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Этика юриста… Юридическая этика… Профессиональная этика 

юриста… Данные категории обусловлены спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального 

положения.  

В языке, претендующем на научную строгость, существенный смысл 

придаётся главным образом разграничению понятий этики и морали 

(нравственности), но и оно не до конца выдерживается. Так, иногда, этику 

как область знания, называют моральной (нравственной) философией, а для 

обозначения определённых моральных (нравственных) феноменов 

используют термин этика (профессиональная этика). 

Профессиональная этика юриста - учение о профессиональной морали, 

представляющей собой систему нравственных принципов, предписаний, 

заповедей и норм применительно к особенностям профессии юриста. 
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Юридическая этика — профессиональная этика юриста; учение о 

требованиях к морально-нравственным качествам работников юридического 

профиля, о правовой культуре правоприменительной деятельности. 

Этика юриста – следование моральным принципам и правилам 

поведения в условиях профессиональной деятельности. Этика юриста 

охватывает не всё профессиональное поведение юриста, а именно ту часть, 

которая базируется на специальных принципах морали и нравственности. 

Предметом изучения являются правила профессиональной этики всех 

специалистов- юристов. 

Термин «этика», присутствующий во всех трёх категориях сохраняет 

первоначальный смысл и означает науку. Под моралью же стали 

подразумевать то реальное явление, которое составляет объект изучения и 

изучается этой наукой. Оба этих слова, одно греческого, другое латинского 

происхождения, входят в новоевропейские языки. Наряду с ними в ряде 

языков возникают свои собственные слова, обозначающие ту же самую 

реальность, которая обобщается в терминах «этика» и «мораль». Это в 

русском языке «нравственность».  

По своему этимологическому содержанию греческое «этика» и 

латинское «мораль» совпадают, эти слова были образованы искусственно для 

обозначения определённой области исследования. 

В общем смысле этика юриста есть следование нравственным началам, 

которое включает в себя «должное» в чистом виде, предзаданное 

профессиональными требованиями. 

Существуют различные попытки разведения понятий морали и 

нравственности. Согласно наиболее распространённой из них, восходящей к 

Гегелю, под моралью понимается субъективный аспект соответствующих 

поступков, а под нравственностью - сами поступки в их объективно 

развернутой полноте:  

- мораль - то, какими видятся поступки индивиду в его субъективных 

оценках, умыслах, переживаниях вины; 

- нравственность - то, какими на самом деле являются поступки 

человека в реальном опыте жизни семьи, народа, государства.  

В научной и учебной литературе употребляются такие термины, как 

мораль и нравственность, моральные качества и нравственные качества, но 

не совсем чётко раскрывается смысл, вкладываемый в эти понятия. 

В целом попытки закрепить за словами «этика», «мораль», 

«нравственность» различный содержательный смысл и соответственно 

придать им различный понятийно-терминологический статус не вышли за 

рамки академических опытов. В общекультурной лексике все три слова 

продолжают употребляться как взаимозаменяемые. Например, в живом 

русском языке то, что именуется этическими нормами, с таким же правом 

может именоваться моральными нормами или нравственными нормами.  

Особого внимания заслуживает точка зрения, которая рассматривает 

мораль как внешний, а нравственность как внутренний регуляторы 

поведения человека [1]. В действительности существующие в обществе 
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нормы морали не всегда могут приниматься конкретным индивидом и 

совпадать с его представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом. В этом случае человек поступает зачастую в соответствии с 

собственными (внутренними) представлениями и взглядами.  

Современный процесс ставит юриста лицом к лицу с живым 

человеком. 

Особенно важна в нравственном отношении область изучения 

поведения юриста, ибо «исполнение (судьёй) своего служебного долга — 

охранение независимости своих решений и стремление вложить в них всю 

доступную ему справедливость — не исчерпывают ещё всей полноты его 

задачи» [2]. 

Показательна в этом смысле структура этики юриста, которая включает 

три элемента: 

1) нравственная деятельность юриста и её специфические особенности; 

2) нравственные отношения в сфере права и правоприменения; 

3) особенности профессионально-нравственного сознания работников 

правоохранительных органов. 

Первые два элемента по существу составляют объективную сторону 

этики юриста, а третий элемент — субъективную сторону. Отсюда, юристы в 

своих действиях всегда руководствуются правом и признанными нормами, 

профессиональной этикой юриста и в этом заключается видное и законное 

влияние в сфере юриспруденции. 

Элемент деятельности — поведение юриста по отношению к людям, с 

которыми он призван иметь дело. Это поведение не есть простая 

совокупность поступков, следующих один за другим в порядке времени, это 

есть систематический и последовательный ряд деяний, связанных между 

собою одним и тем же побуждением и одной и той же целью. Иными 

словами — это есть сознательный образ действий, одинаково применимый ко 

всем разнообразным случаям судебной и судебно-бытовой жизни, 

предусмотреть и предустановить которые заранее невозможно. Поэтому ни 

один закон, говорящий об отправлении правосудия, не в силах начертать 

образ действий юриста (судьи у А.Кони) во всех его проявлениях.  

В деятельности должны сливаться правовые и нравственные 

требования. Правила для внешних деяний в своём практическом 

осуществлении неминуемо отражают на себе и внутренний строй души того, 

кто их осуществляет, ибо в каждом действии наряду с вопросом, что следует 

произвести, возникает не менее важный вопрос о том, как это произвести.  

Отсюда следует, что мораль - это прежде всего система укоренившихся 

требований общества, профессии к личности и её поведению (внешнее), а 

нравственность - реальное проявление моральных норм в сознании и 

поведении человека (внутреннее). 

Вот почему речь идёт о юристе с теми неизбежными условиями, в 

которые его ставит разумное законодательство, и с теми типическими 

чертами, которыми его снабжает общественное правовое и нравственное 

чувство. 
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Итак, каковы эти условия?  

Во-первых, юрист должен стоять выше общественного мнения в 

выполнении своей задачи, основанной не на временных и преходящих 

впечатлениях, а на правовых началах. В этом заключается соблюдение 

правила беспристрастности, исключающую возможность влияния на 

трудовую деятельность чьих-либо решений. 

Во-вторых, сознавая ответственность, должен исходить из правильного 

толкования закона. В этом заключается обязанность добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне исполнение обязанностей. 

В-третьих, доверие как необходимое условие его деятельности. В этом 

заключается правило воздерживаться от поведения, которое могло бы 

вызвать сомнение в добросовестном исполнении обязанностей. 

Профессиональное поведение юриста может выражаться в виде 

действий: 

а) совершаемых при исполнении служебных обязанностей или в 

непосредственной связи с ними (служебное поведение); 

б) связанных с его должностным положением либо обладанием; 

в) профессиональной информацией, профессиональными навыками и 

т.д. (внеслужебное поведение). 

Особое условие – это поведение. 

Регуляции поведения способствует соблюдение правил, общих 

принципов поведения, которые закреплены в документах: законах, 

подзаконных актах, постановлениях, типовых кодексах, приказах, 

положениях и иных). Существуют специальные акты, регулирующие 

этические стандарты поведения юристов. 

Акты, регулирующие правила профессионального поведения юристов 

той или иной специальности (адвокат, нотариус), называются кодексами 

профессиональной этики. 

Содержание этих документов основано: 

- на противопоставлении должного и сущего; 

- стимулирует в человеке стремление к совершенствованию, желание 

реализовать себя; 

- связано по преимуществу с санкциями, к числу которых также 

относят общественное мнение.  

- демонстрирует социально-нравственную сущность поведения и 

деятельности; 

- содержит в себе меры принуждения к должному поведению с 

помощью специального аппарата правосудия, которое осуществляется 

должностными лицами.  

Таким образом, говоря о морально-нравственной регуляции 

человеческого поведения, выделяют, с одной стороны, мораль как регуляцию 

поведения посредством строго фиксированных норм, внешнего 

психологического принуждения и контроля общественного мнения и т.д.; а с 

другой стороны, нравственность как сферу внутренней свободы, 
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самоуправления и творчества личности, которая сама принимает 

нравственные решения и берёт на себя ответственность за их последствия.  

Каждый юрист в процессе трудовой деятельности общается с 

огромным количеством людей, которые видят в нём, в первую очередь, 

человека, и лишь потом - представителя закона. Моральная санкция 

осуществляется мерами духовного воздействия, ибо требования морали 

поддерживаются силой общепринятых обычаев, общественного мнения или 

личной убежденностью индивидов.  

В этом аспекте, положительные личностные качества должны 

проявляться во взаимоотношениях коллег, руководителя и подчиненного, 

юриста и клиента, такие, как:  

- уважение к личности каждого участника юридического процесса, 

которое проявляется в корректности обращений; внимательности; 

- «проявление терпимости и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

Профессиональное поведение юриста регулируется, чтобы обосновать 

необходимые и разумные методы социального контроля за деятельностью 

юристов, поскольку и начинающие, и опытные юристы вынуждены 

считаться с тем, что общество постоянно проявляет повышенный интерес к 

поведению юристов. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, 

следователя настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и 

интересы людей, что требуют отдельной характеристики с точки зрения их 

влияния на нравственное содержание этой деятельности. 

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист 

опирается на закон.  

Выводы:  

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на 

основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных 

принципов, норм, правового и нравственного сознания. 

Существуют два способа регулирования профессионального поведения 

юристов: 

а) запреты совершать определённые действия либо наносить ущерб 

авторитету профессии; 

б) предписания вести себя должным образом в соответствующих 

ситуациях. 

Именно поэтому предмет профессиональной этики юриста определяет 

специфическую направленность данной учебной дисциплины, призванной: 

- развить интерес к этому виду деятельности как к правовой профессии 

широкой направленности; 

- раскрыть нравственные основы будущей профессиональной 

деятельности; 
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- выработать «иммунитет» к профессионально-нравственной 

деформации в процессе непосредственного общения с теми, кто преступил 

закон. 
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