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Аннотация. В современном обществе 
произошли существенные социокуль-
турные изменения, которые повлияли 
на статус сотрудников органов уго-
ловного преследования, социальные 
ценности, смену моделей профессио-
нального поведения, что требует раз-
работки и применения новых подходов, 
как в правовой культуре сотрудников, 
так и в психологическом сопровожде-
нии оперативно-служебной деятельно-
сти. 

 Annotation. In modern society, significant 
socio-cultural changes have occurred that 
have affected the status of employees of 
criminal prosecution bodies, social 
values, and changes in models of 
professional behavior, which requires the 
development and application of new 
approaches, both in the legal culture of 
employees and in the psychological 
support of operational and service 
activities. 
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В современных условиях в Республике Беларусь продолжается формиро-

вание правового государства и развитие гражданского общества. При этом сле-
дует отметить, что в процессе становления правосознания общества не послед-
нее место в нем отводится правовой культуре его граждан. Реализация 
правовых норм в гражданском обществе, в том числе и степень овладения ими 
населением страны, напрямую зависит от профессиональных юристов, к числу 
которых, несомненно, можно отнести и сотрудников органов уголовного пре-
следования. 

Одной из задач юристов является информирование граждан страны 
по отдельным положениям действующего на территории нашей страны законо-
дательства. Все это направлено на совершенствование правовой грамотности 
населения Беларуси, а следовательно, и на повышение соответствующего уров-
ня правовой культуры. 

Необходимо отметить, что преобразования, проводимые в настоящее 
время, не всегда приводят к положительному результату. В республике еще 
фиксируются бюрократизм и безответственность отдельных государственных 
служащих во всех эшелонах власти, рост отдельных видов коррупционной и 
экономической преступности и т. д. 
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Практическое решение указанных проблем во многом зависит от уровня 
развития социально-экономических, политических и нравственных отношений 
в обществе, качественного состояния правовой культуры властных структур, 
в том числе и органов уголовного преследования. 

Многие авторы обращают внимание, что в последнее время в обществе 
отмечается рост чувства личного достоинства граждан и их потребность 
в большей социальной и правовой защищенности [1, с. 72; 2, с. 370; 3, с. 120;  
4, с. 70‒81]. В этих условиях уровень социальных притязаний людей к деятель-
ности правоохранительных органов, в том числе органов уголовного преследо-
вания, значительно возрос. 

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что новые условия в жизни 
общества требуют от сотрудников уголовного преследования все более слож-
ной нравственной, социально-психологической, эстетической организации, что 
проявляется через правовую культуру и профессиональное правосознание. 

Проблема исследования правовой культуры следователя как сотрудника 
органа уголовного преследования является одной из актуальных не только 
в теории права, но и в отраслевых юридических науках, прежде всего в процес-
суальном праве, криминалистике, криминологии, юридической психологии. Ее 
значимость обусловлена ролью правовой культуры в организации и осуществ-
лении следственной деятельности, профессионального поведения и общения 
следователя.  

К основным факторам, влияющим на формирование правовой культуры 
следователя как сотрудника органа уголовного преследования, следует 
в первую очередь отнести: уровень правовой образованности; правовую идео-
логию; уровень правосознания и социальное окружение.  

В образовательных учреждениях как системы МВД, так и Министерства 
образования проходит формирование гражданско-патриотического, правового 
и нравственного воспитания будущего сотрудника правоохранительных орга-
нов. При этом у будущих сотрудников формируются соответствующие цен-
ностные ориентации, нравственно-правовые убеждения, правовые знания, вос-
питываются чувства убежденности в справедливости закона, привычки 
соблюдать действующее законодательство и т. д. 

Рассматривая личность следователя и его правовую культуру, на наш 
взгляд, необходимо проанализировать основные качества, которыми должен 
обладать следователь. Так, многие авторы к психическим качествам относят: 
внимание, наблюдательность, память, воображение и, конечно же, мышление и 
ум. При этом в силу специфики следственной деятельности сотруднику след-
ствия приходится быстро переключать свое внимание с одного вида  
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умственной деятельности на другой, что весьма характерно для лиц, обладаю-
щих таким типом темперамента, как холерики и сангвиники. 

При этом в процессе расследования преступлений следователь зачастую 
подвергается определенному негативному прессингу со стороны отдельных 
участников уголовного процесса (подозреваемых, обвиняемых, их родителей, 
близких родственников, друзей, коллег по работе или учебе и т. д.). В связи 
с этим мы полностью согласны с мнением видного белорусского криминалиста 
профессора Н. И. Порубова, указывающего, что в общении следователя с дру-
гими участниками процесса расследования необходимо выбирать такие методы 
воздействия, которые не позволяли бы подвергать следователя отрицательным 
эмоциям, таким как гнев, презрение, отвращение, злость, обида и т. п. 

К сожалению, в практической деятельности  многие молодые сотрудники 
порой эмоционально не готовы выдерживать те условия труда, с которыми они 
сталкиваются в процессе следственной деятельности: ненормированный рабо-
чий день, иногда в экстремальных условиях, нестандартный объем решаемых 
служебных задач, постоянный контакт с асоциальными элементами, недоста-
точность профессионального опыта, сложность решаемых служебных задач 
в процессе раскрытия и расследования преступлений, где следователь является 
руководителем расследования уголовного дела с решением многих  управлен-
ческих, организационных, процессуальных и оперативно-служебных задач. Он 
же является в силу своих служебных полномочий координатором во взаимо-
действии всех служб правоохранительных органов, направленных на решение 
соответствующих задач в ходе расследования преступления. 

При этом следователь, особенно с недостатком профессионального опы-
та, в отдельных случаях попадает под влияние сотрудников оперативных под-
разделений, милиции общественной безопасности, экспертных подразделений, 
которые проработали в своих должностях более продолжительное время, име-
ют огромный опыт в противодействии преступности  и иногда своим авторите-
том влияют на поведение следователя, заставляя его принимать решения, в ко-
торых они заинтересованы, но которые не всегда являются правильными 
по существу. 

Иная группа сотрудников следственных подразделений, наиболее под-
верженная так называемому эмоциональному выгоранию, проработав в след-
ствии пятнадцать и более лет, морально и психологически устает бороться 
с возникающими трудностями и проблемами в повседневной деятельности, что 
приводит к эмоциональному опустошению и усталости. За период службы мно-
гие следователи, работая в условиях длительной психологической перегрузки, 
отличаются эмоциональным, физическим и умственным истощением, что при-
водит к профессиональной деформации. 
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О профессиональной деформации в правоохранительной деятельности 
неоднократно указывали в своих работах С. Е. Борисова [5, с. 11], В. Буданов 
[6, с. 15‒16], Е. С. Красинская [7, с. 48], Е. В. Скворцова [8, с. 39‒41], К. Р. Та-
касаева [9, с. 35‒37]. 

Большую роль в устранении таких негативных явлений, как профессио-
нальная деформация следователей, играет деятельность руководителя след-
ственного подразделения и его сослуживцев [10, с. 89‒92]. 

В подразделении необходимо не только создать психологический климат 
в коллективе, но и разработать систему мер, направленных на недопущение 
проявления признаков деформации, формирование установки на соблюдение 
профессионально-этических норм и принципов.  

В первую очередь следует наметить воспитательные мероприятия, 
направленные на информирование следователей о признаках и последствиях 
негативных изменений личности в профессиональной деятельности органов 
уголовного преследования; осуществлять воспитание у сотрудников следствен-
ного подразделения высокой общей и профессиональной культуры, эстетиче-
ского вкуса, принятие мер по организации активного отдыха, в том числе и 
с членами семей следователей, развитие морально-психологической устойчиво-
сти и деловой направленности в работе. 

По нашему мнению, исследование правовой культуры следственной дея-
тельности и ее анализ способствуют эффективности работы по повышению ее 
результативности, улучшению деятельности следственных подразделений, 
укреплению в конечном счете правовой основы общества, что ведет к созданию 
правового государства.  
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