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РОЛЬ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В статье раскрывается актуальность правовой идеологии в современных условиях, 

ее роль в формировании профессионального правосознания сотрудников органов 

внутренних дел, ее влияние на повышение эффективности выполняемых сотрудниками 

задач. 

Ключевые слова: правосознание, правовая идеология, органы внутренних дел, 

профессиональное правосознание. 

 

THE ROLE OF LEGAL IDEOLOGY IN FORMATION OF PROFESSIONAL LEGAL 

CONSCIOUSNESS OF POLICE OFFICERS 

The article reveals the relevance of legal ideology in modern conditions, its role in 

formation of professional legal awareness of employees of the internal affairs bodies, its impact 

on improving the efficiency of tasks performed by employees. 

Key words: legal consciousness, legal ideology, internal affairs bodies, professional legal 

consciousness. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими заданиями. В условиях формирования и становления нового государства 

особенно остро встает вопрос о формировании правового сознания сотрудников органов 

внутренних дел в ходе правоприменительной деятельности, создании позитивного образа 

сотрудника органов внутренних дел (далее – ОВД), повышении эффективности их 

деятельности. По мнению авторов, решению этих вопросов будет способствовать 

формирование профессионального правосознания сотрудника ОВД.  

Для этого необходимо провести теоретико-правовой анализ поставленной 

проблемы, чтобы раскрыть сущность профессионального правосознания через его 

элементы, одним из которых является правовая идеология. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение 

данной проблемы и на которые опирается автор. Вопросам правосознания в науке 
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уделено много внимания. Исследованием этого понятия занимаются не только юристы, но 

и философы, психологи, социологи, политологи и др. 

В дореволюционной России большой вклад в разработку этой проблемы внесли 

И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев, И.В. Михайловский, 

Г.Ф. Шершеневич и т.д. 

В советское время тема правосознания раскрывалась в трудах Е.Б. Пашуканиса, 

Л.И. Петражицкого, Г.М. Португалова, М.А. Рейснера, П.И. Стучки (1917 – середина 30-

х гг. ХХ в.); А.Я. Вышинского, А.И. Денисова (середина 30-х гг. – середина 50-х гг. 

ХХ в.); С.С. Алексеева, К.Г. Вельского, Г.А. Злобина, Е.А. Лукашевой, Е.В. Назаренко, 

В.Б. Никитина, Г.С. Остроумова, А.Р. Ратионова, И.Ф. Рябко, И.Е. Фарбера, 

В.А. Чефранова (середина 50-х гг. – середина 80-х гг. ХХ в.) и др. 

Из современных исследователей этого феномена можно выделить Н.И. Вопленко, 

В.А. Глазырина, С.Н. Касаткина, М.В. Лидак, В.П. Малахова, Е.С. Нестерук, 

С.С. Пескунову, В.В. Сафронова, А.П. Смитко, А.Р. Смирнова, О.Г. Щедрина, 

Р.С. Байниязова. Некоторые ученые вслед за Л.И. Петражицким рассматривают 

правосознание с психологической точки зрения – такие как В.Л. Васильев,  

А.М. Столяренко. 

Такие правоведы как А.В. Арбузов, О.С. Радьков, С.Н. Касаткин, Л.Г. Кумыкова, 

А.А. Малиновский, Н.И. Матузов, М.Е. Панкратова, В.Р. Петров, В.В. Попов посвятили 

свои исследования деформации правосознания. 

Проблемы становления правосознания сотрудников ОВД изучались 

П.А. Барановым, А.А. Абдумоминовым, М.А. Шершеневым и др. Однако вопросы 

формирования профессионального правосознания этой группы субъектов 

правоприменительной деятельности до сих пор не утратили свою актуальность.  

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается 

обозначенная статья. Происходящая сегодня трансформация правового сознания, 

изменение системы ценностей в целом выступают важной стороной процесса развития 

общества в Донецкой Народной Республике. Именно это актуализирует необходимость 

изучения правовой идеологии как ключевого элемента правосознания.  

Из-за важности формирования именно правового общества особое внимание 

уделяется формированию правосознания сотрудников ОВД, которые стоят на страже 

права в государстве. 

Формулировка целей статьи. Целью данной статьи является исследование 

сущности профессионального правосознания сотрудников ОВД, раскрытие роли правовой 

идеологии как ключевого элемента их профессионального правосознания в 

правоприменительной деятельности. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. По мнению Н.М. Коркунова, «правосознание 

возникает первоначально в частной форме, и общее понятие права, обнимающее все его 

конкретные формы, является сравнительно поздно… Таким образом, нельзя принять 

врожденности правопонятия…» [5]. Это говорит о том, что правосознание формируется у 

человека на основании его правового опыта, полученных знаний и деятельности.  

Вопросам правосознания большое внимание уделено в трудах таких 

дореволюционных ученых как С.А. Муромцев, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич, которые 

четко понимали под правосознанием осознанную мотивацию участником правовых 

отношений своего правомерного поведения [3, с. 331]. 

Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий и И.А. Ильин расширили это определение, 

введя в правосознание такие элементы собственного его восприятия как «правовые 

чувства» (Л.И. Петражицкий), «инстинктивные правочувствия» (И.А. Ильин) и т.д. 
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Согласно Г.В. Гребенькову: «Специфика правового сознания определяется не 

механизмами и внутренними процессами осознания правового и его присвоенным 

сознанием, а присутствием модальностей правового в структуре содержания личностных 

экзистенциалов (аксиологических функций личности) – принуждения, признания и 

призвания» [3, с. 332]. 

Один из правоведов современности А.Б. Венгеров представляет правосознание как 

«оценку права, существующую в обществе, выражающую критику действующего права и 

формирующую определенные надежды и пожелания к правовой сфере, ее изменениям, 

определяющую, что считать правомерным, а что неправомерным» [2, с. 482]. 

В советской юридической литературе правосознание, его различные проявления 

классифицируются по строению (правовые представления и правовые чувства), по уровню 

(научное, профессиональное, обыденное), по субъектам (массовое, групповое, 

индивидуальное) и т.д. [7, с. 184-186]. 

В условиях построения правового государства требует повышенного внимания 

вопрос исследования правосознания субъектов юридической (правоохранительной, 

правоприменительной) деятельности, которыми и являются сотрудники ОВД, то есть 

профессионального правосознания. 

Под профессиональным правосознанием понимают одну из групповых форм 

правового сознания, выступающую в виде системы правовых знаний, правовых 

представлений, правовых убеждений, а также правовых чувств, правовых стереотипов и 

правовых традиций, складывающихся в общности людей, имеющих специальное 

юридическое образование и профессионально занимающихся каким-либо видом 

юридической деятельности, то есть правосознание юристов-практиков [8, с. 33]. 

С.С. Алексеев считает, что профессиональное правосознание – это представление о 

праве, формирующееся у юристов-профессионалов, специалистов-правоведов на основе 

мировоззренческой идеологии и специальных юридических знаний и аккумулирующее 

юридическую практику, опыт применения права, компетентное понимание всех сторон 

его содержания, в том числе специально-юридического содержания [1, с. 211]. 

Так как правосознание является понятием многокомпонентным, на уровне 

общества в целом оно может быть подразделено на правовую идеологию и правовую 

психологию [6, с. 256]. Аналогичное разделение можно провести и в профессиональном 

правосознании. 

Правосознание «работает» через общую правовую оценку социальных факторов, 

суждения об их соответствии идее правового и законного, чувство права и законности и 

вытекающую отсюда волевую направленность поведения людей. Различны и функции 

рассматриваемых явлений. Функции права связаны с его нормативностью, с 

осуществляемым им нормативно-организационным воздействием [1, с. 200-201]. 

Вся профессиональная деятельность сотрудников ОВД основана на нормах права, 

поэтому ее основой и профессиональным инструментом можно назвать закон.  

Тогда главным элементом правовой идеологии профессионального правосознания можно 

считать правовые знания. 

Для профессионального правосознания правовые знания должны быть 

конкретными, системными, объемными. Так юрист-профессионал должен не только знать 

норму права, но и понимать принципы и алгоритм ее применения. Таким образом, для 

профессионального правосознания характерно: 

1) четкое представление об условиях действия нормы права (гипотеза);  

2) подробные знания составов уголовных преступлений или административных 

правонарушений (диспозиция); 
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3) знание определенных форм реализации юридической ответственности, видов и 

размеров наказаний (санкция нормы права). 

Кроме вышеуказанного, нормы права в процессе правового регулирования могут 

взаимодействовать с нормами различных отраслей права, поэтому профессиональное 

правосознание охватывает весь массив правовых норм в законодательстве.  

Среди сотрудников ОВД наибольшей полнотой профессиональных знаний 

отличается профессиональное правосознание следователей, так как осуществление 

правовой деятельности по уголовным делам как специфический вид 

правоприменительной деятельности охватывает все стадии применения норм уголовного 

и уголовно-процессуального права. 

Такие субъекты юридической деятельности как сотрудники Госавтоинспекции и 

патрульно-постовой службы обладают наименьшим объемом правовых знаний в силу 

осуществления ими своих профессиональных обязанностей по узким специфическим 

направлениям в правоприменительной практике. 

В процессе правоприменительной деятельности правовые знания сотрудников ОВД 

дополняются умениями использовать различные правовые средства, а также навыками 

применения норм права в типичных правовых ситуациях. Значит, элементами правовой 

идеологии профессионального правосознания помимо профессиональных правовых 

знаний являются навыки и умения, необходимые юристу-профессионалу для применения 

правовых знаний согласно правовым принципам. 

Так как правовая идеология является еще и частью общегосударственной 

идеологии, то в ней отражаются все изменения, затрагивающие особенности современных 

преобразований, то есть, как на групповом, так и на индивидуальном уровне на 

формирование правовой идеологии сотрудника ОВД влияют как положительные, так и 

отрицательные тенденции внутренней и внешней политики страны. 

Сотрудники ОВД являются государственными служащими и выполняют свою 

профессиональную деятельность от имени государства. Поэтому правовая идеология 

профессионального правосознания представляет собой «совокупность правовых  идей, 

которые отражают специфику функционирования правовой системы общества, активно 

воздействуют на взгляды юристов-профессионалов и регулируют их юридическую 

деятельность, где главной идеей является стремление к установлению правопорядка 

посредством законности и справедливости [8, с. 35]. 

Необходимость соблюдения законов сотрудниками ОВД, обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина независимо от вероисповедания, расы, политических и 

правовых взглядов отражена в Законе ДНР от 07.08.2015 № 85-IHC «О полиции».  

Часть 1 статьи 1 этого закона гласит: «Полиция – это государственный вооруженный 

орган исполнительной власти, предназначенный для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных 

посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности» [4]. 

Любое решение юриста-профессионала, которыми и являются сотрудники ОВД, 

оценивается гражданами не только с позиций законности, но и с позиций справедливости. 

Поэтому принимать эти ответственные решения сотрудникам ОВД приходится в сложных 

конфликтных или экстремальных ситуациях. Из этого следует, что фундаментом правовой 

идеологии профессионального правосознания следует считать патриотизм. 

Патриот – это человек, связанный с государством комплексом прав и обязанностей. 

Кто, как не сотрудники ОВД, действующие исключительно в интересах общества и 

государства, являются настоящими патриотами Донецкой Народной Республики?  
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Выводы по исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном 

направлении. Итак, мы смогли определить, что правовая идеология через свои 

составляющие (правовые профессиональные знания, навыки и умения, патриотизм) 

активно влияет на профессиональное правосознание сотрудника органов внутренних дел. 

Так как профессиональное правосознание является комплексным, системным явлением, 

то оно стимулирует правовую активность сотрудников, контролирует и задает 

направление их профессиональной деятельности, а следовательно, повышает 

эффективность выполняемых задач. 
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