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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА  

Правовая культура является обязательным атрибутом гражданско-

го общества и правового государства. Данное обстоятельство опреде-

ляет актуальность, научную и практическую значимость различных ас-

пектов проблематики правовой культуры. Исходным постулатом совре-

менной юридической науки является признание того, что правовая куль-

тура — это определенный уровень качественного состояния правовой 

системы того или иного общества. В этой связи отличительные особен-

ности правовой системы общества обусловливаются развитостью его 

правовой культуры. В определении параметров и оценке состояния пра-

вовой культуры общества могут быть использованы различные критерии 

(мерила) — качество нормативного регулирования общественных отно-

шений, эффективность правоприменительной практики, совершенство 

юридических учреждений и организаций, признание юридической науки, 

престиж юридического образования и ряд других, которые в совокупно-

сти характеризуют уровень правового развития общества. Важнейшим 

социальным показателем правовой культуры общества выступает со-

стояние законности, которое призвано обеспечивать правовое функцио-

нирование государственных и общественных институтов, прав и свобод 

граждан. 

В большинстве современных государств важная роль в обеспече-

нии законности, а именно точного и неуклонного выполнения правовых 

предписаний всеми субъектами права, принадлежит правоохранитель-

ным органам, деятельность которых направлена на предупреждение и 

борьбу с преступностью. Это опосредованно свидетельствует о недо-

статочном уровне правовой культуры отдельных граждан, должностных 

лиц. Данное обстоятельство обусловливает значимость профессио-

нальной правовой культуры сотрудников правоохранительных органов. 

Так, в отношении сотрудников милиции ее параметрами определяются: 

глубокие знания норм права, основанные на теоретико-правовой подго-
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товке; понимание принципов права; способность качественно реализо-

вывать право в процессе правоприменительной деятельности; убежден-

ность в справедливости законности; уважение прав, свобод, интересов, 

чести и достоинства личности [1, с. 136]. Указанные положения в полной 

мере относятся ко всем субъектам правоохранительной деятельности 

как к носителям профессиональной правовой культуры. Показателями 

уровня правовой культуры сотрудников правоохранительных органов 

выступают юридические знания, профессиональные навыки и морально-

профессиональные качества (соблюдение норм профессиональной эти-

ки и нравственных норм) [2, с. 74]. Неотъемлемой частью правовой 

культуры сотрудников органов внутренних дел называются уважение к 

праву, осознанная привычка соблюдать закон, убежденность в правиль-

ности и необходимости правовых предписаний, грамотное использова-

ние права в повседневной служебной деятельности [3, с. 158]. К приме-

ру, в преломлении к оперативно-розыскной деятельности это проявля-

ется в использовании оперативных сил, средств и методов исключи-

тельно в целях борьбы с преступностью; соблюдении прав и интересов 

лиц, находящихся в сфере оперативно-розыскной деятельности; ис-

пользовании допустимых пределов психологического воздействия; не-

допущении предвзятости; уважительном отношении к лицам, сотрудни-

чающим с оперативным аппаратом [3, с. 160]. Таким образом, правовая 

культура предполагает сформированность правосознания и правомер-

ную деятельность. 

В числе теоретических проблем, требующих осмысления в контек-

сте обеспечения законности и правопорядка, немаловажное значение 

имеет установление сущности предупреждения и профилактики право-

нарушений. Отмечаются различные научные подходы к пониманию пре-

дупредительной деятельности, определению объектов профилактиче-

ского воздействия, обозначению субъектов, профилактирующих право-

нарушения, их компетенции и зон ответственности, к характеристике 

мер осуществления и др. В качестве собирательного понятия любой 

предупредительной деятельности называется предотвращение пре-

ступлений, под которым понимается комплекс мер профилактического и 

предупредительного характера, направленных на недопущение форми-

рования антиобщественного поведения личности [4, с. 179]. Деятель-

ность по предупреждению нарушений законности многоплановая и не 

сводится только к эффективному функционированию правоохранитель-

ной сферы. В системе государственно-организованных отношений она 

проявляется в экономических мерах, направленных на нейтрализацию 
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криминологических последствий в экономической сфере как на макро-

уровне (оздоровление экономики и др.), так и на микроуровне (достой-

ные зарплаты, обеспечение занятости населения и др.). В плане органи-

зации политического управления приоритетную роль играет снижение 

коррумпированности государственных должностных лиц, что обусловли-

вает антикоррупционную политику государства. В контексте всего обще-

ства важное значение имеет система социальной профилактики право-

нарушений посредством воспитательной, просветительной и иной рабо-

ты государственных, в том числе правоохранительных органов, обще-

ственных организаций. 

В целом результативность воздействия на нарушения законности 

определяется рядом факторов — экономических, политических, органи-

зационных, культурных и других, в числе которых важнейшее место при-

надлежит сформированности правовой культуры сотрудников право-

охранительных органов. Эффективность предупреждения преступности 

основана, во-первых, на установлении причин и условий правонаруше-

ний, факторов, порождающих правонарушения и препятствующих им, 

характеристики правонарушителя, что определяет значимость развития 

криминологического знания; во-вторых, на профессиональной подготов-

ленности и материальной обеспеченности субъектов правоохранитель-

ной деятельности, что связано с кадровым обеспечением и наличием 

необходимой материальной базы; в-третьих, на согласованности дей-

ствий правоохранительных органов по обеспечению законности и пра-

вопорядка; в-четвертых, на эффективности предупредительных дей-

ствий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступле-

ний. Солидарны с мнением, что главным ориентиром для совершен-

ствования элементов механизма правового регулирования обществен-

ных отношений, повышения уровня правовой культуры субъектов права, 

оказывающих влияние на качество правоохранительной деятельности и 

процесс укрепления законности и правопорядка, выступают интересы 

личности [2, с. 79]. Данное положение определяет сущность правового 

государства, целью которого выступают прав и свободы личности, их 

обеспечение и охрана, что возможно исключительно в условиях закон-

ности и правопорядка.  
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