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РЕФЕРАТ  

Дипломная работа: 67 с., 3 гл., 4 приложения, 50 источников 

литературы. 

  Тема: Профессиональное правовое сознание участкового инспектора 

милиции. 

  Цель дипломной работы: изучение правового сознания с позиции 

нравственного и правового аспекта является, а также выработке предложений 

по совершенствованию деятельности участкового инспектора милиции 

азработка теоретических и прикладных аспектов. 

Объектом исследования: является проблемы профессионального 

правосознания участкового инспектора милиции 

 Методы исследования: методологической основой исследования 

являются общенаучные методы диалектики, формальной логики и системного 

анализа, в частности методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и аналогии, 

метoды oписания и сравнения, а также исторический, эмпирический 

формально-юридический и срaвнительно-правoвой метoды. 

Выводы: В процессе работы было раскрыто понятие правосознания в 

теории права; описаны структурные элементы и функции правосознания; дана 

структурная характеристика профессионального правосознания; выявлены 

особенности профессионального правосознания участкового инспектора 

милиции. Предложены некоторые пути разрешения вышеуказанных проблем, 

что будет способстовать поышению уровня правосознания, в связи с чем были 

предложены проекты изменения законодательства (приложения А, Б) 

 

ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ, СОТРУДНИК ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ 
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                    ВВЕДЕНИЕ  
 

 Сложно представить себе органы внутренних дел Республики Беларусь 

без участковых инспекторов милиции. К ним в первую очередь обращаются за 

помощью жители страны, именно они олицетворяют для многих всю 

милицию. Поэтому особенно важно, чтобы работа участковых была 

эффективной, а её результаты заметными. 

К службе участковых инспекторов милиции всегда предъявлялись 

повышенные требования, на неё возлагаются особые надежды. Граждане 

республики должны видеть в участковом инспекторе представителя 

государственной власти, готового и, самое главное, способного в любое время 

суток оказать квалифицированную помощь в разрешении ситуации. Ведь на 

административном участке он в одном лице решает широкий спектр задач, 

направленных на поддержание общественного порядка, укрепление 

моральных устоев, защиту прав и законных интересов граждан. 

Профессиональное правосознание участкового инспектора милиции в 

процессе осуществления своей деятельности остаётся довольно актуальной 

темой так как именно участковый инспектор милиции находится на «на 

земле», что означает ежедневное общение с гражданами. 

Рассматривая профессиональное правосознание на примере участковых 

инспекторов милиции, нужно подчеркнуть, что данная категория сотрудников 

сталкивается с правоприминеним ежедневно, им приходится решать 

различные задачи в области права. Наиболее важный аспект деятельности 

участковых инспекторов милиции это защита прав, свобод и законных 

интересов граждан, общества и государста от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

По деятельности участкового инспектора милиции, граждане оценивают 

работу органов внутренних дел в целом, поскольку участковый инспектор 
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милиции на ежедневной основе взаимодейтсвует с гражданами в процессе 

осуществления деятельности по заявлениям и сообщениям граждан, 

проведении профилактических мероприятий, при приёме гражадан на 

опорных пунктах охраны правопорядка. 

Однако при осуществлении деятельности участкового инспектора 

милиции имеются определённые недостатки различного характера, которые 

препятствуют эффективной деятельности участкового инспектора милиции, 

которые впоследствии необходимо преодолеть. 

В процессе исследования использовался комплекс общенаучных, 

частных и специальных методов познания (диалектический, сравнительно-

правовой, логический, системно-структурный, анализа, синтеза, 

эмпирический и другие).  

Целью дипломной работы является изучение правового сознания 

участкового инспектора милиции, углубление знаний в области 

правосознания сотрудника органов внутренних дел в целом, а также 

участкового инспектора милиции профессионального в частности с целью 

установления закономерностей и противоречий в данной области, а также 

повышения эффективности деятельности участковых инспекторов. Для 

достижения заданной цели в работе были поставлены следующие задачи:  

− раскрыть понятие правосознания в теории права; 

− описать структурные элементы и функции правосознания; 

− исследовать особенности классификации видов правосознания; 

− дать структурную характеристику профессионального 

правосознания; 

− выявить особенности профессионального правосознания 

участкового инспектора милиции; 

− определить некоторые направления развития деятельности 

участковых инспекторов милиции. 
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Объектом данной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления участковым инспектором 

милиции своей повседневной деятельности.  

Предметом исследования является профессиональное правосознание 

участковых инспекторов милиции, нашедшее своё отражение в 

законодательстве, иных нормативных правовых актах, относящихся к 

деятельности участкового инспектора милиции, а также в научных 

концепциях, теориях, взглядах различных учёных, существующих в области 

исследования, как правосознания в целом, так и профессионального 

правосознания сотрудника органов внутренних дел в целом и участкового 

инспектора милиции в частности. 

 

 

  



                                                          7 

ГЛАВА 1 

 ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 
 

1.1 Понятие правосознания 

 

Функционирование в обществе права неразрывно связано с его 

осознанным восприятием людьми, поскольку вне сознания и действий 

отдельно взятого индивида не представляется возможным правовое 

регулирование общественных отношений. Прослеживается чёткая 

взаимозависимость между реализацией права и характера взаимодействия и 

степени соответствия общественных потребностей, интересов, закреплённых 

в нормах права, интересов, ожиданий личности, социальных групп, 

возникающих в реальных правовых ситуациях. 

Такое взаимодействие осуществляется на основе правосознания, при 

помощи которого внешние требования, установления, выраженные в нормах 

права, переводятся во внутренние мотивы и установки личности, а затем в её 

реальное поведение. Правовое поведение складывается из сознательных, 

волевых актов деятельности, имеющих юридическое значение и 

поддающихся социальному контролю [1, с. 171]. 

Правосознание отдельного индивида тесно связано и с уровнем 

развития правовой культуры социальной среды, в которой находится 

индивид, поскольку социальная среда и действующие в ней правовые нормы 

обуславливают правовые компетентности находящегося в обществе 

индивида. Уровень правосознания в юридической литературе предлагается 

понимать как один из показателей правовой культуры.  

Следует помнить, что компонентом любой правовой системы (семьи), 

элементом национального правового менталитета является неповторимый 
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стиль, манера юридического мышления, осознания, понимания, чувствования 

правовой действительности индивидами, т.е. правосознание. 

Правовые нормы, прежде чем выполнить свою регулирующую 

функцию, опосредуются сложным комплексом психической деятельности 

человека. Таким образом, волевые действия индивида выражают его 

отношение к праву, к правовой практике как к справедливым или 

несправедливым, соответствующим или не соответствующим его интересам. 

Поведение личности определяется не самими правовыми нормами и 

содержащимися в них предписаниями, а представлениями об этих нормах и 

предписаниях, то есть правосознанием личности, равно как и нравственным 

сознанием. [1, с. 172] Из этого следует, что чем выше уровень правового 

сознания, чем устойчивее правовые убеждения личности, тем в большей 

степени они определяют правомерное поведение личности. 

Необходимо также отметить, что правосознание входит в систему 

общественного сознания и является одной из его форм. Существует 

различные формы общественного сознания, такие, как философское, 

политическое, нравственное, религиозное и иные формы общественного 

сознания, с которыми правосознание находится в тесном взаимодействии. 

Правосознание представляет собой структурное образование 

общественного сознания, которое подчиняется общим для всех его элементов 

закономерностям формирования и функционирования, но обладает своими 

особенностями, позволяющей рассматривать его как относительно 

самостоятельное явление, занимающее в структуре общественного сознания 

своё, особое место и выполняющее только ему присущее функции [2, c. 85]. 

Правосознание оказывает воздействие как на процесс формирования 

права, так и на его результат и находит своё выражение в актах 

правотворчества. Именно оценка уровня правосознания в обществе, 

позволяет законодателю определить потребность общества в правовом 
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регулировании тех или иных общественных отношений и затем формирует их 

в нормативно правовых актах в виде моделей поведения [2, c. 87]. 

Таким образом, сейчас необходимо определить саму дефиницию 

правосознания как формы общественного сознания. 

В дореволюционный период правосознание воспринималось с 

несколько большим оттенком идеализма, нежели в СССР. Так, И.А. Ильин в 

своём труде «О сущности правосознания» большое внимание уделяет связи 

правосознания с духовностью. «Итак, развитие правосознания требует прежде 

всего работы над расширением и уточнением своего внутреннего духовного 

опыта. В этом отношении правовая жизнь подлежит общему и основному 

закону духовного развития и является, подобно религии, философии, науке, 

искусству и нравственному творчеству, разновидностью единого жизненно-

духовного делания» [3, c. 174]. 

Наработки учёных Российской империи в оценке роли правосознания в 

жизни общества стали особо заметны во второй половине XIX в. – в период 

кодификации законодательства и сопутствующей ей дискуссии о 

взаимовлиянии законов и правосознания. В данный период было выявлено 

следующие три подхода относительно правосознания: положительное 

отношение к праву, устойчивые правовые взгляды; совокупность правовых 

переживаний. 

«Человеку, – утверждал И.А. Ильин, – невозможно не иметь 

правосознания: его имеет каждый, кто сознаёт, что кроме его на свете есть и 

другие люди. Человек имеет правосознание независимо от того, знает он об 

этом, или не знает, дорожит этим достоянием, или относится к нему с 

пренебрежением. Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии 

правосознания и под его руководством; мало того, жить – значит для человека 

жить правосознанием… ибо оно остаётся всегда одною из великих и 

необходимых форм человеческой жизни. Оно живёт в душе и тогда, когда ещё 
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отсутствует положительное права, когда нет ещё ни «закона» ни «обычая», 

когда никакой «авторитет» ещё не высказался о «правом», верном поведении» 

[3, с. 19]. 

Следует отметить, что И.А. Ильин в своей работе – «О сущности 

правосознания», заложил несколько основных идей о правосознании, которые 

впоследствии применяются и на современном этапе. Однако современное 

толкование правосознания отнюдь не однозначно. 

По мнению И.А. Ильина, главными составляющими правосознания 

является два фактора: признание права и признание духа – без них 

правосознание не может считаться полноценным. 

Таким образом, И.А. Ильин едва ли не в отечественной философии 

права попытался создать универсальную теорию, объединяющую 

проблематику личности, общества, права, государства, политики, власти и 

божественного начала в едином акте правосознания. 

В СССР наибольшее распространение получила теория классовости или 

же диалектико-материалистический подход к пониманию правосознания, 

впрочем, как и иных явлений. Так, М.С. Строгович даёт следующее 

определение правосознанию: «Это есть совокупность распространённых в 

классовом обществе взглядов, убеждений и идей, которые выражают 

отношение существующих в обществе классов (как господствующих, так и 

подчинённых) к действующему в обществе праву» [4, с. 23].  

Например, автор психологической концепции классового права М.А. 

Рейснер марксистские представления о классовости права толковал в том 

смысле, что каждый общественный класс – не только господствующий, но и 

угнетённые классы – в соответствии с положением данного класса в обществе 

и его психикой создаёт своё реально существующее и действующее 

интуитивное классовое право. По мнению М.А. Рейснера, уже при 
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капитализме имеется не только буржуазное право, но также пролетарское и 

крестьянское. 

Таким образом, «общее» советское право предстаёт как компромисс 

трёх классовых систем права (пролетарского крестьянского, буржуазного.) 

Это «общее» советское право по причине доминирующей роли пролетарского 

(социалистического) права М.А. Рейснер характеризует как 

«социалистический правопорядок, включающий в себя классовое право трёх 

классов» [5, c. 138]. 

На современном этапе, в Российской Федерации, правоведы в учебных 

изданиях предлагают свои трактовки понятия правосознания. 

«Правосознание – это одна из форм общественного сознания, отражающая 

общественные отношения, которые регулируют или должны быть 

урегулированы нормами права, чьё содержание и развитие обусловливается 

условиями существования общества» [5, c. 141]. В данном определении, 

правосознанию приписывается ряд черт, которые являются неотъемлемым 

для юридического подхода, поскольку они отражают необходимые для 

понимания правовой системы черты. Также идёт речь о правосознание как о 

форме общественного сознания.  Вот одно из толкований, данное                     

О.В. Пастущенко: «Общественное сознание – это отражение общественного 

бытия, выраженное в языке, в науке и философии, в произведениях искусства, 

в политической и правовой идеологии, в морали, религии, мифологии, в 

народной мудрости и социальных нормах, в представлениях различных 

классов, социальных групп и человечества в целом» [6, c. 38]. Как форма 

общественного сознания правосознание значительно уже по содержанию 

сознания отдельного человека, но в то же время, шире по охвату субъектов. 

С точки зрения белорусских исследователей, правосознанию присущи 

следующие черты: является одной из форм общественного сознания и наряду 

с политическим, нравственным, философским и иным сознанием отражает 
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общественное бытие. Все формы общественного сознания так или иначе 

содержат представление о желаемом (нежелаемом), допустимом 

(недопустимом), поощряемом (порицаемом и т.п.) поведении с позиций и 

интересов большинства народа; включает понятия, представления, суждения, 

убеждения, чувства, эмоции и т.п. о праве [7, c. 378]. 

Одним из первых, кто исследовал теоретические и практические 

аспекты формирования правосознания и дал ему определение является 

профессор Н.А. Горбаток, его определение детализирует понимание 

правосознания и акцентирует внимание на его рациональном и 

иррациональном компонентах: «Правосознание –  это одна из форм 

общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, 

теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в 

которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего 

общества к действующему и желаемому праву, правовым явлениям, 

поведению людей в сфере права» [8, c. 284]. 

Также стоит согласится с профессором А.Ф. Вишневским, что 

правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая 

собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, 

социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к 

правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, т.е. субъективное 

восприятие правовых явлений [9, c. 274]. 

Исходя из вышеизложенного, следует определить правосознание как 

одну из форм общественного сознания, представляющую собой систему 

правовых взглядов, оценок, идей, представлений, убеждений, теорий, 

настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, 

социальных групп, всего общества к действующему и желаемому праву, 

правовым явлениям, поведению людей в сфере права. Правосознание 
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охватывает отношение людей к действующему праву, его оценку как 

справедливого или несправедливого, пожелания совершенствования права, 

принятия новых правовых норм, отвечающих потребностям всего общества, а 

также оценку действий людей и учреждений в сфере права как правомерных, 

так и противоправных, т.е. правосознание является условием, предпосылкой 

как формирования права, так и его реализации. На формирование и развитие 

правосознания как одну из форм общественного сознания оказывают 

воздействие социально-политические, экономические, культурные факторы, 

оно взаимосвязано и взаимодействует с политическим сознанием, морально, 

искусством, религией, философией, наукой.  

C учётом изложенного, на мой взгляд наиболее ёмкое и простое для 

понимания, определение правосознания дал А.Ф. Вишневский. 

«Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 

выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 

действующему и желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в 

сфере права».  
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          1.2     Структура и функции правосознания 

 

Правосознание по своей структуре, по внутреннему строению 

представляет собой сложное образование, в котором можно выделить такие 

элементы, как правовая идеология, правовая психология и правовая мораль. 

Приведённое структурирование носить условный характер, поскольку 

правосознание выступает как целостное явление. 

Под правовой идеологией понимается совокупность правовых теорий, 

идей, взглядов на право, научных оценок, представлений о праве. Это их 

систематизированное научное выражение. В правовой идеологии отражение 

правовой жизни происходит на уровне её теоретического, научного анализа и 

обобщения правовых явлений на основе глубоких юридических знаний. 

Содержание правовой идеологии обусловлено целым комплексом конкретно-

исторических факторов: достигнутых уровнем социально-экономического и 

культурного развития общества, сложившиеся правовой системой и системой 

государственной власти, социальной структурой общества, соотношением 

интересов различных социальных групп, национальными традициями и т.п. 

[10, c. 24]. 

 При изучении теории государства и права правовую психологию и 

правовую идеологию как структурные элементы правосознания предложено 

определять следующим образом [9, C. 272]. 

 Правовая психология соответствует эмпирическому, обыденному 

уровню общественного сознания, формирующимся в результате повседневной 

деятельности, как отдельных индивидов, так и различных социальных групп. 

Необходимо подчеркнуть, что содержанием правовой психологии являются 

чувственные переживания, различные эмоциональные проявления, модели 

поведения, реакции людей на действующие правовые нормы и практику их 

применения. Таким образом под правовой психологией в юридической 
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литературе понимается совокупность правовых идей, теорий, взглядов, при 

помощи которых индивиды в обществе понимают и трактуют правовую 

действительность. 

 Элемент правосознания – правовая идеология, является продуктом 

работы правоведов, историков, социологов и т.д., результатом которой стала 

выработка определённого научного подхода к пониманию смысла и 

назначения системы права в контексте интересов различных социальных 

групп. Сквозь призму правовой идеологии преломляются потребности 

социальных групп, что определяет стабильность правовой идеологии, 

поскольку потребности социальных групп, изменчивы.  

 Встречаются и иные подходы к пониманию структуры правосознании. 

Также различные правоведы выделяют, поведенческие элементы, к которым 

относятся мотивы поведения, внутренние установи и готовность действовать 

[11, c. 337]. 

 Как отмечает П.П. Баранов, поведение личности нельзя анализировать 

без обращения к социально-правовым установкам. Однако последние 

остаются, тем не менее, целиком в сфере сознания, являются эффектом именно 

сознания, а не поведения [12, с. 267].  

 Функцией правосознания, функцией выражают внешние и внутренние 

проявления правосознания в системе общественных связей и отношений [13, 

c. 5] В теории государства и права выделяются такие функции правосознания 

как познавательную, оценочную, регулятивную, правотворческую, 

прогностическую. 

 Регулятивная функция. При определённых условиях правосознание 

выступает регулятором общественных отношений посредством ценностно-

правовой ориентации. Результат такого рода регулирования может 

проявляться в виде правомерного или противоправного поведения [14, с. 10]. 

Регулятивная функция правосознания является логическим продолжением и 
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конкретизацией ценностно-ориентационного отношения субъекта к явлениям 

правовой деятельности [15, c. 206]. Её содержанием выступает осознанное 

поведение личности в виде саморегулирования собственных поступков и 

совершения актов юридически значимой деятельности. Правосознание как 

одно из социально – правовых явлений обладает безусловным нормативным 

характером. Это означает, что правовые взгляды, идеи, чувства и ориентации, 

составляющие его содержание, обладают типичностью, всеобщностью, 

повторяемостью, упорядоченностью воздействия в человеческом сознании и 

поведении и, таким образом, управляют деятельностью людей [16, с. 23]. 

 Оценочная. Правовые нормы, другие элементы правовой системы 

выступают объектами оценки. Оценочная функция вызывает определённое 

отношение личности к разным явлениям правовой жизни. С её помощью 

оценивается отношение к праву и законодательству, правоохранительной 

органам, правовому поведению окружающих, правильному поведению. 

 Познавательная функция правосознания состоит в накоплении знаний о 

праве, возможности его дальнейшего осмысления его правовой 

действительности. Характеризует познание правовых явлений в объективной 

реальности. Познавательная функция состоит из ряда возникающих 

ощущений, восприятий, памяти, которая накапливает правовые знания 

посредством запоминания, воспроизведения, выражает их в виде различных 

правовых представлений [17, c. 121]. Высшим познавательным процессом 

является мышление, продуктом которого выступают правовые идеи, понятия 

и убеждения. 

 Прогностическая функция правосознания состоит в формировании 

определённых моделей или правил поведения, которые оцениваются 

правосознанием как должные или социально-необходимые. Она заключается 

в предвидении того, какие нормы нужно применять и каким образом 

необходимо поступать, чтобы закреплённые в них права и обязанности 
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эффективно регулировали общественные отношения. Нормы права по 

существу являются продуктом правосознания [18, c. 326]. Выступая идейным 

источником права, правосознание и выполняет прогностическую функцию. 

 Правотворческая функция правосознания, определяется тем, что 

правосознание воздействует на сам процесс и результаты правотворчества, 

находит своё выражение в нормативных актах. 

 Исходя из вышесказанного в данной главе, определено, что 

правосознание – это одна из форм общественного сознания, представляющая 

собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, 

социальных групп, всего общества к действующему и желаемому праву, 

правовым явлениям, поведению людей в сфере права. Правосознание 

охватывает отношение людей к действующему праву, его оценку как 

справедливого или несправедливого, пожелания совершенствования права, 

принятия новых правовых норм, отвечающих потребностям всего общества, а 

также оценку действий людей и учреждений в сфере права как правомерных, 

так и противоправных, т.е. правосознание является условием, предпосылкой 

как формирования права, так и его реализации. 

По своей природе правосознание, как система, представляет собой 

сложную структуру мыслительных, эмоциональных, волевых процессов на 

уровне индивидов, социальных групп, общества в целом. Причём эти 

процессы могут как восходить к теоретическим обобщениям, формировать 

правовые идеи общества, идеологию соответствующих социальных групп так 

и находиться на уровне правовых чувств, эмоций. Правосознание по своей 

структуре, по внутреннему строению представляет собой сложное 

образование в связи с чем учёные правоведы выделяют и иные функции 

правосознания, такие как ценностно-нормативная, правосоциализаторская, 
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коммуникативная. Однако, приведённые выше функции наиболее 

распространены в юриспруденции и правовой литературе.  
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ГЛАВА 2 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 
 

       2.1    Виды правосознания 

 

Для понимания того, что есть правосознание имеет смысл рассмотреть 

его разновидности. Основаниями разделения правосознания на виды можно 

взять уровень осознания необходимости права, глубину проникновения в 

сущность права и правовых явлений в обществе, которые позволят дать его 

качественную характеристику.  

Существует два основных основания, по которому можно разделить 

правовое сознание на виды. Первое основание для классификации, в 

зависимости от субъекта, который обладает правовым сознанием. И по этому 

основанию выделяют индивидуальное, групповое и правовое сознание 

общества. Второе основание, в зависимости от способа отражения, выделяют 

обыденное и теоретическое или научно-правовое сознание. 

Индивидуальное правовое сознание – это правовое сознание, которое 

принадлежит конкретному индивиду. Оно появляется в результате включения 

человека в систему общественных связей и осознание им группового и 

общественного правового сознания. Но общественное и групповое сознание 

воспринимаются с учётом жизненного опыта индивида. 

Групповое правовое сознание – такое правосознание, которое 

свойственно отдельному человеческому коллективу. Возникает у 

обособленной группы людей с определёнными специфическими 

потребностями и интересами. И осознание правовой действительности 

преломляется через их потребности и интересы, этим и отличается групповое 

от индивидуального правового сознания [19, c. 161]. 

Различные формы проявления общественного правосознания есть 

результат сложного взаимодействия человека как члена общества и самого 

общества 
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Между общественным и индивидуальным правосознанием существует 

тесная взаимосвязь. Они взаимно дополняют и обогащают друг друга. 

Определяющее значение, однако, принадлежит общественному 

правосознанию, так как оно играет существенную роль в формировании 

индивидуального правосознания, которое происходит в процессе общей и 

правовой социализации личности. Правовое сознание индивида отражает 

юридическую действительность, но с учётом уже имеющихся представлений 

об общественных отношениях в сфере права. 

Правосознание отдельных индивидов может находиться и в 

противоречии с общественным, ибо зависит от многих социальных факторов, 

качеств самой личности, уровня образованности, моральных свойств, 

материального положения. 

Обыденное (эмпирическое) правосознание складывается под влиянием 

конкретных жизненных обстоятельств, стихийно, на основе реальных условий 

жизни человека, его повседневного опыта. Нередко оно носит характер 

упрощённых, поверхностных суждений о праве и отражает повседневно 

воспринимаемые конкретные правовые явления. Наибольшую роль в 

обыденном правосознании играют психологические элементы, то есть 

чувства, эмоции, переживания. 

Научное (теоретическое) правосознание в отличие от обыденного 

формируется на основе научных исследований социальной действительности, 

широких правовых явлений. Именно научное правосознание является 

непосредственным источником правотворчества, служит совершенствованию 

юридической практики. Содержание научного правосознания составляют в 

основном правовая идеология, система теоретических правовых знаний. 

Профессиональное правосознание представляет собой 

специализированное правосознание правоведов, юристов [20, c. 67]. 

Профессиональное правосознание формируется у лиц, которые 

целенаправленно занимаются правовой деятельностью. 
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Наиболее деструктивным для целей формирования позитивного 

общественного мнения об органах внутренних дел является негативно-

отрицательное отношение к праву и к деятельности правоохранительных 

органов – правовой нигилизм.  

Выделяют две формы правового нигилизма: правовая индифферентность 

и правовой негативизм. Первая форма предполагает полное отсутствие у 

индивида интереса к сфере права, нежелание знать и реализовывать свои права 

и обязанности. Значительная часть общества вообще не интересуется сферой 

права, в том числе и законодательством, регламентирующим работу органов 

внутренних дел. 

Правовой же негативизм состоит в деятельном неприятии социальной 

ценности права, нежелании воспринимать работу ОВД как общественно 

необходимую деятельность. Субъект правового негативизма отрицает 

ценность права как универсального регулятора общественных отношений, 

считает, что в большинстве жизненных ситуаций можно обойтись вовсе без 

правового регулирования, опираясь на иные социальные нормы, можно 

разрешить любой конфликт без обращения в правоохранительные органы. 

Именно правосознание граждан, подверженных правовому нигилизму, 

составляет большинство той части общественного сознания, в которой 

формируется негативное отношение к деятельности органов внутренних дел. 

Предпосылки существования правового нигилизма сопровождают 

общество перманентно, изменяются вместе с ним и на каждом этапе 

общественного развития носят свой специфический характер. Необходимо 

отметить, что правовой нигилизм в той или иной степени присутствует в 

любом обществе и не является, как утверждают некоторые исследователи, 

характерной чертой именно постсоветского общества, его культуры [21, с. 

333]. 
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Правовая культура юриста проявляется прежде всего в процессе 

правоприменительной деятельности. Именно юристы обеспечивают 

эффективную реализацию правовых норм в целом и правоприменительную 

деятельность в частности. В специализированной литературе отмечается, что 

правовая культура юриста предполагает глубокое знание и усвоение норм 

действующего законодательства. Внутреннее убеждение в необходимости и 

социальной значимости права как средства гармонизации и регулирования 

общественных отношений и достижение социального компромисса. Наличие 

системы специальных навыков и умений использования юридического 

инструментария, осознания необходимости постоянно 

самосовершенствоваться в правовой сфере, актуализация правовых знаний, 

осознания необходимости изменения и дополнения правовых норм по мере 

развития общественных отношений [21, c. 158]. 

Главной особенностью профессионального правосознания является 

восприятие данной профессиональной группой ценностей права в комплексе, 

умение его анализировать, принимать юридически обоснованные решения и 

реализовывать право согласно «буквы закона» [22, c. 481]. 

Таким образом необходимо отметить, что правосознание сотрудников 

органов внутренних дел в целом и участковых инспекторов милиции в 

частности, является разновидностью профессионального правосознания, в 

связи с тем, что сотрудники органов внутренних дел целенаправленно 

занимаются правовой деятельностью, регламентированной 

законодательством. В свою очередь непосредственной задачей сотрудников 

правоохранительных органов коими и являются сотрудники органов 

внутренних дел, является защита жизни и здоровья граждан, общества, 

организаций и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

Исходя из вышесказанного, существует два основных основания, по 

которому можно разделить правовое сознание на виды. Первое основание для 

классификации, в зависимости от субъекта, который обладает правовым 
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сознанием. И по этому основанию выделяют индивидуальное, групповое и 

правовое сознание общества. Второе основание, в зависимости от способа 

отражения, выделяют обыденное и теоретическое или научно-правовое 

сознание. Различные формы проявления общественного правосознания есть 

результат сложного взаимодействия человека как члена общества и самого 

общества. Профессиональное же правосознание формируется у лиц, которые 

целенаправленно занимаются правовой деятельностью. 

 

2.2. Структурная характеристика профессионального правосознания 

 

Актуальным остаётся анализ места и роли профессионального 

правосознания в правовом регулировании. Данный анализ целесообразно 

проводить с использованием системно-структурного и функционального 

подхода. Использование вышеуказанных методов связано с тем, что 

исследование структуры профессионального правосознания даёт возможность 

определить закономерности правового регулирования общественных 

отношений и поведений людей, а главное, исходя из обозначенной темы, 

субъектов юридической деятельности. Изучение функций правосознания, а 

главное профессионального правосознания, даёт возможность 

проанализировать сам механизм правого регулирования и немаловажной 

остаётся цель сформулировать пути совершенствования профессионального 

правосознания. В.Г. Афанасьев отметил, что чтобы всесторонне познать 

систему, нужно изучить, прежде всего, её внутреннее строение, то есть 

установить, из каких компонентов она образована, какова её структура и 

функции [23, c. 101]. 

Анализируя структуру профессионального правосознания, необходимо 

учитывать, что она должна рассматриваться в контексте общественных 

отношений, находящим своё отражение в правосознании, а не как 

самостоятельное явление. Также необходимо учитывать, что способ 
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построения, изменения и развития подвергаемой анализу структуры, зависит 

от действующего законодательства, уровня развития общественных 

отношений. Исходя из сказанного можно сделать вывод, что 

профессиональное правосознание будет подвержено делению на структурные 

элементы, которые, однако могут рассматриваться как отдельные социально-

правовые явления, однако находящиеся в постоянной взаимосвязи с друг 

другом так и отдельными социально-правовыми явлениями.  

Профессиональное правосознание, как и ранее отмеченное в данной 

работе правосознание, может быть представлено, как сложную совокупность 

идеологических и психологических элементов.  В данной связи правовая 

идеология профессионального правосознания представляет собой 

совокупность понятий, правовых норм, принципов, усвоенных юристами-

профессионалами, в своей повседневной рабочей или служебной 

деятельности. Также, как и психология профессионального правосознания, 

является совокупностью правовых взглядов, чувств, настроений переживаний, 

устремлений, порождённых особенностями юридической деятельности, 

характеризует отношение юриста к праву [24, c. 112]. 

Основой юридической деятельности является законодательство, а 

первостепенном элементом правовой идеологии являются знания о праве. А.В. 

Грошев писал, что знание норм права – достаточно ёмкая категория, 

включающая в себя осознание цели и задач права, правовых институтов, 

представления о механизме правового регулирования в целом [25, c. 9]. Из 

этого следует, что юристы применяют лишь отдельные группы правовых норм 

в своей деятельности. К примеру, участковые инспектора милиции в своей 

деятельности не применяют законодательство об оперативно-розыскной 

деятельности, в отличие от сотрудника подразделений криминальной милиции 

поэтому основной особенностью правовых знаний юристов-профессионалов 

можно назвать их специализированный характер. 
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Элементами правовой идеологии профессионального правосознания 

помимо правовых, так и в целом профессиональных являются навыки и 

умения, то есть способность юриста применять на практике знания норм 

права, следовать в своей деятельности правовым принципам. 

Применение норм права всегда сопровождается определённым 

психологическим состоянием юриста, создаёт специфическую 

эмоциональную атмосферу, в которой принимаются правовые решения, в 

структуре профессионального правосознание выделяется такой элемент как 

правовая психология. 

Н.Я. Соколов определил, что правовая психология обнаруживает свою 

специфику через следующие структурные элементы, дифференцирующиеся с 

позиции их роли в правовом регулировании. 

Во-первых, эмоциональные состояния психики личности элементарного 

порядка, правовые настроения, правовые чувства, правовые переживания, 

правовые эмоции и тому подобное. 

Во-вторых, эмоциональные образования сложного порядка, такие как 

ценностно-оценочные отношения к праву, отдельным правовым институтам, 

практике применения законодательства, правовые убеждения, правовые 

представления, правовые интуиции, правовые привычки, правовые 

стереотипы и так далее [26, c. 144]. 

В структуре правовой психологии профессионального правосознания 

значимыми элементами выступают правовые представления, так как 

благодаря им формируется конкретные направления деятельности юристов. 

В.А. Чефнофаров указал, что правовые представления имеют свои источники. 

С одной стороны, это правовая информация, имеющая многоканальный 

характер и связанная с действующим актуальным правом, а также с прошлым 

и будущим правом. С другой стороны, это собственный правовой опыт и его 
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рефлексия.  Важную роль при этом играют окружение, жизненный опыт, 

особенности профессии и общая культура [27, c. 38]. 

Особую роль в правовой психологии профессионального правосознания 

представляют ценностно-оценочные отношения. 

Одной из предложенных классификаций ценностно-оценочных 

отношений представлена А.Р. Ратиновым, он в правовую психологию 

профессионального правосознания относит такие виды ценностно-оценочных 

отношений, как отношение к нормам, принципам, законодательству и 

институтам права, отношение к несоблюдению правовых запретов, отношение 

к правоохранительным органам, а также к их правоприменительной практике, 

отношение к собственной профессиональной юридической деятельности [28, 

c. 211]. 

Ведущая роль здесь принадлежит правовым убеждениям, которые 

выступают как правовые ценности, воспринятые и усвоенные юристом на 

внутри личностном уровне и вызывающие его готовность к профессиональной 

деятельности. 

Принятие решений по конкретным делам предопределяется правовыми 

убеждениями, которые соединяют в себе знания правовых норм, 

компетентность их приминения и ценностное отношение к праву. То есть 

правовые убеждения выполняют функции двоякого рода. Во-первых, они 

обеспечивают соответствие принимаемого решения закону. Во-вторых, 

выражают позиции внутренней убеждённости в законности, истинности и 

справедливости принимаемого решения [29, c. 79]. 

Особое значение имеет степень личностного осознания юристом 

значимости выполняемых им профессиональных задач, в соотношении с 

общей системой мер по обеспечению общественного порядка, государства, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, организаций, чувством 

профессионального долга. 
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Таким образом, на базе оценочно-эмоциональных элементов правовой 

психологии профессионального правосознания у юристов правоведов 

образуется ценностно-оценочное правовое мышление как специфическое 

качество их профессионального правосознания, имеющее отношение к 

разрешению конкретных юридических дел. 

Исходя из вышесказанного видно, что для осуществления юридической 

деятельности ценностный аспект правосознания имеет важное значение, 

поскольку трансформирует правовые знания в правовые убеждения и 

ценности. Они же, в свою очередь, образуют сложные поведенческие 

элементы, правовые ориентации и установки, предопределяющие в 

значительной мере психологическое состояние субъекта юридической 

деятельности разрешать юридические казусы, вырабатывать и принимать 

решения. Исходя из этого и подчёркивается важность поведенческо-

регулятивно уровня профессионального правосознания, основными 

элементами которого являются правовые установки и ориентации юристов-

правоведов, то есть готовность к реализации правовых знаний, убеждений, 

правовой активности в целом.  

В заключение необходимо подвести вывод по данному разделу. 

Правосознание было подвержено делению на структурные элементы, которые, 

однако могут рассматриваться как отдельные социально-правовые явления, 

однако находящиеся в постоянной взаимосвязи с друг другом так и 

отдельными социально-правовыми явлениями.  

Именно структура и функции профессионального правосознания 

показывают его социальную роль в жизни общества, роль и место субъектов 

юридической деятельности в правовом регулировании и позволяют более 

полно и объективно познать правовую действительность, как 

профессиональное правосознание. 
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Анализируя виды правосознания было определено, что существует два 

основных основания, по которому можно разделить правовое сознание на 

виды. Первое основание для классификации, в зависимости от субъекта, 

который обладает правовым сознанием. И по этому основанию выделяют 

индивидуальное, групповое и правовое сознание общества. Второе основание, 

в зависимости от способа отражения, выделяют обыденное и теоретическое 

или научно-правовое сознание. Различные формы проявления общественного 

правосознания есть результат сложного взаимодействия человека как члена 

общества и самого общества. Профессиональное же правосознание 

формируется у лиц, которые целенаправленно занимаются правовой 

деятельностью. 

Рассматривая структуру профессионального правосознания определено, 

что структура рассматривается как сочетание двух компонентов – правовой 

психологии и правовой идеологии.  

Правовая психология – это различного рода чувств, эмоциональные 

оценки, настроения, переживания по поводу функционирующего права, 

справедливого или несправедливого применения правовых норм, нарушения 

законов, их соблюдения и т.д. 

Правовая идеология — это совокупность правовых теорий, идей, 

взглядов на право. В правой идеологии отражение правовой жизни происходит 

на уроне её теоретического, научного анализа и обобщения правовых явлений 

на основе глубоких юридических знаний. 

Особенность правовой психологии профессионального правосознания 

состоит в том, что свою деятельность сотрудники органов внутренних дел и 

участковые инспектора милиции в частности, осуществляют в условиях 

эмоционального напряжения, служебная деятельность сотрудника направлена 

на достижение интересов государства и общества, в связи с тем сотруднику 

необходимо принять внешние цели, мотивы, действовать предписанными 

приёмами в обстановке воздействия экстремальных факторов. 
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 Главной особенностью правовой идеологии профессионального 

правосознания – является совокупность правовых идей, которые отражают 

специфику функционирования правовой системы общества, активно 

воздействующих на взгляды юристов и регулирующую их профессиональную 

деятельность, где главной идеей является стремление к установлению 

правопорядка в обществе посредством законности и справедливости и 

построение жизнеспособного правового государства. 

 

ГЛАВА 3 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 

УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА МИЛИЦИИ 
 

3.1  Особенности профессионального правосознания участкового 

инспектора милиции 

 

Органы внутренних дел Республики Беларусь поддерживают 

правопорядок в нашем обществе, осуществляют обеспечение безопасности 

граждан, общества, государства, организаций от преступных и 

противоправных посягательств, защите их законных интересов. Их 

деятельность неоценима в экстремальных условиях, эпидемиями, 

преодолением различных катастроф и так далее. Органы внутренних дел 

обеспечивают охрану общественного порядка в периоды проведения 

спортивно-массовых мероприятий, митингов, демонстраций, принимают 

меры к поиску и розыску лиц подозреваемых в совершении уголовно-

наказуемых деяний, лиц пропавших без вести. Проводят превентивную работу 

по пресечению преступлений и административных правонарушений. 

Достаточно удобно рассматривать профессиональное сознание на 

примере сотрудников органов внутренних дел и участковых инспекторов в 
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частности, так как именно данные люди ежедневно сталкиваются с 

институтами права в своей профессиональной деятельности. 

Данная профессиональная группа осуществляет практически все виды 

правоохранительной деятельности. Наиболее важный вид их деятельности, 

это защита здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов 

граждан, общества и государства от преступных и противоправных 

посягательств [31]. 

Система правовых взглядов, юридических знаний сотрудников 

правоохранительных органов должна в полной мере соответствовать 

признакам профессионального правосознания, так как от этого зависит 

качество их деятельности. 

Специфика выполняемых задач, прав и обязанностей накладывает 

своеобразный отпечаток на правосознание и правовую культуру участкового 

инспектора. Правосознание участкового инспектора отражает правовую 

реальность сквозь призму должностного положения, сложившихся в обществе 

принципов и норм права. 

Необходимо отметить, что профессиональное правосознание участкового 

инспектора милиции будет отличатся от такового у судей Верховного суда 

Республики Беларусь и иных судей, поскольку в данной связи сфера 

деятельности участкового инспектора и судей безусловно различна, ввиду 

применения различных норм права, уровня профессиональное подготовки, 

руководящих актов законодательства и т.д. Помимо вышесказанного данное 

утверждение будет применимо, и к иным сферам юридической деятельности: 

нотариусов, адвокатов и т.д. 

Особенностью профессионального правосознания участкового 

инспектора милиции является то, что оно не может быть сформировано только 

на основе жизненного опыта. В отличие от населения, которому достаточно 

иметь общие представления о конституционных правах и обязанностях, об 
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основных требованиях уголовного, административного, трудового, семейного 

законодательства, и т.д., с которыми сталкиваются люди в повседневной 

жизни, участковому инспектору этого недостаточно. Профессиональное 

правосознание базируется на специальных юридических знаниях, глубоком 

понимании принципов права и того комплекса юридических норм, на которых 

основана повседневная деятельность участкового инспектора милиции. 

Причём эти знания должны носить комплексный характер и сочетаться с их 

правильной политико-правовой и нравственной мировоззренческой оценкой, 

умением практического применения. 

Специализированность правовых знаний во многом зависит от того, в 

какой сфере сотрудник органов внутренних дел осуществляет свою 

служебную деятельность. Так, Одним из основных направлений деятельности 

участкового инспектора милиции является профилактика семейно-бытовых 

конфликтов. Наиболее распространёнными причинами семейных конфликтов 

выступают нерешённые отношения в имущественной сфере, например, при 

разделе имущества между наследниками, между разводящимися супругами, 

по поводу вопросов воспитания детей и определения порядка общения 

несовершеннолетних детей с отдельно проживающим родителем, по вопросам 

выплаты алиментов, вопросам трудоустройства и защиты от безработицы и 

т.д. Соответственно, участковому инспектору милиции необходимы 

углублённые знания в отраслях права, регламентирующих данные 

общественные отношения (гражданского, семейного, гражданско-

процессуального, трудового, административного и др.). 

Специализированность правовых знаний участкового инспектора 

означает также их системность, умение использовать межотраслевые связи 

при разрешении конкретных юридических ситуаций, увязывание норм 

материального и процессуального права, а также практическую 

направленность знаний, т.е. сформированность навыков и умений по 
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реализации положений правовых норм. Не вызывает сомнения, что грамотный 

участковый инспектор милиции должен не только правильно давать правовую 

квалификацию в той или иной юридически значимой ситуации, но и оказывать 

консультационную помощь в случаях, предсумотренных законом, составлять 

различные процессуальные документы и т.д. 

Таким образом, для осуществления задач и функций, участковому 

инспектору милиции нужны определённые знания в области действующего 

законодательства применимого к сфере его деятельности, участковый 

инспектор должен обладать и профессиональным правосознанием, и умением 

его применить на практике. 

Профессиональное правосознание участкового инспектора включает 

такиие элементы, как знание законодательства и возможностей юридической 

науки, убеждённости в необходимости в регулировании общественных 

отношений в виде издания нормативных-правовых актов. Отсутствие 

некомпетентности, наличие умения пользования правовым инструментарием 

законами и другими правовыми актами в повседневной деятельности, 

юридической техникой, достижениями юридической науки и практики. 

Справедливость и профессионализм торжествуют в юридической 

практике лишь тогда, когда юрист как служитель закона честно, исполняет 

свой морально-правовой долг, постоянно повышает мастерство и находится 

на уровне последних достижений теоретической и практической 

юриспруденции, а также уважительно относится к закону [32, с. 154]. 

Специфика уважительного отношения к закону участковым инспектором 

проявляется в следующем: уважение к праву вызывает изменение внутреннего 

отношения участкового к выполнению своих служебных обязанностей, 

которые начинаются восприниматься не как обязанность в инструкции, а как 

осознанный долг; уважительное отношение к праву формируется в процессе 

постоянного соприкосновения с правовыми явлениями; правоприминительная 
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деятельность органов внутренних дел оказывает определённое воздействие на 

правосознание других лиц; у участкового складывается готовность к 

подержанию авторитета права;  в своей деятельности участковый должен 

руководствоваться стремлением опираться на закон, руководствоваться его 

положениями.  

В законах, а также ведомственных нормативных правовых актах, 

инструкциях, приказах в основном определены требования государства и 

общественности к параметрам профессионального правосознания 

сотрудников правоохранительных органов и участкового инспектора, в 

частности. 

Так, сотрудник органов внутренних дел, принимая Присягу, возлагает на 

себя обязанность «не щадя своей жизни защищать права, свободы и законные 

интересы граждан, общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств, … быть честным, независимым и 

беспристрастным».  Следовательно, в Республике Беларусь законодательство, 

регулирующее правоохранительную деятельность, акцентирует внимание на 

таких элементах как соблюдение Конституции Республики Беларусь, 

законность, уважение прав и свобод граждан, гуманизм, высокие моральные 

качества [33, c. 48]. 

Таким образом, принципы профессионального правосознания 

участкового инспектора милиции, закреплены в нормативных правовых актах, 

регулирующих правоохранительную деятельность. Очевидно, что 

правоохранитель не рождается не только с готовым профессиональным 

правосознанием, но и с сознанием вообще. Как второе, так и первое 

формируется в процессе всей жизни. Однако если сознание формируется у 

индивида под влиянием многих факторов и представляет собой естественный 

социальный процесс, то императивы профессионального правосознания 

прививаются личностью участкового самостоятельно, так и испытывая 
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целенаправленное воздействие структур, организующих и контролирующих 

его деятельность. 

Гражданин, поступающий на службу в органы внутренних дел, в т.ч. на 

должность участкового инспектора милиции, должен осознавать, что 

правоохранительная деятельность связана с рядом ограничений и строгом 

соблюдении вышеперечисленных принципов. 

Деятельность участкового инспектора милиции осуществляется, 

несмотря на свой несколько закрытый характер, не в условиях социального 

вакуума, а наоборот, в современных условиях она становится более 

прозрачной. Кроме того, человек, занимающий должность участкового 

инспектора, выполняет в социуме и ряд других социальных ролей: главы 

семьи, граждан государства и т.д. Вся повседневная деятельность участкового,  

досуг, оказывают влияние на его уровень профессионального правосознания.  

Участковый инспектор для повышения своего уровня профессионального 

правосознания, должен постоянно совершенствовать уровень своих знаний, 

быть в курсе последних достижений юридической науки и практики. 

Профессиональное правосознание, таким образом, продолжает 

формироваться и развиваться в направлении достижения высокого уровня 

профессиональной правовой культуры. [34, с. 74]. 

Сформированность профессионального правового сознания 

участкового проявляется в уважении к праву, что вызывает изменение 

внутреннего отношения к выполнению служебных обязанностей, стремление 

к построению правового государства. Они начинают восприниматься не как 

приказ руководства, а как осознанный долг. У сотрудников складывается 

готовность к поддержанию авторитета права и правовых учреждений, в своей 

деятельности они руководствуются стремлением опираться на закон [39, с. 

27]. 
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Деятельность участкового инспектора милиции зависит от факторов 

объективного и субъективного характера, которые также являются 

элементами формирования правосознания. 

К объективным факторам относится прежде всего та социальная среда 

на макро- и микроуровнях, в которой живёт и действует сотрудник, то есть 

совокупность «всех тех общественных условий, деятельностей и отношений, 

которые окружают личность и оказывают активное (прямое или косвенное, 

стихийное или сознательное) воздействие на его сознание и поведение» [39, с. 

29].  

К субъективным факторам относятся личностные и профессиональные 

характеристики сотрудников, то есть их способности, степень юридической 

образованности, практической опытности, уровень усвоения нравственной 

культуры, комплекса правовых требований и т.д. [40, с. 183]. 

Как уже было сказано ранее, при осуществлении служебной 

деятельности участковый инспектор милиции, постоянно контактирует и 

общается с людьми, поэтому его деятельность подвергается постоянной 

оценке с точки зрения морали [41, с. 32]. В отличие к примеру, от юридической 

службы в организациях, которые изредка осуществляют общение с 

гражданами, в основном их усилия направлены на юридическое 

сопровождение деятельности организаций, заключение договоров и т.п. с 

юридическими лицами, но никак не на проведение проверок по материалам и 

делам о правонарушениях и уж тем более вынесения какого-либо 

процессуального решения.  

В деятельности участкового инспектора милиции существенны такие 

общие особенности организации его сознания, такие как объем, устойчивость, 

переключаемость и распределение внимания, уравновешенность 

аналитической и синтетической сторон восприятия мышления, высокий 

энергетический уровень активности [42, с. 7]. 
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В процессе осуществления участковым инспектором милиции своей 

деятельности, большое значение приобретает добросовестное отношение 

своим обязанностям, умение соотнести профессиональные интересы службы 

и потребности граждан. 

Необходимо также указать ещё один деструктивный фактор, а именно 

профессиональная деформация.  «Профессиональная деформация» ввёл 

Питирим Сорокин, как обозначение негативного влияния профессиональной 

деятельности на человека. Многие учёные, которые занимались данной 

проблемой, пришли к выводу, что склонностью к деформации наблюдается у 

лиц, занимающихся определённым родом деятельности [43, с. 128]. 

Профессиональная деформация спустя некоторый промежуток времени, 

присуща практически всем видам деятельности, безусловно 

профессиональная деформация присуща сотрудникам органов внутренних дел 

и участковым инспекторам милиции, в частности. Среди правоведов, как уже 

было сказано выше нет определённого понятия и в настоящее время среди 

правоведов нет единого мнения по поводу дачи определения термину 

профессиональная деформация, однако правоведы едины во мнении, что 

профессиональная деформация носит негативный, отрицательный характер на 

профессиональное правосознание в целом [44, с. 334]. 

 Таким образов вопрос преодоления правового нигилизма и 

профессиональной деформации среди участковых инспекторов имеет важное 

значение. В следствие правового нигилизма и профессиональной деформации, 

появляются незаконные и необоснованные решения. Недостаток опыта, 

молодых участковых инспекторов, вызывает неуверенность, дезориентирует в 

поисках способов решения служебных задач, что может выражаться в 

получении желаемого результата с отступлением от требований 

законодательства. Процесс профессионального труда, особенно в 

правоохранительной деятельности, протекает в условиях соприкосновения 
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сотрудников с неблагополучной, с точки зрения правопослушания, частью 

населения. Это обстоятельство в совокупности с некоторыми другими 

факторами может порождать у молодых специалистов формализм, чёрствость 

и даже грубость в отношениях с гражданами. Стремление некоторых 

сотрудников снять с себя ответственность вызывает явления перестраховки, 

волокиты, затягивания решения по материалам и т.д. В некоторых случаях 

элементы деформации профессионального правосознания выражается в 

отступлении от требований юридических процедур якобы в целях ускорения 

решения дела. Но такое упращенчество нередко приводит к грубым ошибкам. 

Отступление от требований законодательства допускаются и по причине 

ложно понятых служебных интересов и т.д. Крайней формой деформации 

профессионального правосознания является умышленное нарушение 

законодательства. 

К числу основных особенностей профессионального правосознания 

участкового инспектора можно также отнести то, что по своей специфике 

деятельность участкового трудна и опасна, служба может осуществляться в 

любое время суток, в большинстве своём с оружием в руках; в процессе 

осуществления своей деятельности участковый подвергается действительным, 

а не мнимым опасностям; значительную часть времени он находится в 

постоянном моральном и психическом напряжении и даже в стрессовом 

состоянии; в пределах осуществления своих обязанностей участковый 

пользуется определённой самостоятельностью. У неподготовленного 

участкового, не имеющего достаточного правового и профессионального 

опыта, соответствующей психологической подготовки, такая 

самостоятельность вызывает нерешительность и безынициативность, ведёт к 

профессиональной деформации, нарушению законности. С другой стороны, 

самостоятельность при низком уровне профессионального правового сознания 

и отсутствии должного контроля (в том числе самоконтроля) даже у опытных 
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работников может проявиться в излишней самоуверенности, 

вседозволенности, злоупотреблении властью, нарушении законности и т.д. 

Для осуществления своих полномочий участковый наделён широкими 

правами (начиная от права сделать замечание до права при особых 

обстоятельствах применять огнестрельное оружие). 

Всем этим определяется обязанность каждого участкового инспектора 

милиции, а также начальников, строить свою деятельность в 

строгом соответствии с законом, проявлять высокий уровень 

профессионального правосознания, подлинную правовую культуру. Этому 

должны служить периодически проводимые профессиональные аттестации 

сотрудников органов внутренних дел [37, с. 290]. 

В деятельности участкового инспектора милиции также лежат и 

морально-этические основы. В повседневной жизни каждый человек при 

решении общественных и личных дел, часто предстаёт перед моральным 

выбором. 

В ситуации морального выбора человек принимает решения в меру 

имеющихся у него представлений о нравственном и безнравственном, которые 

формируются семейным воспитанием, школой, окружением и всем 

укладом жизнедеятельности общества. 

Участковый инспектор милиции, осуществляю свою деятельность также 

сталкивается перед моральным выбором поступить согласно нормам 

законодательства или же поступить исходя из принципов морали, совести и 

так далее. Такой моральный выбор выступает перед участковым инспектором 

милиции довольно часто, поскольку именно участковый инспектор милиции 

при проведении проверок по заявлениям и сообщениям зачастую становится 

невольным участником личной жизни граждан, чаще всего это возникает при 

проведении проверок возникающим из семейно-бытовых отношений и 

ситуации зачастую бывают не столь однозначны. И в результате возможны 
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ситуации нравственного конфликта, когда участковый инспектор 

обнаруживает, что осуществление каждой из выбранных возможностей 

поступка во имя какой-либо нравственной нормы одновременно ведёт к 

нарушению другой нормы, представляющей для человека определённую 

ценность. К примеру, в условиях семейно-бытового конфликта участковый 

принимает какую-либо сторону, ту которую он по своим субъективным 

ощущениям считает правой, поскольку не существует инструкций под каждую 

возникающую ситуацию в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности, в результате чего участковый инспектор милиции зачастую 

руководствуется своими внутренними побуждениями, совестью, моральными 

принципами и так далее. Такой моральный выбор к примеру, не возникает у 

лиц осуществляющих юридическую деятельность таких как нотариусы, 

адвокаты, юридического отдела и т.д., поскольку в свой деятельности они не 

ограничивают прав и свобод гражданина, путём применения таких 

процессуальных мер как, например, – административного задержания. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

профессиональное правосознание участкового инспектора базируется на 

специальных знаниях о праве, его принципах, роли в жизни общества, о 

механизме правового регулирования, на глубоком знании законодательства и 

т.д. Однако содержание профессионального правосознания участкового не 

ограничивается специальными правовыми знаниями. Важно, чтобы правовые 

знания трансформировались в правовые привычки, ориентировались на 

строгое исполнение закона, соблюдение прав и интересов граждан.  

В данной главе определено, что особенностью профессионального 

правосознания участкового инспектора милиции является то, что оно не может 

быть сформировано только на основе жизненного опыта. В отличие от 

населения, которому достаточно иметь общие представления о 

конституционных правах и обязанностях, об основных требованиях 
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уголовного, административного, трудового, семейного законодательства, и 

т.д., с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, участковому 

инспектору этого недостаточно. Также отличие наблюдается и среди иных 

сфер деятельности юристов, ввиду применения различных норм права, уровня 

профессиональное подготовки, руководящими актами законодательства и т.д. 

Профессиональное правосознание участкового инспектора базируется на 

специальных юридических знаниях, глубоком понимании принципов права и 

того комплекса юридических норм, на которых основана повседневная 

деятельность участкового инспектора милиции. 

Принципы профессионального правосознания участкового инспектора 

милиции, закреплены в нормативных правовых актах, регулирующих 

правоохранительную деятельность. Профессиональное правосознание и 

сознание вообще формируется в процессе всей жизни. Однако если сознание 

формируется у индивида под влиянием многих факторов и представляет собой 

естественный социальный процесс, то императивы профессионального 

правосознания прививаются личностью участкового самостоятельно, так и 

испытывая целенаправленное воздействие структур, организующих и 

контролирующих его деятельность. 

 

3.2 Некоторые направления совершенствования оперативно-служебной 

деятельности участковых инспекторов милиции 

 

Из всех служб органов внутренних дел к повседневным нуждам людей 

наиболее приближена служба участковых инспекторов милиции. С их 

помощью раскрывается значительное количество преступлений, совершенных 

в условиях неочевидности; осуществляется проверка материалов по каждому 

третьему сообщению о преступлениях; задерживается каждый пятый 
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нарушитель антиалкогольного законодательства, больше половины лиц, 

совершивших мелкое хулиганство [46, c. 380]. 

Немаловажное значение наряду с работой по материалам проверок, 

является профилактическая деятельность. Согласно Закону Республики 

Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 

04.01.2014 №122-З, органы внутренних дел являются одним из двадцати 

одного субъекта профилактики [48]. Данную деятельность в органах 

внутренних дел осуществляет участковый инспектор милиции наряду и с 

иными службами, однако по осуществлению данной деятельности у 

участкового инспектора милиции больше полномочий. 

Профилактическая деятельность также является направлением 

деятельности участкового инспектора милиции. К слову необходимо 

определить данные направления. 

Сегодня организация деятельности участковых инспекторов милиции 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации деятельности 

участкового инспектора милиции, утверждённой приказом МВД от 5 ноября 

2021 г. № 300, где конкретизированы правовые основы и направления 

деятельности сотрудников в соответствии с действующим на данный момент 

законодательством [49]. 

Участковые инспекторы милиции работают по различным 

направлениям деятельности: 

-  принятие участия в выбытии (как индивидуально, так и в составе 

следственно-оперативных групп для реагирования на заявления и 

сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, 

информацию о происшествиях; 

-  рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях, обращений граждан; 
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-  осуществление профилактической работы с гражданами, 

состоящими на различных учётах ОВД, в том числе с ранее судимыми, 

совершающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

в состоянии алкогольного опьянения: проводит профилактические 

беседы, выносит официальные предупреждения о недопустимости 

противоправного поведения, оказывает содействие в трудоустройстве, 

обеспечивает контроль по месту жительства и работы, готовит 

материалы для решения вопросов об ограничении дееспособности, 

направлении в ЛТП; 

-  подготовка дел об административных правонарушениях 

Участковый инспектор милиции постоянно общается с гражданами при: 

- проведении проверок по заявлениям и сообщениям; 

- приёме граждан; 

- проведении профилактических бесед с гражданами. 

Вопрос выработки путей, определения методов и применения средств 

совершенствования и повышения эффективности деятельности службы 

участковых инспекторов милиции остаётся актуальным в настоящее время. 

При условии реализации комплексного подхода к совершенствованию 

службы участковых инспекторов милиции, возможно повышение 

эффективности деятельности службы участковых инспекторов, где важное 

место занимают сам участковый инспектор милиции, занимающиеся 

непосредственно правоприменительной практикой при выполнении 

должностных обязанностей. 

Необходимо отметить, что эффективность выполнения работы 

участковым инспектором милиции создаёт имидж органов внутренних дел, а 

также влияет на правосознание и правовую культуру общества, проявляет 

моральные ценности, служащие ориентиром для участкового инспектора, а 

также демонстрирует уровень развития его правовой культуры, поэтому 
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можно констатировать, что от уровня профессионального сознания и 

профессиональной культуры, морально-нравственного облика участкового 

инспектора, во многом, зависит поведение граждан [47, с. 7], контактирующих 

с участковым. Моральный аспект правового сознания участкового и его 

правовая культура проявляется в критическом подходе к пониманию им 

правовых норм с позиции их гуманистического, демократического и 

нравственного содержания. 

К вышесказанному необходимо добавить, что в рамках данной 

дипломной работы было осуществлено анкетирование участковых 

инспекторов милиции осуществляющих свою деятельность на территории 

УВД администрации Московского района г. Минска. Для этого была 

разработана анкета (приложение В). Целью анкетирования, являлось 

эмпирическое исследование правосознания личности участковых инспекторов 

милиции. 

Анкета составлена с упором на основные структурные компоненты 

правосознания личности и включает вопросы различных типов, каждый из 

которых нацелен на изучение содержательных характеристик правосознания 

личности. 

Обработка результатов опроса осуществлялась при помощи 

качественных и количественных методов. Качественными методами 

выступает анализ, объяснение и интерпретация эмпирических данных. 

Количественные метод представлен математическим методом обработки 

результатов (приложение Г). 

Как было отражено в данной дипломной работе, правосознание 

охватывает основные сферы юридически значимого поведения человека. В 

данной связи изучалось представление участкового инспектора о наиболее 

оптимальных (простых и доступных) способах достижения материального 
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благополучия, решения жизненных проблем, возникающих при 

взаимодействии с другими людьми.  

Положительным значением являются представления участкового 

инспектора милиции о том, что законные способы являются более 

спокойными и комфортными 50% респондентов. Вместе с тем около 42% 

респондентов считают, что, не нарушая закон, потребуется больше времени и 

сил для достижения материального благополучия. Участковые инспектора 

отмечали безусловную необходимость трудиться и законно зарабатывать на 

жизнь, но в то же время указывали, что противоправные способы являются 

более простыми и быстрыми в достижении материального благополучия. 

В большинстве своём участковые инспектора милиции правопослушные 

способы решения жизненных проблем, возникающих при взаимодействии с 

другими людьми, как более спокойные и комфортные. Хотя значительная 

часть из них считают, что в обществе достаточно возможностей, чтобы решить 

межличностные проблемы в обход закона 36% респондентов. 

Исследуя правовую самооценку участкового инспектора видно, что, с 

одной стороны абсолютное большинство респондентов (77 %) считают, что по 

своим личностным качествам способны жить, не нарушая закон, достаточно 

знают правовые требования.  

На основании проведённого анкетирования видно, что у абсолютного 

большинства респондентов достаточно высокий уровень правосознания. 

Однако в связи с тем, что ошибка даже одного сотрудника органа внутренних 

дел, в глазах общественности может подорвать доверие ко всей 

правоохранительной системе, необходимо постоянно повышать уровень 

правосознания у сотрудников органов внутренних дел, особенно у участковых 

инспекторов. 

Одним из направлений по совершенствованию деятельности 

участкового инспектора милиции является устранение причин возникновения 
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правовой, нравственной, культурной, психологической деформации, 

возникшей у них по субъективным или объективным причинам, а также 

правового нигилизма. 

Искажение ценностно-правовых ориентаций участкового инспектора 

милиции может иметь различные проявления: правовой нигилизм, 

обозначающий осознанное пренебрежение к требованиям закона; подмена 

истинного представления о нравственном смысле профессиональной 

деятельности; формирование чувства непогрешимости и вседозволенности; 

стремление к подавлению воли другого человека и подчинению его своей; 

болезненная подозрительность и недоверие к окружающим; равнодушие к 

горю других людей; нарушения требований профессиональной этики; 

равнодушие к процессу и результатам служебной деятельности; следование 

двойным моральным стандартам; индивидуализм, нежелание работать в 

команде; мелочность; грубость в общении с другими людьми и т.д. 

Таким образом профессиональная деформация может затрагивать как 

идеологические, так и психологические элементы профессионального 

правосознания участкового инспектора, искажать его ценностно-правовые 

ориентации. 

Правовое сознание действующего участкового должно быть 

нацелено на понимание содержания законодательства в нравственном и 

правовом аспектах, поэтому можно рекомендовать использовать различные 

формы повышения уровня правового сознания участкового, например, 

проведение встреч с законодателями,  судьями, правоведами, психологами, 

изучение материалов из сети Интернет, исследование печатных изданий по 

духовным, правовым, психологическим темам, а также обратить особое 

внимание на вопросы противодействия коррупции, обеспечив организацию 

соответствующих занятий в форме лекций, просмотра документальных 

фильмов и проведения круглых столов. 
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Немаловажным остаётся и материально-техническое обеспечение 

деятельности участкового инспектора милиции, поскольку дефекты 

профессионального правосознания участковых инспекторов милиции 

порождает также постановка задач, выполнимых, но не обеспеченных 

материально и организационно.  К примеру решение вопроса должного 

материального стимулирования участкового инспектора милиции остаётся 

актуальным, учитывая тот факт, что денежное довольствие практически 

является его единственным законным источником дохода. Поскольку, в 

соответствии с ч.3 ст. 32 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 

263-З (ред. от 18 мая 2021 г.) «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь» сотрудники органов внутренних дел не вправе выполнять иную 

оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей 

по месту службы, кроме педагогической (в части реализации содержания 

образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и 

медицинской практики, осуществляемых по согласованию с руководителем 

подразделения органов внутренних дел, в котором сотрудник проходит 

службу (в отношении руководителя подразделения органов внутренних дел – 

по согласованию с его непосредственным начальником). 

 В действующей редакции Закона «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» не содержится правовая регламентация порядка 

получения согласия непосредственного начальника на право выполнять иную 

оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных обязанностей 

по месту службы, кроме педагогической (в части реализации содержания 

образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и 

медицинской практики, а также сроки действия предоставляемого согласия 

непосредственным начальником. В данной связи предлагается дополнить ст. 

32, частью 4 следующего содержания «Срок действия согласия руководителя 

подразделения органов внутренних дел на выполнение иной оплачиваемой 
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работы, не связанной с исполнением служебных обязанностей по месту 

службы, кроме педагогической (в части реализации содержания 

образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельностью 

и медицинской практикой определяется сроком трудового или гражданско-

правового договора, на основании которого осуществляется соответствующая 

деятельность»  

 Отсутствие надлежащих социально-бытовых условий, усиливаемое 

кризисными явлениями в социально-экономической сфере, порождает и 

социальную незащищённость сотрудников органов внутренних дел. Эти 

обстоятельства способствуют тому, что из аппаратов и служб милиции 

усиливается отток высококвалифицированных специалистов. Следствием 

этого является ухудшение качества правоохранительной деятельности 

милиции, существенное снижение её потенциала в борьбе с преступностью, 

особенно организованной, профессиональной. 

В действующей редакции приказа МВД Республики Беларусь от 5 

ноября 2021 г. №300 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности участкового инспектора милиции» в абзаце 13 п. 36 отражён 

порядок установления премирования участковых инспекторов милиции по 

результатам оценки служебной деятельности начальником подразделения 

ОПП ОВД.  Согласно данному положению, начальником подразделения ОПП 

ОВД определяются участковые инспектора, имеющие среднюю 

результативность работы, результативность выше и ниже средней, на 

основании чего начальнику (заместителю начальника ОВД ежемесячно 

вносится предложение об установлении следующего размера текущего 

премирования: 

имеющим результативность работы выше средней – от 20% до 30% 

оклада денежного содержания; 
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имеющим среднюю результативность работы – от 10% до 20% оклада 

денежного содержания: 

имеющим результативность работы ниже средней – до 10% оклада 

денежного содержания. 

Несмотря на то, что в вышеуказанной Инструкции имеются критерии 

оценки служебной деятельности участкового инспектора, они не 

конкретизированы в количественном плане и на мой взгляд не дают 

понимание того, в каком случае результативность работы участкового 

инспектора будет средней, низкой или высокой. В данной связи предлагается 

инициировать вопрос о внесении изменений в абз. 13 п. 36 изложив его в 

следующей редакции «По результатам оценки служебной деятельности 

участкового инспектора милиции, начальником подразделения ОПП ОВД 

ежемесячно вносится предложение об установлении размера текущего 

премирования»  

 Кроме того, безусловно немаловажной проблемой является 

недостаточная укомплектованность органов внутренних дел такими 

сотрудниками как участковые инспектора милиции. 

Данная проблема оказывает существенное влияние на распределение 

нагрузки среди участковых инспекторов милиции. Как пример является 

назначение участкового инспектора милиции на административный участок с 

населением значительно превышающем нормы в три тысячи человек 

установленной инструкцией по организации деятельности участкового 

инспектора милиции, утверждённой приказом МВД от 5 ноября 2021 г. № 300 

[49], нередко численность населения на закреплённом за участковым 

инспектором милиции – административном участке в два и более раза, что 

было замечено лично автором данной дипломной работы. Связано это с тем, 

что в связи с не укомплектованностью органов внутренних дел, участковыми 

инспекторами, обязанности по обслуживанию вакантного 
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(необслуживаемого) административного участка, перераспределяются на 

участкового у которого уже имеется свой обслуживаемый административный 

участок. 

Также несмотря на значительный прогресс в данной сфере инструкцией 

по организации деятельности участкового инспектора милиции, 

утверждённой приказом МВД от 5 ноября 2021 г. № 300, по отношению к 

предыдущим инструкциям, в настоящий момент остаётся проблема 

привлечения участкового инспектора милиции к несвойственной для 

участкового инспектора милиции деятельности которые нашли отражение в 

предыдущей главе данной дипломной работе, считается что это связано с не 

укомплектованностью личным составом органов внутренних дел.  В данной 

считается необходимым организовать работу по привлечению в органы 

внутренних дел специалистов для прохождения службы в должности 

участковых инспекторов милиции, поскольку полная укомплектованность 

личным составом органов внутренних дел будет способствовать разрешению 

вышеуказанной проблемы, но также и снижению нагрузки на весь личный 

состав, поскольку важно грамотно сочетать служебное время и время отдыха, 

ведь только в данном случае можно гарантировать профессиональное 

долголетие сотрудника. Кроме того, работа на пределе психических и 

физических сил может вызвать у участкового чувство апатичности, 

невозможности грамотно и в срок выполнить поставленные задачи, 

длительное стрессовое состояние притупляет внимание и влияет на качество 

выполнения служебных обязанностей, способствует эмоциональному 

выгоранию сотрудника. 

Важным моментом в служебной и во внеслужебной деятельности 

участковых инспекторов милиции является обязанность избегать личных и 

финансовых связей, конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

чести и достоинству. Этот аспект деятельности сотрудников ОВД 
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прокомментировал Ю. В. Трунцевский, отметив, что если те или иные 

проступки, допущенные «гражданским» человеком, в большинстве случаев 

остаются незамеченными или не получают должного общественного 

осуждения, то подобный проступок, допущенный сотрудником 

правоохранительного органа, неизмеримо значимее воспринимается 

общественным мнением и вызывает у людей повышенное чувство 

негодования [50, с. 229]. 

 Подводя итог сказанному в рамках данной главы необходимо   отразить 

предложенные некоторые направления развития деятельности участкового 

инспектора милиции, а именно: 

 - предлагается внести изменения в Закон Республики Беларусь «Об 

органах внутренних дел» от 17.07.2007 г. №263-З  Закона Республики Беларусь 

от 17.07.2007 г. №263-З «Об органах внутренних дел» дополнить частью 

4 следующего содержания: «Срок действия согласия руководителя 

подразделения органов внутренних дел на выполнение иной оплачиваемой 

работы, не связанной с исполнением служебных обязанностей по месту 

службы, кроме педагогической (в части реализации содержания 

образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельностью 

и медицинской практикой определяется сроком трудового или гражданско-

правового договора, на основании которого осуществляется соответствующая 

деятельность» (приложение А). 

- рекомендуется, с целью устранения правовой, нравственной, 

культурной, психологической деформации, использовать различные формы 

повышения уровня правового сознания участкового. К примеру: проведение 

встреч с законодателями, психологами и т.д.; изучение материалов из сети 

Интернет, исследование печатных изданий по правовым, а также по  

психологическим темам; обратить особое внимание на вопросы 

противодействия коррупции, обеспечив организацию соответствующих 

занятий в форме лекций, просмотра документальных фильмов и проведения 
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круглых столов, а также снижения нагрузки на участкового инспектора, во 

избежание переработки, и как следствие эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации. 

- поддержание должного уровня материально-технического 

обеспечения деятельности участкового инспектора милиции, во избежание 

оттока специалистов из органов внутренних дел. 

-      предлагается инициировать вопрос о внесении изменения в приказ 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности участкового инспектора милиции» 

от 05.11.2021 № 300, изложив абзац 13 пункта 36 приказа Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 05.11.2021 № 300  «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности участкового инспектора милиции» 

изложить в следующей редакции «По результатам оценки служебной 

деятельности участкового инспектора милиции, начальником подразделения 

ОПП ОВД ежемесячно вносится предложение об установлении размера 

текущего премирования» (приложение Б). 

При условии реализации комплексного подхода к совершенствованию 

деятельности участкового инспектора милиции, возможно и повышение 

эффективности деятельности самой службы участковых инспекторов 

милиции, причём в этом процессе важное место занимают и сами участковые 

инспектора, реализующие непосредственно правоприменительную практику 

при исполнении должностных обязанностей. 
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                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящей дипломной работе была рассмотрена тема 

«Профессиональное правовое сознание участкового инспектора милиции» В 

качестве заключения по результатам исследования можно сформулировать 

следующие основные положения. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к действующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в сфере права. 

Предметом отражения правосознания являются реальные 

общественные отношения, требующие правового регулирования, само право, 

его функционирование, поступки людей в сфере права, а также правовые 

явления возникающие в связи с действием правовых норм. 

Также была выделена структура правосознания, то есть его элементы, а 

именно: правовую идеологию, правовую психологию и правовую мораль, 

данную структуру и т.д. Правосознание можно классифицировать на 

обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и профессиональное. 

Правосознание охватывает отношение людей к действующему праву, 

его оценку как справедливого или несправедливого, пожелания 

совершенствования права, принятия новых правовых норм, отвечающих 

потребностям всего общества, а также оценку действий людей и учреждений 

в сфере права как правомерных, так и противоправных, т.е. правосознание 

является условием, предпосылкой как формирования права, так и его 

реализации. На формирование и развитие правосознания как одну из форм 

общественного сознания оказывают воздействие социально-политические, 

экономические, культурные факторы, оно взаимосвязано и взаимодействует с 
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политическим сознанием, морально, искусством, религией, философией, 

наукой. 

Правосознание было подвержено делению на структурные элементы, 

которые, однако могут рассматриваться как отдельные социально-правовые 

явления, однако находящиеся в постоянной взаимосвязи с друг другом так и 

отдельными социально-правовыми явлениями.  

Именно структура и функции профессионального правосознания 

показывают его социальную роль в жизни общества, роль и место субъектов 

юридической деятельности в правовом регулировании и позволяют более 

полно и объективно познать правовую действительность, как 

профессиональное правосознание.  

Профессиональное правосознание представляет собой 

специализированное правосознание юристов. В связи с чем, 

профессиональное правосознание у участкового инспектора милиции должно 

быть на довольно высоком уровне, так как именно данные сотрудники 

сталкиваются с институтом права ежедневно в силу своей профессии и 

контактируют с гражданами. И именно данные люди должны как никто другой 

осознавать роль правосознания. 

Было определено, что особенностью профессионального правосознания 

участкового инспектора милиции является то, что оно не может быть 

сформировано только на основе жизненного опыта. В отличие от населения, 

которому достаточно иметь общие представления о конституционных правах 

и обязанностях, об основных требованиях уголовного, административного, 

трудового, семейного законодательства, и т.д., с которыми сталкиваются люди 

в повседневной жизни, участковому инспектору этого недостаточно. Также 

отличие наблюдается и среди иных сфер деятельности юристов, ввиду 

применения различных норм права, уровня профессиональное подготовки, 

руководящими актами законодательства и т.д. Профессиональное 
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правосознание участкового инспектора базируется на специальных 

юридических знаниях, глубоком понимании принципов права и того 

комплекса юридических норм, на которых основана повседневная 

деятельность участкового инспектора милиции. 

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным внести 

предложение о повышении правосознания среди участковых инспекторов 

милиции, поскольку именно на основе их деятельности у граждан 

складывается оценка деятельности органов внутренних дел в целом. 

Также акцентируется внимание на развитии некоторых направлений 

деятельности участковых инспекторов милиции, таких как: 

-  преодоление проблемы недостаточного удаления внимания 

профилактической работы; 

-  устранение правовой нравственной, правовой, культурной, 

психологической деформации; 

- поддержание должного уровня материально-технического 

обеспечения деятельности участкового инспектора милиции 

- устранение недостаточной укомплектованности органов внутренних 

дел, такими сотрудниками как участковые инспектора милиции. 

В свзязи с чем были предложены некоторые пути разрешения 

вышеуказанных проблем, что будет способстовать поышению уровня 

правосознания, а также эффективности деятельности участковых инспекторов 

милиции по основной задаче ОВД как: защита жизни, здоровья, прав, свобод 

и законных итересов общества и государства от преступных и иных 

противопраных посягательств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

  Проект 

Внесен Советом Министров 

Республики Беларусь 

  

  

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

  
Об изменении Закона Республики Беларусь  
«Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» от 17.07.2007 г. № 263-З 

  
Принят Палатой представителей 
Одобрен Советом Республики 

  

Статья 1. Статью 32 Закона Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» от 17.07.2007 г. № 263-З 

дополнить частью 4 следующего содержания: «Срок действия согласия 

руководителя подразделения органов внутренних дел на выполнение 

иной оплачиваемой работы, не связанной с исполнением служебных 

обязанностей по месту службы, кроме педагогической (в части 

реализации содержания образовательных программ), научной, 

культурной, творческой деятельностью и медицинской практикой 

определяется сроком трудового или гражданско-правового договора, на 

основании которого осуществляется соответствующая деятельность». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 

2023 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие 

с настоящим Законом и принять иные меры по реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает после его официального 

опубликования. 

Президент 
Республики Беларусь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Проект 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Об изменении приказа Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь «Об 

утверждении Инструкции по организации 

деятельности участкового инспектора 

милиции» от 05.11.2021 № 300 

 

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Абзац 13 пункта 36 приказа Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 05.11.2021 № 300  «Об утверждении Инструкции 

по организации деятельности участкового инспектора милиции» 

изложить в следующей редакции «По результатам оценки служебной 

деятельности участкового инспектора милиции, начальником 

подразделения ОПП ОВД ежемесячно вносится предложение об 

установлении размера текущего премирования» 

2. Начальникам главного управления внутренних дел Минского 

городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел 

областных исполнительных комитетов обеспечить организацию работы 

органов внутренних дел в соответствии с требованиями настоящего 

приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра внутренних дел – начальника милиции 

общественной безопасности. 

 

 

Министр 

генерал-лейтенант милиции 



                                                          63 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

                                                 Анкета   

                            уважаемый участковый инспектор милиции!     

        
Вам предлагается ответить какое из ниже приведённых утверждений вам ближе. Анкета 

является анонимной. Результаты анкетирования будут использованы в обобщённом виде 

для дипломной работы на тему «Профессиональное правовое сознание участкового 

инспектора милиции». 

                                                           Спасибо за участие! 

                                   утверждение, которое вы считаете верным выделите 

 
1. Как вы считаете, по затратам времени и сил проще материально обеспечить свою 

жизнь и жизнь своих близких на достойном уровне правопослушно или не всегда 

придерживаясь правил закона? 

 

1) проще и спокойнее, не нарушая закон 

2) спокойнее, не нарушая закон, но это достаточно сложно, потребуется больше сил 

3) спокойнее, не нарушая закон, но это почти невозможно 

4) проще и спокойнее иногда нарушая правила закона 

 

2. Много ли, на Ваш взгляд, существует возможностей для того, чтобы материально 

обеспечить свою жизнь и жизнь близких на достойном уровне в обход 

законодательства? 

 

1) думаю, что их хватает 

2) думаю, что такие возможности есть, но не много 

3) думаю, что таких возможностей почти нет 

 

3. Много ли, на Ваш взгляд, существует возможностей для того, чтобы решать 

проблемы в отношениях с другими людьми в обход законодательства? 

 

1) думаю, что их хватает 

2) думаю, что такие возможности есть, но не много 

3) думаю, что таких возможностей почти нет 

 

4. Оцените, насколько по своим личным качествам Вы способны жить правопослушно, 

никогда не нарушая закон? 

 

1) вполне способен 

2) вполне способен, но, возможно, могу иногда нарушить какие-то правила закона 

3) получается жить правопослушно с трудом 

 

 

 
Анкету подготовил 

курсант 4-го курса факультета милиции общественной безопасности 

Академии МВД Республики Беларусь 
рядовой милиции 

Стосуй И.П, 

 


