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Аннотация: В статье проанализированы понятие и сущность социальной 
культуры сотрудников полиции; особое внимание уделено проблемам фор-
мирования и развития в современных условиях социальной культуры. В на-
стоящее время ведется комплексное решение поставленных задач в части 
развития культуры сотрудников полиции, но для их реализации требуется 
не только реформа полиции, но и изменение отношения к полиции в совре-
менном обществе, что возможно только благодаря построению грамотной 
коммуникации между полицией и обществом как социальными группами. 
Социальная философия понимает культуру как деятельность людей по вос-
произведению и обновлению социального бытия и включаемые в эту дея-
тельность ее продукты и результаты. Одним из самых спорных моментов в 
понимании культуры, выявляется не в логике определения, а в установлении 
эволюции тех форм, коими человек пользуется для сохранения и обновления 
социального бытия, а главное – в конкретных описаниях форм воспроизвод-
ства и обновления и их соотношения.
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Summary: The article analyzes the concept and essence of the social 
culture of police officers; special attention is paid to the problems of 
formation and development of social culture in modern conditions. 
Currently, a comprehensive solution of the tasks set is underway, but 
their implementation requires not only police reform, but also a change 
in attitude towards the police in modern society, which is possible only 
through the construction of competent communication between the 
police and society as social groups. Social philosophy understands culture 
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and its products and results included in this activity. One of the most 
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importantly, in specific descriptions of the forms of reproduction and 
renewal, their relationships.
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Проблема правовой зрелости общества всегда яв-
лялась важнейшим аспектом функционирования 
государства, а учитывая сегодняшние модерниза-

ционные процессы, данный аспект приобретает особое 
значение. В этих условиях представляется необходимым 
по-новому взглянуть на механизмы, закладывающие 
ценностные установки и ориентиры в правовом созна-
нии российских граждан [20].

К числу важнейших функций по защите институцио-
нальных ценностей, от которых, в первую очередь, за-
висит процесс воспроизводства общества, относится 
правоохранительная деятельность – деятельность по 
защите официальных институтов от альтернативных 
нормативных установок [3, 4, 7].

В настоящее время ведется комплексное решение 
поставленных задач, но для их реализации требуется не 
только реформа полиции, но и изменение отношения к 
полиции в современном обществе, что возможно только 

благодаря построению грамотной коммуникации между 
полицией и обществом как социальными группами. В 
ходе этой коммуникации должно быть достигнуто пони-
мание общности интересов, обуславливающих неизбеж-
ность сотрудничества [10, 13].

В социальном, философском и психологическом 
смысле положение современного полицейского вряд 
ли может быть названо простым. Это связано не толь-
ко с явными социальными противоречиями настоящей 
действительности, в числе которых глобализация, ин-
форматизация, проникновение на территорию страны 
иностранных экономических и социальных структур, 
динамика экстремистской и террористической деятель-
ности, но и с внутренним статусно-ролевым противо-
речием [1, 6, 9]. Именно во втором случае разрешение 
отмеченного противоречия может быть преодолено на 
уровне культуры мышления сотрудника правоохрани-
тельных органов, в том числе адекватного осознания им 
своей роли в социальной системе [11].
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Российское общество на сегодняшний день находит-
ся в переходном процессе, который имеет определен-
ные ориентиры. Так, одной из черт переходности служит 
незавершенная реформа в правоохранительных орга-
нах, которая связана с переходом от милиции к полиции 
с целью изменения мнения общества к правоохрани-
тельной системе и к государству в целом [20]. Посколь-
ку деятельность полиции как государственного органа 
направлена в первую очередь на защиту и соблюдение 
прав человека и гражданина, во-вторых, пресечение 
противоправной деятельности и привлечение вино-
вных к установленной законом ответственности. Кроме 
того, следует учитывать тот факт, что все обязанности по-
лиции осуществляются непосредственно сотрудниками, 
призванных на данную службу из числа граждан РФ в по-
рядке установленным в законодательстве [2].

Актуальность заявленной проблем весьма высока и 
практикоориентированна. Для того чтобы определить 
сущность понятия культуры необходимо все многообра-
зие определений и значений свести к понятию предме-
та исследования. Поскольку в настоящем исследовании 
нас интересует социальная культура сотрудников по-
лиции, то нам стоит направить свое внимание на прояв-
ление основных элементов социальной культуры через 
призму деятельности сотрудников полиции, источники 
формирования социальной культуры, рассмотреть со-
трудников полиции не только как объект социальной 
культуры, но и рассмотреть сотрудников с точки зрения 
субъекта социальной культуры.

Согласно ФЗ «О прохождении службы в органах 
внутренних дел РФ» к будущим сотрудникам полиции 
предъявляются требования к уровню образования, 
стажу службы в органах внутренних дел или стажу 
(опыту) работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, состоянию здоровья, необходи-
мым для выполнения обязанностей по замещаемой 
должности [18]. Данным же нормативным актом за-
креплено понятие самого сотрудника полиции как 
гражданина, который взял на себя обязательства по 
прохождению федеральной государственной службы 
в органах внутренних дел в должности рядового или 
начальствующего состава и которому в установлен-
ном законом порядке присвоено специальное звание 
рядового или начальствующего состава [18]. Исходя 
из этого, важно представить сотрудника полиции с 
позиции различных научных воззрений, что позволит 
социально-философски комплексно оценить его куль-
турную составляющую.

Если рассматривать сотрудника полиции с точки 
зрения социологии, то сотрудник полиции в первую 
очередь – это человек, т.е. здесь сотрудник выступает 
как биологическое существо с определенным уровнем 
базовых потребностей [8]. С другой стороны – человек 

выступает как существо социальное, которое также 
обладает определенным уровнем не только потреб-
ностей, но и ценностей. С точки зрения связи с госу-
дарством, то здесь сотрудник полиции имеет прямую 
связь – он является гражданином государства, иное в 
законе не предусмотрено [7]. Кроме того, сотрудник 
полиции с профессиональной точки зрения принад-
лежит к определенной социальной группе, которая 
обладает определенными внутренними нормами пове-
дения, профессиональными знаниями, навыками, при-
держиваются определенных традиций, транслируя их 
как внутри своей социальной группы, так и в обществе 
в целом. Сотрудник полиции, обладает определенным 
социальным статусным набором, который в совокупно-
сти ведет к формированию и трансляции собственной 
культуры и культуры своей социальной группы [15]. 
Для того, чтобы определить культуру сотрудника по-
лиции, необходимо в первую очередь определится со 
значением такого многогранного понятия как культу-
ра, которое рассматривается не одной наукой, а целой 
плеядой наук. Так, социология, как наука об обществе 
под культурой понимает надбиологическое явление, 
понимаемое как творческая деятельность человека по 
предметной реализации его замыслов, духовному из-
менению самого себя, духовному изменению самого 
себя и окружающего мира [12]. Это специфически чело-
веческий способ бытия, формирующийся в качествен-
но новую структуру существования. Культура выражает 
не только предметные результаты деятельности людей, 
но и субъективные человеческие силы и способности, 
реализуемые в деятельности, куда относят знания, уме-
ния, интеллектуальное, эстетическое, нравственное и 
эстетическое развитие, мировоззрение [15].

Политология под культурой понимает систему цен-
ностей, жизненных представлений, образцов поведе-
ния, норм, совокупность способов и приемов человече-
ской деятельности, объективированных в предметных, 
материальных носителях и передаваемых следующим 
поколениям [14].

Социальная философия понимает культуру как де-
ятельность людей по воспроизведению и обновлению 
социального бытия и включаемые в эту деятельность ее 
продукты и результаты. Социальное бытие не существу-
ет само по себе, безотносительно к его воспроизвод-
ству людьми; в этом, собственно, и состоит его отличие 
от природы [19]. Одним из самых спорных моментов 
в понимании культуры, выявляется не в логике опре-
деления, а в установлении эволюции тех форм, коими 
человек пользуется для сохранения и обновления со-
циального бытия, а главное – в конкретных описаниях 
форм воспроизводства и обновления, их соотношений 
[3]. Конкретная культура и выступает как определенное 
соотношение форм воспроизводства и обновления со-
циального бытия. В этом смысле можно говорить о том, 
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что основной вопрос культуры – это вопрос соотноше-
ния воспроизводства и трансформации, обновления 
человеческого бытия [12]. Формы, обеспечивающие со-
хранение социальной организации – традиции и инно-
вации. Таким образом, каждая из обществоведческих 
наук рассматривает культуру исходя из предмета изу-
чения, но все они имеют схожие элементы. Культура по-
нимается в первую очередь как деятельность человека, 
направленная не только на создание социального бы-
тия, но и как деятельность, направленная на создание 
системы ценностей, норм, образцов и моделей поведе-
ния, которые соответствуют определенным обществен-
ным ожиданиям и регулируют деятельность общества 
путем передачи наработанной системы ценностей и 
норм последующим поколениям [13, 16].

В независимости от множества определений, куль-
тура не существует сама по себе, она тесным образом 
связана с обществом, которое представляет собой це-
лостную систему тесно взаимодействующих элементов. 
Общество с позиций социального явления представ-
ляет собой совокупность людей, их взаимоотношения, 
связи, носящие устойчивый характер, передаются из 
поколения в поколение, неотрывны от исторического 
процесса. Общество и культура оказывают взаимное 
воздействие, через элементы, входящие в каждую из 
структур [5]. 

Культура состоит из определенных элементов, та-
ких как значения, ценности, нормы, обычаи и знания, 
которые в совокупности помогают человеку, как пред-
ставителю общества освоить данные элементы, а также 
внести в них изменения и способствовать развитию 
общества. Так, первым элементом структуры культуры 
является значение – понятийно-логический и знаково-
символический аппарат, который присущ мировоспри-
ятию того или иного народа [15]. Значение, как элемент 
структуры культуры является первой ступенью позна-
ния мира человеком, достаточное скопление значений 
позволяет сформировать второй элемент структуры 
культуры – ценности – предпочтительные для индиви-
да или группы людей значения явлений [15]. Ценности 
составляют фундамент любой культуры, все ценности 
разделяются на определенные группы, в совокупности 
представляют собой ценностные установки, которые 
регулируют и направляют жизнь и деятельность че-
ловека в рамках общества. Процесс усвоения ценно-
стей происходит в процессе социализации личности. 
Выработанные обществом ценности закрепляются и 
сохраняются при помощи социальных норм. Под нор-
мой понимается правило, образец, стандарт должного 
поведения в соответствии с общепринятыми ценно-
стями. Именно эти ценности должны являться основой 
культуры сотрудника правоохранительных органов [4]. 
Совокупность норм формируют нормативную систему 
общества. В обществе существуют такие социальные 

системы как обычаи, мораль, религия, традиции, право, 
каждая из которых закрепляет должное поведение в 
обществе, которое должно привести к его сохранению 
и развитию, предотвратить разрушение общества. По-
следним элементом культуры выступают знания – ре-
зультат человеческого опыта, зафиксированный в виде 
теорий и представлений [15].

Другими словами, культуру общества можно рассма-
тривать и как социальную культуру. Кроме того, в такой 
науке как социология культуры, также рассматрива-
ются уровни культуры такие как специализированная, 
обыденная, массовая. С точки зрения социальной 
дифференциации общества выделяются такие уровни 
культуры как субкультура – часть общей культуры, си-
стема ценностей, традиции и норм присущих большой 
социальной группе, контркультура – комплекс норм и 
ценностей конкретных социальных групп, противоре-
чащих общекультурным нормам и ценностям принятых 
в обществе. Разновидностью культуры выделяют кри-
минальную субкультуру – вид культуры, направленный 
на сознательное и целенаправленное нарушение го-
сподствующих социальных и правовых норм, порядков 
и идеологии [17]. 

Сотрудники полиции представляют собой опреде-
ленную социальную группу, в состав которых входят 
люди, обладающие определенным уровнем образова-
ния, профессиональными навыками и опытом, опреде-
ленным уровнем психологической и физической подго-
товки, стрессоустойчивости, т.к. деятельность полиции, 
которая реализуется конкретными сотрудниками тре-
бует мобилизации внутренних и внешних качеств че-
ловека. Сотрудники полиции должны также обладать 
определенным уровнем правовой культуры, которая 
позволяет находится сотрудникам при исполнении сво-
их служебных обязанностей в рамках правового поля и 
действовать согласованно в случае нестандартных или 
внештатных ситуациях. Психологические и нравствен-
ные установки также позволяют сотруднику полиции 
находясь на службе оставаться на стороне закона, т.к. 
осознание неизбежности наступления последствий в 
случае выявления нарушения сотрудником установ-
ленных законом пределов полномочий и нежелание их 
наступления также служит своеобразным внутренним 
контролем деятельности, формирует и укрепляет пра-
вовое сознание, но каждодневное столкновение суб-
культуры полицейских с представителями криминаль-
ной субкультуры, ведет к столкновению субкультур.

Таким образом, понятие и сущность социальной 
культуры сотрудников полиции, и ее формирование 
происходит в процессе выстраивания определенной 
ценностной парадигмы, опирающейся на легитимные 
культурные стереотипы. Утверждение в современном 
сознании индивида статусной конструкции правоохра-
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нительной системы требует четкого выстраивания ин-
ституциональной структуры ее восприятия, то есть как 
некой определенной социальной действительности. 
Выявленные подходы к понятию и определению куль-

туры позволяют целостно и всеобъемлюще подойти к 
рассмотрению процесса формирования социальной 
культуры правоохранительных органов посредством 
социально-философского анализа.
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