, 

смешивать предметы 

форменной и гражданской 

одежды, держать руки в 

карманах, ходить в нечищеной 

и стоптанной обуви, а также в 

форменной одежде, 

утратившей надлежащий вид.

В случае выполнения служебных 

обязанностей в гражданской 

одежде допускается ношение 

костюма (платья) и обуви строгого 

делового стиля, неяркого цвета, 

подчёркивающих аккуратность и 

опрятность сотрудника.



Существенная предпосылка эффективного взаимодействия –

беспристрастность (Ст.7) 

Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.



КОДЕКС

профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации

Статья 7. Нравственные 

обязательства сотрудника органов 

внутренних дел

-относиться нетерпимо к любым 

действиям, оскорбляющим 

человеческое достоинство, 

причиняющим боль и страдания; 

-руководствоваться в 

профессиональной деятельности и 

общении «золотым правилом» 

нравственности: относиться к людям, 

своим товарищам, сослуживцам так, 

как хотел бы, чтобы они относились к 

тебе. 



Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным 

обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп, религиозных 

организаций, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию.



КОДЕКС

профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации

Статья 8. Общие правила поведения

-постоянно контролировать своё 

поведение, чувства и эмоции; 

-обращаться одинаково корректно с 

гражданами независимо от их 

служебного или социального 

положения, не проявляя 

подобострастия к социально 

успешным и пренебрежения к людям 

с низким социальным статусом; 

-придерживаться делового стиля 

поведения, основанного на 

аккуратности, точности, 

внимательности, умении ценить 

своё и чужое время.



Выводы:

 Существование полиции, её функциональное 
предназначение генетически связано с народом, его 
наиболее широкими слоями

 Деятельность полиции в наиболее передовых идеях 
различных эпох мыслилась не только как силовое 
администрирование, но и как нравственный труд

 История России – доказательство кровного единства 
полиции и народа, при всех противоречиях их 
взаимодействия

 В настоящее время для эффективного 
взаимодействия полиции и народа есть не только 
социально-исторические, но и правовые основания

 Эффективное взаимодействие полиции и граждан –
важнейшая основа обеспечения общ. безопасности    



Список источников

 Конституция Российской Федерации; -

http://www.constitution.ru

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110

165/

 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 

"О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); -

https://base.garant.ru/12192456/

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
https://base.garant.ru/12192456/


Спасибо за внимание!


