
 

 

Тема 1. Введение в профессиональную этику  

 

1.1. Современная профессиональная деятельность  

1.2.  Профессиональная мораль 

         1.3. Профессиональная этика юриста 

         1.4. Этика юриста как учеб дисциплина 
 

Аннотация. Данная тема знакомит с предметом, основными задачами и 

значением курса "Профессиональная этика" в системе профессионального 

юридического образования и юридической практике. 

 Ключевые слова. Этика, мораль, нравственность, профессиональная 

деятельность юриста, профессиональная этика, профессиональная этика 

юриста. Методические рекомендации по изучению темы  

 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления о 

природе, сущности видах и значении профессиональной этики, а также о 

предмете, основных задачах и функциях курса в системе профессионального 

юридического образования и юридической практике. В качестве 

самостоятельной работы предлагается написать эссе о значении 

профессиональной этики в жизнедеятельности общества. Для проверки 

усвоения темы имеются вопросы для изучения и самоконтроля.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и 

электронных библиотек. 1. Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/ 2. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная 

публичная историческая библиотека России ( ГПИБ) 

http://www.shpl.ru/index.phtml Интернет ресурсы: 1. Профессиональная этика 

// http://www. Jandex. Ru 2.Бойков A.Д. Проблемы профессиональной этики // 

http://www.advokatrus.ru/doc/593 5 3.А.С. Кобликов Юридическая этика // 

http://www.exjure.ru/law/news.php?newsid=1081 4. СПС «Консультант Плюс» 

[Электронгый ресурс] : справочные правовые системы // 

http://www.consultant.ru  

Глоссарий Мораль - нравственно-ценностная категория, 

характеризующая представления общества о добре и зле. Этика - воплощение 

морали в поведении (деятельности) человека.  

 

1.1. Современная профессиональная деятельность, объектом 

которых является человек, не лишена негативных профессиональных 

издержек в виде различных проявлений безнравственного поведения, которые 

являются негативными спутниками многих профессий. Так, например, 

безнравственным является уклонение врача от оказания неотложной 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП под предлогом отсутствия у 

него квалификации врача- травматолога. Безнравственным поступком может 

расцениваться заявление преподавателя о «создании проблем» на экзамене 
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студенту, нарушающему дисциплину на учебном занятии. Подобные 

примеры свидетельствуют об актуальности такого социального института как 

профессиональная мораль, которая формируется на основе приобщения 

определенных видов профессиональной деятельности к общечеловеческим 

моральным ценностям и образует содержание профессиональной этики. 

Сущность профессиональной этики может рассматриваться в следующих 

основных значениях: как наука; как учебная дисциплина; как правовой 

институт; как ценностно-оценочная категория. Видовое разнообразие 

профессиональной этики обусловлено исторически сложившимся 

профессиональным разделением труда. В каждой профессии есть 

определенные профессиональные издержки. Но среди профессий имеются 

такие, профессиональные издержки которых связаны с проблемой 

морального 6 выбора и требуют нравственного самоопределения работников, 

соблюдения морально-этических норм поведения. Необходимость 

соблюдения требований морально-этических норм актуальна во врачебной, 

педагогической, журналистской и иных видах профессиональной 

деятельности, которые, так или иначе, затрагивают права и законные 

интересы личности. С этой точки зрения можно говорить о значении 

профессиональной морали врача, юриста, учителя, журналиста. Так, 

врачебная этика требует делать все ради здоровья больного, даже ценой 

собственной безопасности, хранить врачебную тайну. Педагогическая этика 

обязывает уважать личность ученика и проявлять к нему должную 

требовательность, заботиться о моральном доверии общества к учителю. 

Свои требования содержит профессиональная этика журналиста, ученого, 

писателя, художника, этика работников телевидения и других.  

1.2. Особое значение профессиональная мораль имеет для юристов – 

практиков, деятельность которых находится в системе не только 

юридических, но и морально-этических координат. Профессиональная 

деятельность юристов по урегулированию юридических конфликтов или 

споров о праве связана с осуществлением властных полномочий, имеющих 

судьбоносный характер для реализации прав и обязанностей граждан. Такой 

характер профессиональной деятельности юристов требует добросовестного 

и ответственного отношения к профессиональным правомочиям, так как 

существует опасность использования властных полномочий в противоречие 

их назначению, в ущерб правам и законным интересам граждан. Поэтому к 

юристам - практикам предъявляются требования не только с точки зрения их 

профессиональных, но и моральных качеств. От добросовестности, 

честности, объективности и других нравственных оснований 

профессиональной деятельности следователя, прокурора, судьи, адвоката 

зависят адекватная оценка юридических фактов и соответствие принимаемых 

ими решений законности и справедливости. Поэтому подготовка 

высококвалифицированных юристов неотделима от освоения требований 

нравственных стандартов поведения. Студенты  юридического ВУЗа с первых 

лет обучения должны руководствоваться идеей о том, что юрист на всем 

протяжении своего профессионального и жизненного пути должен 



 

 

соответствовать высоким моральным принципам. Этому в значительной мере 

призвана способствовать учебная дисциплина «Профессиональная этика». 

Специальная профессионально-этическая подготовка юристов призвана 

заложить в выпускниках иммунитет против нравственного отчуждения, 

черствости, безразличия по отношению к людям, недобросовестного 

отношения к своему профессиональному статусу и долгу.  

1.3. Профессиональная этика юриста осуществляет информационно- 

познавательную, регулятивную, воспитательную, оценочную, превентивную 

и охранительную функции. Профессиональная деятельность юристов 

опосредует реализацию прав, законных интересов и обязанностей граждан в 

рамках непосредственного взаимодействия с ними. Это взаимодействие с 

гражданами осуществляется с использованием профессиональных 

полномочий и объективно связано с вторжением в их личное пространство, 

что требует соблюдения морально- этических принципов и норм, призванных 

гарантировать нравственный характер профессиональной деятельности и 

ответственное отношение к профессиональным обязанностям, а также к 

последствиям их исполнения. В этой связи юрист должен стремиться к 

нравственному самосовершенствованию, познанию требований морально-

этических норм, умению их использования в сложных противоречивых 

ситуациях, требующих нравственного самоопределения. Профессиональная 

этика юриста ориентирует его поведение на соответствие требованиям 

профессиональной морали, придает нравственный характер 

профессиональной деятельности. Профессиональная этика юриста позволяет 

критически оценивать поведение юриста. Оценочная функция выражается в 

оценке поведения с точки зрения нравственных ориентиров 

профессиональной деятельности. 8 Нравственные стандарты поведения 

профессиональной этики юриста имеют превентивное значение, 

предупреждают безнравственные формы поведения юриста. Установлением 

дисциплинарной юридической ответственности за нарушения требований 

норм профессиональной этики обеспечивается защита авторитета 

правоохранительных органов и профессиональной репутации юристов, а 

также законных прав и свобод, чести и достоинства граждан.  

1.4. Данная учеб дисциплина представляет собой систему знаний об 

этических началах профессиональной деятельности юриста. Предмет курса 

«Профессиональная этика» - система знаний о моральных устоях общества и 

основанных на них морально-этических нормах (правилах) 

профессиональной деятельности, а также их реализация и нравственные 

проблемы профессиональной деятельности. Предмет профессиональной 

этики включает: 1) профессионально ориентированные нормы морали; 2) 

нравственные качества (моральный облик) личности специалиста; 4) 

нравственные проблемы профессиональной деятельности; 5) формы 

неэтичного поведения и ответственность за нарушения норм 

профессиональной этики. Изучение данного курса преследует следующие 

задачи: - познание нравственно-правовых проблем профессии юриста в 

современных условиях; - усвоение нравственно - этических требований, 



 

 

предъявляемых к профессиональной деятельности юристов; - формирование 

общекультурной и профессионально-нравственной компетенций, к которым 

относятся: - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; - 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 9 - обладание культурой поведения, 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; - нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону; - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;  

Структура курса включает в себя общепрофессиональные и 

специальные теоретические основы судейской, следственной, прокурорской, 

адвокатской, нотариальной этики, а также проблемы профессионально-

нравственной деформации личности юристов и основания ответственности за 

нарушения требований профессиональной морали. Вопросы для изучения: 1. 

Природа, сущность и виды профессиональной этики. 2. Роль курса 

«Профессиональная этика» в системе профессионального юридического 

образования и юридической практике. 3. Основные функции 

профессиональной этики юриста. 4. Предмет, основные задачи и структура 

курса «Профессиональная этика». 

 

 

 Тема 2. Профессиональная этика юриста: понятие, структура и 

виды  

 

2.1. Профессиональная этика юриста 

2.2. Структура профессиональной этики 

2.3. Принципы профессиональной этики юриста 
 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает понятие, структуру, основные 

функции и виды профессиональной этики юриста. Ключевые слова. Этика, 

мораль, нравственность, профессиональная деятельность юриста, 

профессиональная этика, профессиональная этика юриста.  

Методические рекомендации по изучению темы.  

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; В качестве самостоятельной работы предлагается написать эссе о 

значении профессиональной этики для статуса юриста. Для проверки 

усвоения темы имеются вопросы для изучения. Рекомендуемые 

информационные ресурсы: Сайты библиотек и электронных библиотек. 1. 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 2. Электронная 

библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. Российская национальная 

библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная публичная историческая 



 

 

библиотека России ( ГПИБ) http://www.shpl.ru/index.phtml Интернет ресурсы: 

1. Профессиональная этика // http://www. Jandex. Ru 2. Профессиональная 

этика // http://www. Jandex. Ru 3.Бойков A.Д. Проблемы профессиональной 

этики // http://www.advokatrus.ru/doc/593 4.А.С. Кобликов Юридическая этика 

// http: //w ww.exjure.ru/law/news.php?newsid=1081 5. СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] : справочные правовые системы // 

http://www.consultant.ru  
 

 

 

2.1. Профессиональная этика юриста это совокупность 

профессионально ориентированных морально-этических принципов и норм 

(правил), в своей совокупности образующих нравственные стандарты 

поведения (деятельности), характерные для представителей определенных 

профессий юриста. Предмет профессиональной этики юриста это 

профессиональное и вне профессиональное социальное пространство, не 

охваченное действием норм 11 права и урегулированное профессионально 

обусловленными нравственными стандартами поведения (деятельности) 

представителей юридических профессий. Значение профессиональной этики 

юриста состоит в том, что она способствует формированию 

высоконравственного профессионального правосознания юристов. 

Профессиональная этика юриста придает нравственный характер 

деятельности по осуществлению правосудия, выполнению прокурорских 

функций, следственной работы, а также и других видов деятельности, 

осуществляемой юристами профессионалами. Профессиональная этика 

юриста ориентирует на неукоснительное соблюдение не только правовых, но 

и нравственных норм.  

2.2. Структура профессиональной этики включает в себя следующие 

элементы: нормы и принципы профессиональной морали; профессионально- 

этические отношения; профессионально – нравственное сознание; 

профессионально-этическую культуру. Структура профессиональной этики 

юриста включает в себя следующие элементы: нормы и принципы кодекса 

судейской этики, кодекса этики следователя, кодекса этики прокурорского 

работника, кодекса профессиональной этики адвоката, профессионального 

кодекса этики нотариусов РК; профессионально-этические отношения 

юристов с гражданами и коллегами; профессионально - нравственное 

сознание юристов; профессионально-этическую культуру юристов. В 

настоящее время в РК действуют Кодекс судейской этики, Кодекс 

профессиональной этики адвоката, Кодекс этики прокурорского работника, 

Кодекс этики государственных служащих Следственного комитета, Кодекс 

профессиональной этики нотариусов.  

2.3. Принципы профессиональной этики юриста служат критериями 

нравственности профессиональной деятельности. Принципы 

профессиональной этики юриста в отличие от принципов права как 

законодательно оформленных идей права – суть правовые принципы, так как 

они дополняют правовой  порядок развития общественных отношений. 
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Следует различать принципы права, закрепленные законами и принципы, 

закрепленные этическими кодексами. В рамках всей совокупности 

нормативно закрепленных принципов (политических, социальных, 

экономических, культурных) своеобразным статусом и технико-

юридическими особенностями отличаются нравственно- правовые 

принципы. Они обусловлены естественным правом, являются 

общечеловеческими ценностями. К ним относятся принцип равенства, 

гуманизма, справедливости, добросовестности, разумности, 

беспристрастности или объективности, честности. Важнейший этический 

принцип - принцип справедливости. Ценность справедливости, а через нее и 

в целом права, проявляется в том или ином результате правоприменения - в 

справедливом характере судебного решения, примирении конфликтующих 

сторон, в сдерживании антиобщественных побуждений и устремлений 

индивидов и групп и тем самым в обеспечении и поддержании мира, порядка, 

общего блага. Принцип справедливости органично связан с требованием 

равенства между людьми. Ст. 19 Конституции РК провозглашает: "Все равны 

перед законом и судом". Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, 

человечный) обычно понимается как мировоззрение, основанное на 

принципах равенства, справедливости, человечности, человеколюбия, 

уважения к людям, их человеческому достоинству Гуманное отношение к 

людям - непременный принцип, входящий в кодекс профессиональной этики 

юриста. Гуманизм связан с уважительным отношением к людям, достоинству 

личности. Добросовестность в профессиональной этике есть принцип, 

требующий проявлять должную заботливость к выполнению своих 

профессиональных обязанностей.  Специфика и видовое разнообразие 

профессиональной деятельности юриста предопределяет необходимость 

дифференциации и выделения профессиональной судебной, прокурорской, 

следственной, адвокатской, нотариальной этики.  Подготовка 

высококвалифицированных специалистов неотделима от изучения 

требований принципов и норм профессиональной морали, выступающих ее 

духовным основанием. Их практическое значение обусловливает 

необходимость юридического закрепления в кодексах профессиональной 

этики в качестве основополагающих императивов профессиональной 

деятельности. Профессиональные этические кодексы представляют собой 

акты профессионального сообщества юристов (адвокатуры, судебной 

системы, прокуратуры, нотариата, следствия РК), призванные обеспечивать 

высоконравственное отношение к профессиональному статусу, уважение 

законных прав граждан и добросовестное выполнение профессиональных 

обязанностей. Профессиональные этические кодексы содержат стандарты 

профессионального поведения, оформляемые в специальных актах - 

кодексах, на основе которых поведение должностных лиц может оцениваться 

как неэтичное поведение. Нарушение кодекса профессиональной этики 

является основанием применения дисциплинарного воздействия. 

Профессиональные кодексы этики служат обществу гарантией качества и 

несут информацию о стандартах и ограничениях деятельности работников в 



 

 

той области, для которой данные кодексы разработаны. Знание кодексов 

помогает предотвращать неэтичное поведение.  

 

Тема 3. Профессиональная следственная этика  

 

3.1Понятие профессиональной следственной этики. 

3.2. Следственная этика 

 

Аннотация. Данная тема знакомит с нравственными началами и 

проблемами профессиональной следственной этики.  

Ключевые слова. Следственная этика, мораль, нравственность, 

профессиональная деятельность юриста, профессиональная этика, 

профессиональная этика юриста. Методические рекомендации по изучению 

темы  

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; В качестве самостоятельной работы предлагается подготовка к устному 

опросу. Для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и электронных 

библиотек. 1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 2. 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. Российская 

национальная библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная публичная 

историческая библиотека России ( ГПИБ) http://www.shpl.ru/index.phtml 

Интернет ресурсы: 1. Профессиональная этика // http://www. Jandex. Ru 2.  

 

1.Многие нормы УПК РК имеют нравственный характер в силу 

специфики уголовного судопроизводства. Глубоким нравственным 

содержанием наполнена, прежде всего, ст. 6 закрепляющая «Назначение 

уголовного судопроизводства».  

В ней говорится, что уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением: 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Угол 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 

мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 

уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. Для этого следователь обязан исчерпывающим образом 

исследовать обстоятельства - как уличающие обвиняемого и отягчающие его 

вину, так и оправдывающие обвиняемого и смягчающие его ответственность, 

Нравственный аспект выражен в норме ст. 7. УПК РК о законности при 

производстве по уголовному делу, закрепляющей правило о признании 

недопустимыми доказательств, полученных следователем с нарушением 

норм Конституции и УПК РК. Ст. 9 УПК РК содержит нравственное 

требование об уважении чести и достоинства личности участников 

уголовного судопроизводства. Никто из участников угол. судопроизводства не 



 

 

может 16 подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению. Ст УПК РК закрепляет 

требование о безопасных условиях содержания при заключении под стражу. 

Ст. УПК РК закрепляет требование о безопасности свидетеля и 

потерпевшего. ст. УПК РК закрепляет требование о том, подозреваемый, 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания 

лежит на стороне обвинения. Ст.  УПК РК закрепляет требование об 

обеспечении права на защиту подозреваемому и обвиняемому. Ст.  УПК РК 

предусматривает, что оценка доказательств по внутреннему убеждению 

должна основываться на началах объективности, добросовестности, 

разумности, справедливости, беспристрастности. Реализация 

конституционных прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве в 

ходе производства по делу обладает определенной спецификой. Производство 

следственных действий, затрагивает конституционные права граждан, что 

обусловливает необходимости придания уголовно-процессуальной 

деятельности нравственного содержания. Основополагающими источниками 

этических требований выступают Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

г., Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

(принят Генеральной ассамблеей ООН 12 декабря 1996 г.) и другие 

международные акты обязывают сотрудников правоохранительных органов, 

ведущих расследование преступлений, уважать и защищать человеческое 

достоинство, применять принудительные средства только в случаях крайней 

необходимости, сохранять в тайне сведения конфиденциального характера, 

нетерпимо относиться к любым действиям, представляющим бесчеловечное 

или унижающее достоинство личности обращение. Действующее 

законодательство предъявляет ряд этических требований, предъявляемых как 

к личности следователя, так и нравственные требования, 17 которые 

предъявляются к деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений. Важнейшие нравственные требования к личности следователя 

– высшее юридическое образование, честность, толерантность, высокий 

уровень правосознания и культуры, чувство справедливости. Важнейшие 

нравственные требования к следственной деятельности - активность и 

принципиальность в отыскании истины, объективность и беспристрастность, 

гуманность, справедливость, уважение чести и достоинства граждан, 

добросовестность, разумность действий, непримиримое отношение к любым 

нарушениям буквы и духа процессуального закона, регламентирующего 

следственные действия; строжайшее соблюдение культуры уголовного 

процесса; принципиальность; отсутствие тенденциозности, предвзятости, 

недоверия, подозрительности, обвинительного уклона; стремление не 

причинять вреда отдельным лицам и коллективам при производстве любых 

следственных действий. 3.2. Следственная этика - это самостоятельный вид 

профессиональной этики, имеющий предметом этические начала 

предварительного расследования преступлений. В основе следственной этики 

лежат нормы Конституции РК и УПК РК, содержащие нравственные начала, 



 

 

выступающие гарантией как защиты участников уголовного 

судопроизводства от произвола, так и самих следователей от нравственной 

деформации при исполнении служебных обязанностей. Уголовно-

процессуальные нормы, не только регулируют порядок производства 

следствия, но и влияют на соблюдение его нравственных начал. Иными 

словами, уголовно-процессуальный закон образует основу, как разработки 

тактических рекомендаций, так и соблюдения этических требований в 

деятельности по расследованию преступлений. Нравственные начала 

предварительного следствия, закрепленные непосредственно в уголовно-

процессуальном законодательстве определяют нравственное содержание 

взаимоотношений следователя и всех участвующих в деле лиц. Нравственные 

нормы дают возможность оценить допустимость тех  или иных приемов 

расследования с точки зрения морали. При производстве следственных 

действий должны соблюдаться такие нравственные принципы уголовного 

судопроизводства, как уважение чести и достоинства личности (ст.  УПК РК); 

охрана прав и свобод человека и гражданина (ст.  УПК РК); презумпция 

невиновности (ст.  УПК РК); обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту (ст.  УПК РК); право на обжалование процессуальных 

действий и решений (ст. УПК РК). Наряду с профессиональными качествами, 

предъявляемыми к следователю, он обязан обладать необходимыми 

нравственными качествами для выполнения своей профессиональной 

деятельности. Следователь должен обладать высокими нравственными и 

психологическими качествами, а нравственные изъяны личности и поведения 

следователя могут привести к опасным последствиям. В уголовно-

процессуальном законодательстве существует система конкретных норм, 

направленных на охрану нравственных ценностей в ходе производства на 

различных стадиях процесса, при совершении следственных и судебных 

действий и принятии решений. Так, уголовно-процессуальное 

законодательство запрещает при производстве следственных и судебных 

действий разглашать сведения об обстоятельствах интимной жизни (ст. 

УПК). Личный обыск может производиться только лицом одного пола с 

обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола (ст.  УПК). 

Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, 

если оно сопровождается обнажением этого лица. В этих случаях 

освидетельствование производится в присутствии понятых того же пола, что 

и лицо, подвергаемое освидетельствованию (ст.  УПК). Производство 

следственного эксперимента допускается, если при этом не унижается 

достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих (ст.  УПК). При 

заключении под стражу обвиняемого или подозреваемого в случае наличия у 

заключенного под стражу несовершеннолетних детей, остающихся без 

присмотра, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны передать их 

на попечение родственников либо других лиц или учреждений (ст.  УПК).  К 

несовершеннолетним обвиняемым и подозреваемым задержание и 

заключение под стражу в качестве меры пресечения могут применяться лишь 

в исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного 



 

 

преступления (ст.УПК). При решении вопроса о санкции на арест 

несовершеннолетнего прокурор обязан во всех случаях лично допросить 

обвиняемого или подозреваемого несовершеннолетнего.  

3.3 Соблюдение следователем принципа презумпции невиновности при 

доказывании виновности лица - основной моральный принцип, требующий 

от него действий в строго морально-этических рамках: законными 

средствами создавать убедительную доказательную базу (без использования 

психического или физического насилия). Следователь находится в условиях, 

при которых он может быть ангажирован интересами, противоречащими его 

статусу. Следователь оказывается перед правовым и нравственным выбором, 

когда, например, вместо подписки о невыезде использует к участникам 

процесса меру пресечения в идее заключения под стражу. Формально это 

оправдано, но с этики безнравственно, так как согласно принципу он 

заключает под стражу человека, вина которого еще не признана судом. 3.5. 

Нарушения требований норм профессиональной этики в профессиональной 

деятельности следователя расцениваются как формы неэтичного поведения. 

К ним относятся: грубое, неуважительное взаимодействие с участниками 

уголовного судопроизводства; обман участников уголовного 

судопроизводства; обвинительный уклон, связанный с разработкой лишь 

одной версии; поверхностное ведение следствия; небрежность при 

производстве следственных действий и их протоколировании. 3.6. 

Легализация института досудебного соглашения о сотрудничестве 

Обвиняемый, заключивший ценой «нужных» следствию показаний 

досудебное соглашение о сотрудничестве, превращается в субъекта 

доказывания вины остальных обвиняемых, подменяя в этом следственные 

органы. Таким образом, следователь и прокурор могут перекладывать на 

обвиняемого свою обязанность по доказыванию вины соучастников 

преступления. Безнравственно и то, что за ложные показания в отношении 

соучастников преступления, которыми сотрудничающий со следствием 

добивается «сделки с правосудием», не несет уголовной или иной 

ответственности. Ответственность следователя за нарушение нравственных 

основ профессиональной деятельности предусмотрена Кодексом этики 

государственных служащих Следственного комитета РК.  

 

Тема 4. Профессиональная судейская этика  

 

4.1. Понятие профессиональной судебной этики  

4.2. Кодекс судейской этики в РК 
 

Аннотация. Данная тема знакомит с нравственными началами и 

проблемами профессиональной судейской этики. Ключевые слова. 

Нравственность, обвинительный уклон, судейская этика, судебные прения, 

конфликт интересов профессиональная этика юриста. Методические 

рекомендации по изучению темы  

 



 

 

 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; В качестве самостоятельной работы предлагается подготовка к устному 

опросу. Для проверки усвоения темы имеются вопросы для изучения.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и 

электронных библиотек. 1. Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/ 2. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 22 4. Государственная 

публичная историческая библиотека России ( ГПИБ) 

http://www.shpl.ru/index.phtml Интернет ресурсы: 1. Профессиональная этика 

// http://www. Jandex. Ru 2. Сайт Высшей квалификационной коллегии судей 

РФ // www.vkks.ru 3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочные 

правовые системы // Режим доступа : http: //www.consultant.ru  

 

4.1. Понятие профессиональной судебной этики  
Правосудие — суд по праву, а право в этическом аспекте есть мера 

справедливости. Справедливость - основной принцип, основная истина, на 

которую может и должен рассчитывать человек, столкнувшийся с судебной 

машиной. Мера же справедливости суда относительна, т.к. зависит от 

субъективных качеств личности судьи, как субъекта правоприменения и 

потому есть категория субъективного порядка. В связи с этим важно 

соблюдать нравственные начала правосудия, которые прописаны не только в 

процессуальных нормах, но и нормах  закона о статусе судей в РК и Кодекса 

судейской этики в РК. Важным нравственным началом правосудия выступают 

начало равенства, выражающее уравнительный аспект справедливости. 

Перед судом все должны быть равны, будь то рядовой гражданин или 

президент страны. Однако обеспечение реального равенства в суде, равных 

реальных возможностей отстаивать свои права перед судом людей, 

занимающих разное социальное, служебное, имущественное положение, 

остается проблемой и сегодня. Начало объективности и беспристрастности. 

Судебная власть должна быть объективной и беспристрастной. Суд 

необъективный, тенденциозный не способен осуществить правосудие. Он 

извращает саму идею правосудия и может превратиться в орудие произвола. 

Особенно опасна необъективность под влиянием каких-либо лиц, 

стремящихся воздействовать на судей. Беспристрастность судебной власти, 

проявляющаяся в отсутствии  приверженности к какой-либо из сторон, 

способности равно относиться к их притязаниям и личности и действовать 

лишь в интересах истины и справедливости на основании закона и совести – 

фундаментальное требование нравственного и правового свойства. Судебная 

власть, не способная или не стремящаяся действовать беспристрастно, не 

заслуживает доверия общества. Те, кто ее олицетворяет, в этих условиях 

лишаются авторитета и морального права судить других. Судебная власть 

должна быть компетентной. Компетентность можно характеризовать в одном 

из ее значений как высокий профессионализм судей, глубокое знание ими 



 

 

законов, требований профессиональной этики, неуклонное следование им, 

умение правильно разобраться в той или иной, иногда сложной и запутанной 

ситуации. Люди, чьи судьбы решает судья, чьи права и интересы зависят от 

его решения, вправе требовать правосудия "высокого качества". Соблюдение 

требований судебного этикета – важное и необходимое условие для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

судом с участием сторон. Судебный этикет включает в себя правила 

поведения в судебном заседании и правила осуществления производства 

отдельных процессуальных действий. Согласно закону о статусе судей в РФ, 

судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 

отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности. Высоконравственная деятельность 

судьи и его положительные моральные качества (чувство справедливости, 

неподкупность, добросовестность и др.) рассматриваются в качестве 

необходимых условий и предпосылки доверия общества к судебной власти, 

веры в ее справедливость. Согласно кодексу судейской этики в РФ, судья 

должен честно и добросовестно исполнять свои обязанности, подчиняясь 

закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и его 

совесть.  

4.2. Кодекс судейской этики в РК: основные требования к поведению 

судьи.  VIII Всеказахстанским съездом судей был принят 24 действующий 

Кодекс судейской этики. Кодекс судейской этики структурно включает в себя 

четыре основные главы. Первая глава содержит общие требования, 

предъявляемые к поведению судьи. Статья 1 указывает на обязанность судьи 

руководствоваться не только Конституцией РК и другими законами, но и 

общепринятыми нормами морали и правилами поведения, установленными 

Кодексом судейской этики. Статья 1 в целом ориентирована на создание у 

граждан образа судьи, осуществляющего правосудие в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями. Статья 2 содержит общее 

требование относительно соотношения профессиональной деятельности 

судьи с иной его деятельностью, отмечает приоритетное значение 

исполнения судьей своих профессиональных обязанностей. Совмещение 

судьей нескольких видов занятий может оказать существенное влияние на 

качество выполнения им своих профессиональных обязанностей, поэтому 

судья должен правильно определить приоритеты в своих занятиях. 

Положение статьи 2 развивается в статье 3 требованием поддержания 

авторитета судебной власти и высокого звания судьи. Вторая глава кодекса 

определяет правила поведения судьи при осуществлении профессиональной 

деятельности. Статья 4 содержит изложение общих обязанностей при 

осуществлении правосудия, а статьи 5,6 и 7 - ряд специальных норм. Так, 

статья 5 устанавливает правила поведения судьи при исполнении им 

служебных обязанностей, прямо не связанных с осуществлением правосудия. 

Статья 6 определяет правила поведения судьи при отношениях с 

представителями средств массовой информации. Статья 7 указывает на 



 

 

обязанность судьи поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, 

необходимом для надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению 

правосудия. Третья глава определяет правила поведения во внеслужебной 

деятельности. Статья 8 содержит общие требования, а последующие статьи и 

9 и 10 определяют особенные правила поведения, а именно: статья 9 - 

особенности поведения судьи при реализации права на 25 объединение, 

свободу мысли и слова; статья 10 - особенности поведения судьи при 

осуществлении научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

Четвертая глава посвящена вопросам ответственности судей за нарушение 

требований Кодекса судейской этики. Часть первая статьи 11 констатирует 

возможность понести ответственность в случаях нарушения не только норм 

Закона "О статусе судей", но и положений Кодекса судейской этики. Часть 

вторая статьи 11 содержит общие формулировки относительно обстоятельств, 

которые подлежат учету при решении вопроса о мере дисциплинарной 

ответственности судьи. 4.3. Нормы кодексов юридической этики имеют 

превентивное значение, выступая гарантией от произвола и безнравственного 

поведения юристов- практиков. Это, в определенной мере, «подушка 

безопасности», призванная защищать от морально-этических проступков, как 

граждан, так и самих юристов-практиков. Нормы кодексов юридической 

этики служат источником дисциплинарной ответственности юристов-

практиков. Нормы кодексов юридической этики, устанавливают требования, 

нарушение которых расценивается в качестве морально-этических 

проступков. За их совершение к юристам-практикам могут применяться меры 

дисциплинарной ответственности. 4.4. Роль судьи в обеспечении 

нравственного характера судебного процесса выражается в обеспечении им 

условий для реализации основных принципов осуществления правосудия. В 

процессе судебного разбирательства на каждом из его стадий могут возникать 

нравственные проблемы. Судья несет нравственную ответственность за 

справедливость решения о виновности или невиновности подсудимого. Судья 

не имеет нравственного права осудить невиновного против которого 

обвинение собрало какие-либо доказательства, а защита не смогла 

убедительно противостоять обвинению. Оправдание действительно 

виновного вследствие формального отношения судьи к исследованию 

обстоятельств дела,  его безразличия и пассивности делает приговор 

необоснованным и несправедливым. Такой приговор является следствием 

отступления судьи от требований его нравственного долга. 

Председательствующий по делу обязан проводить все судебное 

разбирательство и разрешать уголовное дело абсолютно беспристрастно. 

Предубеждение судей против подсудимого или потерпевшего, других 

участвующих в деле лиц - безнравственно. 4.5. Ст. 17 УПК РК закрепляет 

принцип свободы оценки доказательств. Судья, присяжные заседатели, а 

также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководству- ясь при этом законом и совестью. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 



 

 

Нравственное значение оценки доказательств по внутрен- нему убеждению 

состоит в том, что за свое решение о доказанности или недоказанности 

обвинения и его последствиях судья несет ответственность перед своей 

совестью судьи и человека. судья отвечает нравственно за его правильность 

перед обществом, перед подсудимым, потерпевшим, другими участниками 

процесса, будучи связан с ними чувством профессионального и 

человеческого долга, нравственными отношениями. Внутреннее убеждение 

относится, прежде всего, к области оценки доказательств. Юридическая 

оценка деяния подсудимого, равно как и определение меры наказания 

производятся в соответствии с убеждением судьи в правильности и 

справедливости его выводов и решений. Внутреннее убеждение складывается 

в условиях независимости судей при их обязанности противостоять 

попыткам воздействия извне; оно должно формироваться лишь на основании 

исследования обстоятельств дела и опираться на доброкачественные, 

достаточные и тщательно проверенные доказательства. 4.6. В ходе судебных 

прений подводятся итоги судебного разбирательства. 27 Нравственное 

значение судебных прений выражается в их назначении. Назначение 

судебных прений заключается в создании условий для выявления истины по 

делу, а истина имеет нравственную ценность для законности и 

справедливости правосудия. Участники судебных прений должны уважать и 

соблюдать моральные нормы, принятые в обществе. Запрещается 

демонстрировать пренебрежение к нравственным ценностям. Никто из 

участников судебных прений не вправе унижать достоинство участвующих в 

деле и других лиц. Отрицательная характеристика личности, основанная на 

установленных в суде фактах, вполне допустима, но не может использоваться 

для унизительных оценок кого бы то ни было из упоминаемых в судебных 

прениях. Во время судебных прений каждый их участник обязан соблюдать 

такт в споре, а также быть сдержанным в оценках личности и поведения в 

суде других участников судопроизводства. Стороны в судебных прениях 

должны оказывать уважение суду, содействовать поддержанию его 

авторитета. Оценка поведения судей участниками судебных прений вообще 

недопустима. Участники судопроизводства не вправе лгать суду, сообщать 

ему заведомо ложные сведения. Судебные прения должны способствовать 

нравственному воспитанию подсудимого, потерпевшего, свидетелей, других 

участвующих в деле лиц в духе уважительного отношения к правопорядку и 

нормам морали, уважительного отношения к личности, его правам и 

свободам, чести и достоинству, к авторитету суда. 4.7. Одним из негативных 

недостатков, обусловленных отступлением от требований беспристрастности 

и объективности в уголовном судопроизводстве, является так называемый 

обвинительный уклон. Он выражается в том, что суд ограничивается 

рассмотрением представленной обвинением одной лишь обвинительной 

версии. В этом случае все судопроизводство под руководством 

председательствующего ориентируется на установление доказательств 28 

виновности подсудимого. Это может привести к привлечению к уголовной 

ответственности невиновного, на которого по тем или иным причинам пало 



 

 

подозрение или было возведено обвинение. Воспроизводя обвинительную 

версию следствия в отношении одного лица, суд тем самым воспроизводит 

следственную ошибку, которая может быть воспроизведена в окончательном 

судебном решении. В результате привлечение к ответственности невиновного 

на предварительном следствии может закончиться и его необоснованным 

осуждением крайним и грубейшим нарушением законности и 

справедливости. Согласно статистическим данным, в настоящее время в 

российских исправительных учреждениях находятся десятки тысяч 

незаконно осужденных лиц. 4.8. В деятельности судьи по осуществлению 

правосудия огромную роль играет жизненный опыт, оказывающий 

существенное влияние на его правовое и нравственное убеждение при 

принятии решений. В процессе осуществления правосудия приходится 

сталкиваться с различными жизненными ситуациями и обстоятельствами, 

фигурирующими в деле. Они являются важными факторами формирования 

судейского убеждения и оценки фактов, имеющих отношение к делу. Как, 

например, может обладать чувством несправедливости человек, не 

сталкивавшийся в своей жизни с несправедливостью по отношению к себе со 

стороны других лиц? Или, например, совесть является одним из составных 

компонентов судейского убеждения, имеющего судьбоносное значение на 

справедливость или несправедливость принимаемого судебного решения. 

Совесть как ответственность перед обществом, перед отдельными людьми не 

является врожденным свойством человека. Она может и отсутствовать или 

быть ущербной. В этой связи проблема адекватности личности судейских 

кадров остается одной из злободневных. Она должна решаться тщательным 

отбором кандидатов на судейские должности, с предпочтением для 

кандидатов с значительным стажем и опытом работы с людьми. 29 4.9. Под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества и государства, способное привести к причинению 

вреда этим правам и законным интересам. Под личной заинтересованностью 

судьи, понимается возможность получения судьей при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного 

неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи 

или иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или 

иными обязательствами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 5. Профессиональная прокурорская этика  

 

5.1 Понятие профессиональной прокурорской этики. 

5.2 Кодекс этики прокурорского работника 

 

Аннотация. Данная тема знакомит с нравственными началами и 

проблемами профессиональной судейской этики. Ключевые слова. Мораль, 

нравственность, этика обвинительной речи прокурора, профессиональная 

этика, нравственный выбор. Методические рекомендации по изучению темы 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме; 

В качестве самостоятельной работы предлагается подготовка к устному 

опросу. Для проверки усвоения темы имеются вопросы для самоконтроля. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и электронных 

библиотек. 1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 2. 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. Российская 

национальная библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная публичная 

историческая библиотека России ( ГПИБ) http://www.shpl.ru/index.phtml 

Интернет ресурсы: 1. Профессиональная этика // http://www. Jandex. Ru 2. 

Журнал « Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации» // http://www.agprf.org/journal/journal-1.html 3. Официальный сайт 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации // http://genproc.gov.ru 31 4. 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочные правовые системы. 

Режим доступа : http://www.consultant.ru  

 

5.1. Общие начала, которые предъявляются к профессиональной этике 

и стандартам поведения прокуроров определены в международных 

нормативно- правовых актах. Международной Ассоциацией прокуроров 21 

апреля 1999 года приняты «Стандарты профессиональной ответственности и 

изложение основных прав и обязанностей прокуроров». На 6-й конференции 

Генеральных Прокуроров Европы в Будапеште 31 мая 2005 года приняты 

«Европейские руководящие принципы по этике и поведению для прокуроров 

«Будапештские руководящие принципы»». В качестве нравственных начал 

прокурорской деятельности, на основе которых осуществляют свою 

деятельность прокуроры, выступают такие принципы, как законность, 

справедливость, независимость, объективность, честность, гуманизм. 

Прокурорская служба предъявляет высокие нравственные требования к ее 

осуществлению и морально-этическому облику прокурорских работников: 

они призваны осуществлять надзор за соблюдением законности. Функция 

прокуратуры по надзору за соблюдением законности требует 

принципиальности со стороны работников прокуратуры. Принципиальность 

выступает важнейшим фактором прокурорского надзора. В порядке 

обеспечения реализации требований Кодекса этики прокурорские работники 

принимают присягу. В соответствии с присягой прокурорский работник 

должен быть образцом неподкупности и моральной чистоты. 



 

 

 Приказом от 17 марта 2010 года № 114 Генпрокурора РК утверждены и 

введены в действие Кодекс этики прокурорского работника РК и Концепция 

воспитательной работы в системе прокуратуры РК. Данный акт призван 

обеспечить добросовестность исполнения должностных обязанностей и 

повысить  эффективность деятельности прокуратуры. Настоящим Кодексом 

устанавливаются правила поведения и нормы служебной этики 

прокурорского работника в профессиональной и внеслужебной деятельности, 

которые формируют общественное мнение об органах прокуратуры в целом. 

Кодекс этики прокурорского работника РК состоит из нескольких частей: 

преамбулы, общих положений, правил поведения прокурорского работника 

при осуществлении служебной деятельности; правил взаимоотношений 

прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры; основных 

правил поведения прокурорского работника во внеслужебной деятельности; 

ответственности прокурорского работника за нарушение требований кодекса 

и заключительных положений. В свою очередь часть, посвященная правилам 

поведения прокурорского работника при осуществлении служебной 

деятельности, содержит подраздел, касающийся правил поведения лица, 

обладающего полномочиями руководителя в системе органов и учреждений 

прокуратуры. При исполнении служебных обязанностей прокурорский 

работник должен проявлять тактичность, выдержанность и эмоциональную 

устойчивость. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности. Непримиримо бороться с 

любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно 

принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод 

человека и гражданина, а также интересов общества и государства, 

добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных 

прав. Немаловажной является та часть Кодекса, в которой приведены 

основные правила поведения прокурорского работника во внеслужебной 

деятельности. Данные стандарты, касаются личной жизни и внеслужебного 

поведения прокурорских работников. Во внеслужебной деятельности - 

соблюдать правила общежития, уважать национальные и религиозные 

обычаи, культурные традиции. В случае явного нарушения закона, очевидцем 

которого он являлся,  принимает все предусмотренные законом меры для 

пресечения противоправных действий и привлечения виновных лиц к 

ответственности. Не допускает использования своего служебного положения 

для оказания влияния на деятельность любых органов, организаций, 

должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении 

вопросов, в том числе неслужебного характера, в которых он прямо или 

косвенно заинтересован. Соблюдение прокурорским работником норм 

Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарного взыскания  

5.2. За нарушение норм Кодекса этики прокурорского работника РК, 

выразившееся в совершении проступка, порочащего честь прокурорского 



 

 

работника могут быть применены следующие меры ответственности: устное 

замечание, предупреждение о недопустимости неэтичного поведения, 

требование о публичном извинении. За грубое нарушение норм этики может 

последовать увольнение с ложности. Соблюдение требований этики 

прокурорского работника в немалой степени зависит от внешнего контроля в 

лице граждан, а также суда, проверяющему по ходатайствам граждан 

обоснованность и законность действий прокурорских работников, в том 

числе и с т.з. этических требований. Так, например, известен случай 

увольнения прокурора города за недостойное поведение во внеслужебное 

время, засвидетельствованное записью видеокамеры одного из вечерних 

клубов города.  

5.4. В современных условиях важнейшей функцией прокуратуры 

является обнаружение и приостановление действия не правовых законов. 

Дело в том, что закон, принятый по всем правилам юридической процедуры, 

своим содержанием может не отвечать духу права. Например, законы, 

попирающие права и свободы граждан. Сюда можно отнести те законы, 

которые признаны неконституционными Конституционным Судом РФ. С этой 

т.з. принципиально важным для прокурорских работников является 

просвещенность в вопросе о сущности правовых законов. Чтобы обосновать 

необходимость  приостановления действия не правового закона требуется 

обоснование. Правовыми являются справедливые законы, т.е. законы, 

выражающие идеи свободы, равенства, справедливости, гуманизма, 

демократии. Известны общие критерии правового закона: право справедливо; 

право учитывает интересы разных групп; право устанавливает формальное 

равенство. Не правовой закон не учитывает интересы большинства, проводит 

интересы меньшинства, а волю законопослушного большинства 

деформирует, игнорирует, сводит на нет. Всесторонний анализ не правовых 

законов жизненно необходим для установления правового режима в 

государстве. Принципиальность имеет значение и для юристов, идущих 

работать в госаппарат, родовой чертой которого является бюрократизация. 

Принципиальность необходима и в ситуации столкновения юриста с 

теневыми сторонами деятельности органов государства, когда речь идет 

столкновение с политиком или юристом, совершающими противоправные 

действия. У всякого человека, поступающего на службу в госаппарат, рано 

или поздно возникнет противоречие между тем, как он поступил бы, решая 

проблему как человек, и тем, как он должен ее решать как чиновник, т.е. 

своего рода «раздвоение» личности на человека и чиновника, двуличие.  

5.5. Поддержание государственного обвинения перед судом - одно из 

направлений прокурорской деятельности. Поведение государственного 

обвинителя, его позиция в целом должны опираться на нравственные нормы. 

Прокурор выступает от имени государства и должен быть образцом 

нравственного поведения в суде. Он не вправе умалять охранять законные 

интересы и достоинство подсудимого. Прокурор должен достаточно 

критично относиться к представленным в суд материалам, так как приговор 

суда будет основываться на данных, полученных в судебном разбирательстве. 



 

 

В соответствии ст УПК РК прокурор обеспечивает законность и 

обоснованность обвинения. Его позиция должна основываться на законе и 

доказанных на судебном следствии фактических обстоятельствах дела.  

Прокурор не может ограничиться в своей речи голословными утверждениями 

о том, что у обвинения «достаточно доказательств», что оно « нашло в суде 

свое подтверждение» и т. п. Он должен доказывать вину подсудимого со 

ссылкой на имеющиеся в деле конкретные доказательства. Прокурор 

поступает безнравственно, если настаивает на осуждении человека, вина 

которого в преступлении не доказана. Обвинительная речь прокурора должна 

быть объективной. Прокурор не вправе умалчивать о положительном 

моральном облике подсудимого, его прежних заслугах и обстоятельствах, 

которые могут служить основанием смягчения ответственности. Прокурор не 

вправе «вменять в вину» подсудимому то, что он не раскаялся, не 

сотрудничал со следствием или не признал себя виновным. Обвинительная 

речь прокурора не должна сопровождаться оскорблениями подсудимого, 

унижением его достоинства по признакам его национальности, веры, 

физических недостатков. Прокурор должен руководствоваться презумпцией 

невиновности. На прокурора распространяется положение о толковании 

сомнений в пользу подсудимого, если их не удалось устранить. 

Безнравственным является продолжать поддерживать обвинение, если в ходе 

судебного разбирательства вскрылись факты невиновности подсудимого. В 

этом случае прокурор обязан не только отказаться от обвинения, но и 

извиниться перед подсудимым за необоснованное привлечение к 

ответственности. 

 

 

Тема 6. Профессиональная адвокатская этика 

 

6.1 Понятие профессиональной адвокатской этики. 

6.2 Кодекс этики адвоката 

 

 Аннотация. Данная тема знакомит с нравственными началами и 

проблемами профессиональной адвокатской этики. Ключевые слова. 

Адвокатская этика, конфликт интересов, нарушение этических норм, речь 

адвоката в суде, адвокатская тайна. 

 Методические рекомендации по изучению темы Тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме; В качестве 

самостоятельной работы предлагается подготовиться к тестированию по 

данной теме; Для проверки усвоения темы имеются вопросы для изучения.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и 

электронных библиотек. 1. Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/ 2. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная 

публичная историческая библиотека России ( ГПИБ) 



 

 

http://www.shpl.ru/index.phtml 37 Интернет ресурсы: 1. Профессиональная 

этика // http://www. Jandex. Ru 2.Бойков A.Д. Проблемы профессиональной 

этики // http://www.advokatrus.ru/doc/593 3.А.С.Кобликов Юридическая этика 

// http://www.exjure.ru/law/news.php?newsid=1081 4. Леви А., Папкин А. 

Нравственные и этические требования к адвокату // 

http://www.advokatrus.ru/doc/203 5. СПС «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] : справочные правовые системы // http://www.consultant.ru  

 

6.1. В преамбуле Кодекса этики адвоката сказано, что кодекс принят с 

целью поддержания адвокатами между собой профессиональной чести и 

создания нравственной ответственности перед обществом, развития 

традиций российской (присяжной) адвокатуры. Предметом адвокатской этики 

является предписываемое корпоративными правилами должное поведение 

члена адвокатской ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не 

устанавливают для него конкретных правил поведения. Профессиональная 

адвокатская этика: - помогает адвокату обеспечивать доверительные 

отношения с клиентами 38 через сохранение адвокатской тайны; - защищает 

самого адвоката от искушений и соблазнов, вызванных именно близкими 

отношениями с клиентами и высокой степенью свободы, независимости и 

определенной закрытостью этой профессии; - помогает регулировать 

отношения адвоката с судом, органами государственной власти, 

государственными и иными организациями, средствами массовой 

информации, коллегами по профессии, адвокатским сообществом; - 

поддерживает авторитет адвокатской профессии за счет демонстрации 

сообществу строгости, скрупулезности, ее этических норм, принципов и 

правил, а также системы контроля за их соблюдением. Значение 

профессиональной этики для адвокатской профессии обусловило 

закрепление ее основных принципов в Законе  «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РК» след принципов ее деятельности: законность; 

независимость; самоуправление; равноправие адвокатов. Нравственные 

основы профессиональной деятельности адвоката служат ориентирами при 

решении того или иного конкретного вопроса, при выборе собственной 

линии поведения или поведения своего клиента. Эти ориентиры позволяют 

убедительно обосновывать свою точку зрения, свое поведение и свои 

намерения. Ст.  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РК» закона 

обязывает адвоката принести присягу: «честно и добросовестно исполнять 

обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, 

руководствуясь Конституцией РК, законом и кодексом профессиональной 

этики». Адвокат может согласиться, но может и отказаться следовать 

указаниям клиента. Адвокат может отказаться от участия в любом деле на 

любой стадии. Адвокату запрещается действовать в интересах двух и более 

клиентов, если между этими клиентами существует конфликт интересов 

объективно. Адвокату запрещается заниматься другими видами деятельности 

для того, чтобы уберечься от внешних влияний. Адвокат вправе соблюдать 

этический и в то же время юридический принцип конфиденциальности: он не 

http://www.consultant.ru/


 

 

может быть вызван и  допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием.  

6.2. Исходя из значимости требований нравственности,  адвокатским 

сообществом РК был принят Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвокатов правила его 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе 

нравственных критериев и традиций адвокатуры. В преамбуле Кодекса этики 

адвоката сказано, что кодекс принят с целью поддержания адвокатами между 

собой профессиональной чести и создания нравственной ответственности 

перед обществом. В своей деятельности адвокат должен руководствоваться 

следующими нравственными требованиями профессиональной адвокатской 

этики: - добросовестно, квалифицированно, активно защищать права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 

средствами. Адвокат не вправе: - действовать вопреки законным интересам 

доверителя, руководствоваться соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или воздействием давления извне; - занимать 

по делу позицию и действовать против воли доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего 

подзащитного; - делать публичные заявления о доказанности вины 

доверителя, если он ее отрицает; - без согласия доверителя разглашать 

сведения, сообщенные адвокату доверителем в связи с оказанием ему 

юридической помощи; - принимать поручения на оказание юридической 

помощи заведомо больше, чем адвокат в состоянии выполнить; - привлекать 

клиентов обещанием благополучного разрешения дела и другими 

недостойными способами, использовать личные связи с работниками судов и 

правоохранительных органов; - участвуя в процессе разбирательства дела, 

допускать высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников 

разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения; - любым 

способом приобретать в личных интересах  имущество и имущественного 

права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат принимает участие в 

качестве лица, оказывающего юр помощь, за исключением случаев, когда 

доверитель добровольно предоставляет такое право адвокату, о чем должно 

быть конкретно указано в соглашении доверителя с адвокатом; - адвокат не 

вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юр помощи, или 

доверителю заверения и гарантии в отношении результата выполнения 

поручения, которые могут прямо или косвенно вызывать у обратившегося 

необоснованные надежды или представления, что адвокат может повлиять на 

результат другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих 

обязанностей; - адвокат не должен принимать поручение, если его 

исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого 

поручения; - адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от 

доверителя; (т.е. занимать деньги) - при отмене поручения адвокат должен 

незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего 

подлинные документы по делу и доверенность; - если после принятия 



 

 

поручения, кроме поручения на защиту по угол делу, выявятся 

обстоятельства, при которых адвокат был не вправе принимать поручение, 

адвокат должен расторгнуть соглашение.  Контроль за соблюдением норм 

кодекса профессиональной этики возлагается на квалификационную 

комиссию, которая создается специально для приема квалификационных 

экзаменов, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие). 

Высшей ценностью деятельности адвоката является соблюдение 

Конституции РК и закона, а не пожелания, просьбы или указания доверителя. 

Подтверждая это положение, Кодекс профессиональной этики адвоката 

гласит: « Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли 

доверителя». Согласно ст. 18 Кодекса нарушение адвокатом требований 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего 

Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет 

применение мер дисциплинарной ответственности (замечание, 

предупреждение, прекращение статуса адвоката), предусмотренных Адвокат 

в соответствии с требованием закона не вправе принимать поручение от лица, 

обратившегося к нему за оказанием помощи, если он: имеет самостоятельный 

интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса 

данного лица; состоит в родственных или семейных отношениях с 

должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 

расследовании или рассмотрении дела данного лица; оказывает юридическую 

помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного 

лица.  

Чтобы избежать конфликта интересов, адвокат не должен принимать 

поручение и консультировать клиента, если интересы клиента противоречат 

интересам другого клиента, с которым адвокат связан соглашением о 

предоставлении юридической помощи. Адвокат не должен рассматривать 

юридическую профессию как доходный бизнес. Адвокат должен: - ставить 

интересы своих клиентов выше собственных; поддерживать уважение к 

правовому государству, уважать суд; выполнять свои профессиональные 

обязанности; с наибольшей отдачей собственных сил и способностей; 

своевременно информируя доверителя о ходе дела. 6.5. Речь адвоката в суде 

должна быть подчинена определенным нравственным началам. Главное в 

нравственно оправданном ведении защиты в целом и в содержании и 

построении защитительной речи - умение верно определить свою позицию, 

опираясь на правовые и нравственные ориентиры. Защитник вправе 

применять лишь нравственно допустимые приемы защиты. В частности, он 

не вправе лгать суду, вводить суд в заблуждение. В речи защитника ярко 

проявляется гуманизм самой профессии адвоката и его миссии, выполняемой 

в суде. Он стремится помочь человеку, который, пусть по своей вине, попал в 

беду, или же тому, кто вовсе не виновен, но может оказаться 42 осужденным 

по ошибке в результате некритического отношения к необоснованному 

обвинению. Обвиняемый, представший перед судом, еще не осужден. 

Защитник более чем другие участники судебного разбирательства обязан ува- 

жать достоинство подсудимого, щадить его самолюбие и выступать в их 



 

 

защиту, в том числе и при произнесении своей речи. Речь защитника должна 

в концентрированной форме представить суду все то положительное, что 

характеризует личность и поведение подсудимого. Недопустимо строить 

защиту на подчеркивании негативных сторон личности потерпевшего, его 

отрицательных нравственных качеств. В речи защитника нельзя использовать 

доводы, несостоятельность которых очевидна. Обман, ложь, сознательное 

искажение фактов глубоко безнравственны. Они несовместимы с престижем 

адвоката как человека и как юриста, выполняющего гуманные функции. А с 

позиций результативности защиты они представляют опасность и для судьбы 

клиента адвоката. Обнаруженный обман подрывает доверие ко всему, что 

говорил защитник. Для того, чтобы речь защитника была результативной, 

защитник должен владеть искусством убеждать своих оппонентов. 6.6. Закон 

запрещает разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, в связи с 

оказанием последнему юр помощи, без согласия доверителя. Положения об 

адвокатской тайне согласно п. З ст. 27 Закона полностью распространяются и 

на помощника адвоката. В отсутствие адвокатской тайны трудно было бы 

рассчитывать на доверительность отношений между адвокатом и его 

доверителем, а следовательно, и на то, что адвокат сможет эффективно 

осуществлять свою деятельность. Адвокатской тайной являются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. Закон запрещает разглашать сведения, сообщенные ему 

доверителем, в связи с оказанием последнему юр помощи, без согласия 

доверителя. Адвокатская тайна является гарантией обеспечения 

конституционного права граждан на получение квалифицированной 43 

юридической помощи. Профессиональная тайна адвоката представляет собой 

иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией РК. 

Сохранение этой тайны является, согласно Кодексу, приоритетом в 

адвокатской деятельности. Ст. 6 Кодекса закрепляет, что доверия к адвокату 

не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны. П. 6 

ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката также закрепляет положение 

о том, что адвокат не вправе давать свидетельские показания об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей. За нарушение этого требования Кодекса 

адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности и может быть 

лишен статуса адвоката. Согласно пункту 5 данной статьи, правила 

сохранения профессиональной тайны распространяются на: - факт 

обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; - все 

доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; 

- сведения, полученные адвокатом от доверителей; - информацию о 

доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической 

помощи; - содержание правовых советов, данных непосредственно 

доверителю или ему предназначенных; - все адвокатское производство по 

делу; - условия соглашения об оказании юридической помощи, включая 

денежные расчеты между адвокатом и доверителем; - любые другие 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.  



 

 

Тема 7. Профессиональная нотариальная этика 

 

7.1 Понятие профессиональной нотариальной этики. 

7.2 Кодекс этики нотариуса 
 

 Аннотация. Данная тема знакомит с нравственными началами и 

проблемами профессиональной нотариальной этики. Ключевые слова. 

Профессиональная нотариальная этика, нарушение этических норм, 

нотариальная тайна.  

Методические рекомендации по изучению темы Тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме; В качестве 

самостоятельной работы предлагается подготовка к устному опросу; Для 

проверки усвоения темы имеются вопросы для изучения. Рекомендуемые 

информационные ресурсы: Сайты библиотек и электронных библиотек. 1. 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 2. Электронная 

библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. Российская национальная 

библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная публичная историческая 

библиотека России ( ГПИБ) http://www.shpl.ru/index.phtml Интернет ресурсы: 

45 1. Профессиональная этика // http://www. Jandex. Ru 2.Бойков A.Д. 

Проблемы профессиональной этики // http://www.advokatrus.ru/doc/593 

3.А.С.Кобликов Юридическая этика // 

http://www.exjure.ru/law/news.php?newsid=1081 4. Леви А., Папкин А. 

Нравственные и этические требования к адвокату // 

http://www.advokatrus.ru/doc/203 5. СПС «Консультант Плюс» [Электрон. 

ресурс] : справочные правовые системы // http://www.consultant.ru 6. 

Этический кодекс нотариусов Европы // mimot.narod.ru/eurocodex.html 7.1. К 

нравственным началам профессиональной деятельности нотариуса можно 

отнести следующие принципы.  

 

1.Нотариус должен исполнять свои профессиональные обязанности в 

соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в 

своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к 

человеку. принципами профессиональной этики, защищать интересы 

человека, общества и государства, соблюдая требования духа и закона. К 

нравственным началам профессиональной деятельности нотариуса также 

можно отнести: запрет на разглашение сведений, оглашение документов, 

которые стали известны в связи с совершением нотариальных действий, в 

том числе и после сложения полномочий, или увольнения; запрет заниматься 

самостоятельной предпринимательской и никакой иной деятельностью, 

кроме нотариальной, научной и преподавательской; запрет на оказание 

посреднические услуги при заключении договоров; возможность лишения 

судом права на осуществление нотариальной деятельности по ходатайству 

нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, нарушение законодательства Российской Федерации; 

обязанность нотариуса оказывать физическим и юридическим лицам 



 

 

содействие в  осуществлении их прав и защите законных интересов, 

разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая 

неосведомленность не могла быть использована им во вред. Нотариус обязан 

отказать в совершен нотариального действия, если требования лиц выходят за 

пределы закона; 2) при совершении нотариальных действий оказывает 

физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и 

законных интересов, разъясняет им права и обязанности, предупреждает о 

последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы 

юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред; 3) 

обязан хранить тайну совершения нотариального действия, соблюдать 

доверит отношения по поводу нотариального действия или получения 

конфиденциальной информации; 4) перед совершением каждого 

нотариального действия нотариус обязан информировать обратившихся лиц о 

размере установленного тарифа за совершение нотариальных действий. 5) 

при совершении нотариальных действий не должен поддаваться давлению 

третьих лиц, влияниям полит конъюнктуры, обязан строго соблюдать 

требования законодательства 6) должен проявлять терпение, вежливость и 

тактичность в отношении с теми, с кем он взаимодействует в рамках 

профессионального и личного круга 47 общения, не допуская проявления 

антигуманного отношения к людям и невнимания к их законным интересам, а 

также соблюдать культуру речи, поведения, внешнего вида. Так же при 

исполнении профессиональных обязанностей нотариус не должен допускать: 

· необоснованного отказа в выезде к обратившимся за совершением 

нотариального действия лицам; · передачи функций по совершению 

нотариальных действий, в том числе по выполнению технических работ, 

подготовке проектов документов, изготовлению оригиналов и копий, 

размножению документов, иным лицам, кроме сотрудников нотариальной 

конторы; · осуществления в состоянии наркотического или алкогольного 

опьянения приема посетителей, курения во время приема без согласия 

посетителей и иных проявлений неуважительного отношения к личности, 

достоинству и правам посетителя, в том числе предложений оскорбит, 

аморального характера или других недостойных действий в отношении лиц, с 

которыми нотариусу приходится взаимодействовать в процессе своей 

профессиональной деятельности. Кодекс профессиональной этики 

нотариусов предъявляет ряд нравственных требований к взаимоотношениям 

нотариуса с коллегами. В соответствии с Кодексом, во взаимоотношениях с 

коллегами нотариус обязан: а) строить свои отношения с коллегами по 

профессии на принципах взаимоуважения, доверия и профессионального 

взаимодействия, проявлять корректность и доброжелательность; б) быть 

предупредительным и тактичным по отношению к коллегам, информируя их 

по вопросам, которые могут помочь в их работе, а также о 48 потенциальных 

профессиональных трудностях и о других проблемах, требующих 

профессиональной солидарности. К профессиональной солидарности 

относится обязанность нотариуса отвечать на запросы коллег, касающиеся 



 

 

нотариальной деятельности; в) оперативно и достоверно отвечать на запросы 

и обращения своих коллег, относящиеся к нотариальной деятельности; г) 

оказывать помощь и передавать профессиональный опыт молодым коллегам 

в рамках корпоративной и профессиональной солидарности и заботы о 

престиже профессии и всего нотариального сообщества; д) принимать все 

доступные меры к соблюдению сотрудниками нотариальной конторы 

требований законодательства и морально-этических принципов. И в 

соответствии все с тем же «Профессиональным кодексом этики нотариусов 

РК» нотариус не вправе в своих взаимоотношениях с коллегами: а) умалять 

профессиональное достоинство и авторитет своих коллег по профессии; б) 

вести недобросовестную конкуренцию; в) монополизировать определенную 

сферу нотариальной деятельности, препятствуя работе других нотариусов; г) 

заниматься индивид рекламой, в том числе в средствах массовой информации 

и Интернете, рекламировать себя и свою деятельность путем ссылки на не 

имеющие прямого отношения к нотариальной деятельности почетные звания, 

научные степени и др. свойства 49 д) привлекать лиц, обращающихся в 

нотариальную контору, путем занижения установленных тарифов, а также 

недобросовестными обещаниями относит режима и порядка работы; е) 

выступать в средствах массовой информации, представительствовать в 

госорганах, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях 

от имени нотариальной палаты по профессиональным вопросам без 

получения предварительного согласия правления или президента 

нотариальной палаты, за исключением научно-преподавательской 

деятельности. Взаимоотношения нотариуса с коллегами должны 

основываться на вежливости и благожелательности; оказания помощи; 

урегулирования разногласий.  

7.2.Тайна нотариального действия связана с неразглашением сведений, 

полученных нотариусом в процессе осуществления своих профессиональных 

функций. Она является гарантом неприкосновенности частной жизни, 

поскольку лицо, обратившееся к нотариусу должно предоставить те или иные 

факты, касающиеся его личной жизни (в противном случае нотариальное 

действие не будет произведено). В отличие, например, от банковской и 

врачебной тайн, она не способствует установлению доверительных 

отношений, а является только гарантом неприкосновенности частной жизни, 

поскольку лицо, обратившееся к нотариусу, должно предоставить те или 

иные факты, касающиеся его личной жизни Действия нотариуса, которые 

нарушают перечисленные требования, квалифицируются как нарушение 

этических норм и влекут применение дисциплинарной ответственности. 

Согласно ст. 17 Основ о нотариате в случае совершения действий, 

противоречащих законодательству РК, нотариус несет ответственность в 

установленном законом порядке. К нотариусу могут быть применены 

замечание, выговор, направление в суд ходатайства о лишении права 

нотариальной деятельности. Наложить эти взыскания вправе органы 

юстиции. Кодекс содержит перечень дисциплинарных проступков. К числу 

50 дисциплинарных проступков относятся виновное невыполнение или 



 

 

ненадлежащее выполнение нотариусом не только своих профессиональных 

обязанностей, дисциплинарных норм, но принципов и норм 

профессиональной этики, совершение действий, прямо запрещенных 

Кодексом. Нарушением норм профессиональной этики также считается 

унижение профессионального достоинства и авторитета своих коллег по 

профессии. Нотариус должен соблюдать «принцип добросовестной 

конкуренции». Недобросовестная конкуренция представляет собой 

нарушение этических норм в профессиональной деятельности. 

 
 

Тема 8. Проблема профессионально - нравственной деформации 

личности юриста 
 

 1.Профессионально-нравственная деформация личности юриста  

2. Правовое воспитание 

 

Аннотация. Данная тема знакомит с сущностью явления 

профессионально-нравственной деформации личности юриста, а также ее 

причинами и путями преодоления. Ключевые слова. Профессионально-

нравственная деформация, правосознание, нравственность, 

профессиональная деятельность юриста. Методические рекомендации по 

изучению темы.  

 

Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по 

теме; Для проверки усвоения темы имеются вопросы для изучения. 

Рекомендуемые информационные ресурсы: Сайты библиотек и электронных 

библиотек. 1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 2. 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 3. Российская 

национальная библиотека http://www.nlr.ru 4. Государственная публичная 

историческая библиотека России ( ГПИБ) http://www.shpl.ru/index.phtml 

Интернет ресурсы: 1. Профессиональная этика // http://www. Jandex. Ru 

2.Бойков A.Д. Проблемы профессиональной этики // 

http://www.advokatrus.ru/doc/593 3.А.С.Кобликов Юридическая этика // 

http://www.exjure.ru/law/news.php?newsid=1081 4. СПС «Консультант Плюс» 

[Электрон. ресурс] : справочные правовые системы // http://www.consultant.ru 

5.Этический кодекс нотариусов Европы // mimot.narod.ru/eurocodex.html 8.1.  

 

1.Профессионально-нравственная деформация личности юриста - это 

изменение в личности под влиянием некоторых особенностей 

профессиональной деятельности таких моральных свойств, которые 

начинают влиять на осуществление этой деятельности. Она характеризуется 

как трансформация установки личности на соблюдение нравственно-

правовых начал профессиональной деятельности юриста, негативно 

отражающаяся на  осуществлении задач профессиональной деятельности. 

Профессионально- нравственная деформация личности юриста – 

своеобразный негативно- правовой стиль его мышления, отношения и 



 

 

поведения в практической деятельности. Профессионально-нравственная 

деформация личности юриста является фактором деформации 

профессиональной юридической деятельности. Последняя служит 

предпосылкой совершения правонарушений. В этом ее негативное значение. 

На сегодняшний день к ее провлениям можно отнести равнодушие, 

формализм, скептицизм, схематизм или профессиональный стереотип 

мышления и действий, конформизм, бюрократизм и т.п. Она также 

проявляется в форме пороков менталитета, например, беспринципности, 

правового нигилизма, цинизма, которые умаляют не только человеческое 

достоинство, но и репутацию и статус сообщества юристов как передовой 

части общества, его авангарда. Структура профессионально-нравственной 

деформации личности юриста состоит из деформации правосознания; 

деформации служебных отношений; деформации профессиональной 

деятельности. Профессионально-нравственная деформация личности юриста 

неразрывно связана с деформацией правосознания личности юриста. 

Изучение практической юриспруденции позволяет по иному взглянуть на 

правосознание, рассматривая его как одно из важных свойств юриста и 

фактор его профессионализма. 8.2. Причины возникновения и развития 

профессионально-нравственной деформации: - Организационные - 

обусловленные спецификой содержания и условий выполнения юридической 

деятельности, например, детальная правовая регламентация деятельности, 

что может привести к формализму и проявлениям бюрократизма; - 

Субъективного порядка - пороки менталитета, отсутствие психологической 

устойчивости к преодолению негативных издержек профессиональной 

деятельности, завышенные личностные ожидания, склонность к 

немотивированным конфликтам, недостаточная профессиональная 

подготовленность, Начинающий юрист не всегда может 53 критически 

правильно оценить негативы опр. вида профессиональной деятельности, что 

постепенно приводит к его моральной деформации; причины нормативного 

порядка – неопределенность в праве на уровне принципов и норм. 

Существуют причины, которые порождаются определенными условиями 

общественной жизни (внешние причины) и специфическим характером 

профессионального труда (внутренние причины). К внешним относятся: 

изменение ценностных ориентиров в сторону материальных; отсутствие 

идеологической основы развития общественных отношений; высокий 

уровень нравственного нигилизма. К внутренним причинам относятся: 

слишком большой объем работы; низкий уровень нравственного воспитания 

коллектива; неудовлетворенность материальной оплатой и продвижением по 

службе; неудовлетворенность в результатах разрешения некоторых дел в 

связи с коррумпированностью некоторых чиновников.  

2. В целях преодоления профессионально-нравственной деформации 

сообществом юристов были выработаны особые этические кодексы, 

включающие в себя правила, нормы, заповеди, клятвы, которые имеют своей 

целью поддержание высокого профессионально уровня, престижа, 

социальной ценности профессии юриста. Вместе с тем преодоление 



 

 

профессионально- нравственной деформации должно включать следующие 

меры: - организация воспитательной работы по выработке положительного 

правосознания и недопущение его деформации; активное воздействие, на 

причины и условия, порождающие деформацию. Данные направления 

деятельности по преодолению деформации правового сознания требуют 

применения специальных способов воспитательного, предупредительного и 

принудительного характера. Главное место в механизме выработки 

позитивного правосознания и преодоления его деформации занимает 

правовое обучение и воспитание. Правовое воспитание – это процесс 

целенаправленного воздействия на сознание и культуру поведения, 

осуществляемый для достижения необходимого уровня правовых знаний, 

выработки глубокого  уважения к закону и привычки точного соблюдения его 

требований на основе личного убеждения. Правовое самообразование и 

самовоспитание. необходимость постоянной и систематической работы над 

собой в виде самостоятельного изучения нового законодательства и научной 

литературы по специальности. 


