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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в основную часть ОП 

ВО подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Ее 

освоение происходит в 3 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является 

сориентировать студента в сложившихся социальных условиях 

государственной действительности и сформировать понимание роли и 

значения юридической деятельности, поведения представителей разных 

юридических профессий в условиях служебной деятельности и 

внеслужебных отношений.  

Задачи учебной дисциплины:  

 восстановить знания об основных понятиях этики и углубить 

понимание категорий профессиональной этики;  

 сформировать системное представление о моральных ценностях в 

обществе, их интерпретации к профессиональной юридической 

деятельности, становлении моральных принципов и норм поведения 

юристов;  

 изучить и научить толковать корпоративные (ведомственные) 

нормативные акты: кодексы профессиональной этики, кодексы чести, 

понимать правовой, корпоративный и социальный смысл присяг, клятв в 

профессиональной деятельности юриста;  

 показать специфику и особенности профессиональной этики 

отдельных категорий юристов: судей, прокуроров, следователей, адвокатов, 

представителей государственных должностей занимаемых юристами;  

 закрепить и развить навыки самостоятельной аналитической работы 

с литературой по философии, этике, специальной юридической, 

нормативными актами законодательного уровня и отдельных 

профессиональных сообществ, основными источниками религиозных, 

идеологических, политических направлений. 

 

 



НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

темы 
Наименование работы  

Обьем 

часов 

Форма  

проведения  

 3 семестр   

 Раздел 1. Общая этика    

1 Понятие и предмет этики. История развития этики.  1,5  

1 Античная этика (Сократ, Платон, Аристотель, 

Эпикур). 

1,5  

1 Средневековая этика. Этика эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

1,5  

1 Современная этика: этика ненасилия (Л.Н. Толстой), 

этика благоговения перед жизнью (А. Швейцер). 

1,5  

2 Понятие и сущность морали. 1,5 Турнир ораторов 

 Раздел 2.Этика профессиональной деятельности.    

3 Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, 

структура. 

1,5 Турнир ораторов 

4 Нравственные основы законодательства о правосудии 

и правоохранительной деятельности. 

1,5 Турнир ораторов 

5 Нравственные начала уголовно-процессуального 

доказывания 

1,5  

6 Этика предварительного следствия 1,5  

7 Нравственные  требования  к  деятельности судебной  

власти.  Роль  судьи  в  обеспечении нравственного  

характера  судебного  процесса 

1,5  

7 Судебный  этикет:  символы судебной  власти,  

обязательные  моменты судопроизводства  и  их  

правила:  присяга присяжных, подписка о даче 

правдивых показаний, слово  адвоката,  слово  

прокурора,  слово подсудимого,  совещание  судей,  

провозглашение приговора,  атмосфера  

судопроизводства.   

1,5  

7 Правила профессиональной  этики  судьи:  общие  

требования, правила  осуществления  

профессиональной деятельности,  внеслужебная  

деятельность  судьи; ответственность  судьи  за  

нарушение  требований этикета. 

1,5  

8 Этика  судебных прений 1,5  

9 Этикет  в профессиональной деятельности юриста 1,5  

 Итого за  3 семестр 13,5 4,5 

 Итого 13,5 4,5 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭТИКА  

 

Практическое занятие 1. Понятие и предмет этики. История развития 

этики 

 

Цель занятия:  рассмотреть понятие и предмет этики, историю 

развития этики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этические понятия и категории. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении понятия и предмета этики, изучении истории развития этики. 

Теоретическая часть: Термин «этика» происходит от 

древнегреческого слова «этос» – привычки, обычаи, нравы. Этика как наука 

существует более 20 веков. Еще в IV веке до нашей эры Аристотель 

обозначил прилагательным «этический» класс человеческих добродетелей и 

образовал новое существительное ethica (этика) для обозначения науки, 

которая изучает добродетели. 

Слово «мораль» – от латинского слова «moris» – нравы, обычаи и т.п. 

На этом основании часто слова употребляют как синонимы. Но это неверно. 

Этика – это наука о морали, нравственности. Мораль – форма общественного 

сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и правила 

поведения людей в обществе. 

Мораль и нравственность можно употреблять как синонимы. 

В обществе существуют разные социальные нормы, регулирующие 

поведение людей. Социальные нормы – общепринятые в рамках социальной 

общности (группы) правила, образцы поведения или действия в определен -

ной ситуации. Нормы представляют собой главный регулятор поведения 

людей в обществе, они необходимы для совершения согласованных 

коллективных действий. Для того чтобы лучше понять сущность моральных 

норм, рассмотрим другие виды социальных норм. 

Обычаи – общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, 

которые служат средством передачи социального и культурного опыта от 

поколения к поколению. 

Ритуалы – правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности (например, ритуал посвящения в воины). 



Традиции – наиболее обобщенные и стабильные правила поведения 

людей в том или ином обществе, которые выверены временем и длительно 

существуют. 

Права – правила поведения, которые устанавливаются и охраняются 

государством. 

Религия – духовно-нравственные правила человеческого общежития, 

основанные на представлении людей о Боге как творце мироздания. 

Нормы общественных организаций – представляют собой правила 

поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями 

и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных 

уставами этих организаций. 

В отличие от всех вышеперечисленных норм нравственности или 

морали – это правила поведения, которые устанавливаются в обществе в 

соответствии аморальными представлениями людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости , долге, чести, достоинстве. Иногда эти 

нормы называются правами, которые представляют собой правила поведения 

и оцениваются с нравственной точки зрения: «добрые нравы», «преступные 

нравы », «деградация нравов», «исправление нравов» и т.п. 

Нравственные нормы содержатся в документах ненормативного 

характера. К ним относятся всевозможные моральные кодексы, присяги, 

клятвы и т.д. Ярким примером такого свода морально-нравственных норм 

является Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 

декабре 1979 г., в котором объединены нормы, обязывающие работников 

правоохранительных органов и в первую очередь осуществляющих 

расследование по уголовному делу, уважать и защищать человеческое 

достоинство, поддерживать и защищать права человека (ст. 2), применять 

силу только в случаях крайней необходимости и в той мере, в какой это 

требуется для выполнения их обязанностей (ст. 3), сохранять в тайне 

сведения конфиденциального характера, получаемые в процессе 

осуществления своей деятельности, если исполнение их обязанностей или 

требования правосудия не требуют иного (ст. 4), нетерпимо относиться к 

любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения (ст. 5), 

обеспечивать охрану здоровья задержанных ими лиц (ст. 6). 

Существуют разные уровни этического знания о природе морали: 

описательный (описывается «что такое хорошо и что такое плохо»), 

нормативно-критический («как жить нельзя», как надо жить, чтобы быть 

добродетельным), теоретический (зачем быть нравственным, зачем быть 

добрым?) и нормативно-педагогический (как сделать так, чтобы 

нравственных людей было больше?). 

На разных уровнях развития этических знаний решаются разные 

задачи: 

а) на описательном уровне – описывать мораль: нравы, обычаи в 

обществе; 



б) на нормативно-критическом – предписывать, ориентировать, как 

быть нравственным, какие нормы следует соблюдать; 

в) на теоретическом уровне – объяснять мораль, ее происхождение и 

тенденции развития, необходимость и специфику; 

г) на нормативно-педагогическом – учить морали, т. е. способствовать 

нравственному совершенствованию людей. 

В современном понимании этика – философская наука, изучающая 

мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности человека, 

общества. Если мораль представляет собой объективно существующее 

специфическое явление общественной жизни, то этика как наука изучает 

мораль, ее сущность, природу и структуру, закономерности возникновения и 

развития, место в системе других общественных отношений, теоретически 

обосновывает определенную моральную систему. 

Исторически предмет этики существенно изменялся. Она начинала 

складываться как школа воспитания человека, научения его добродетели, 

рассматривалась и рассматривается (религиозными идеологами) как призыв 

человека к исполнению божественных заветов, обеспечивающих бессмертие 

личности; характеризуется как учение о непререкаемом долге и способах его 

реализации, как наука о формировании «нового человека» – бескорыстного 

строителя абсолютно справедливого общественного порядка и т. д. 

В отечественных публикациях современного периода преобладающим 

является определение этики как науки о сущности, законах возникновения и 

исторического развития морали, функциях морали, моральных ценностях 

общественной жизни. 

В этике принято разделять два рода проблем: собственно 

теоретические проблемы о природе и сущности морали и нравственную 

этику – учение о том, как должен поступать человек, какими принципами и 

нормами обязан руководствоваться. Задача этики состоит в том, чтобы 

описать мораль, объяснить мораль и учить морали. 

В системе науки выделяют, в частности, этическую аксиологию, 

изучающую проблемы добра и зла; деонтологию, исследующую проблемы 

долга и должного; деспрективную этику, изучающую мораль того или иного 

общества в социологическом и историческом аспектах; генеалогию морали, 

историческую этику, социологию морали, профессиональную этику. 

Этика как наука не только изучает, обобщает и систематизирует 

принципы и нормы морали, действующие в обществе, но и способствует 

выработке таких моральных представлений, которые в максимальной 

степени отвечают историческим потребностям, способствуя тем самым 

совершенствованию общества и человека. Этика как наука служит 

социальному и экономическому прогрессу общества, утверждению в нем 

принципов гуманизма и справедливости. 

Таким образом, этика – это наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических функциях, моральных 

ценностях общественной жизни. 



Основателем этики признаётся великий древнегреческий философ 

Сократ (469-399 до н.э.). Крупнейшими этиками в истории человечества 

были Платон (428-328 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Сенека (4 до н.э. 

- 65 н.э.), Марк Аврелий (121 - 180), Августин Блаженный (354 - 430), Б. 

Спиноза (1632 - 1677), И. Кант (1724 - 1804), А. Шопенгауэр (1788 - 1860), Ф. 

Ницше (1844 - 1900), А. Швейцер (1875 - 1965). Этикой занимались все 

крупные русские мыслители. Наиболее значительные работы по этике 

оставили св. Тихон Задонский (1724 - 1783), св. Феофан Затворник (1815 - 

1894), Вл.С. Соловьёв (1853 - 1900), Н.А. Бердяев (1874 - 1948), Н.О. Лосский 

(1870 -1965). Мировое значение приобрели нравственные идеи Ф.М. 

Достоевского и Л. Н . Толстого. 

Уже с очень древних времен, а особенно со времени расцвета наук, 

начавшегося в Древней Греции более 2500 лет назад, возникали вопросы о 

происхождении и сущности нравственных чувств и понятий, которые 

удерживают людей от злых поступков. Были сделаны попытки научного 

объяснения того, что принято называть нравственным в человеке. Именно в 

эту эпоху перехода к классовой цивилизации происходит оформление этики 

в относительно самостоятельную область философского знания. 

В истории развития этики как науки можно выделить этапы, для 

каждого из которых характерно свое представление о сущности морали: 

 предэтика, 

 античная этика, 

 средневековая этика, 

 этика Нового времени, 

 современная этика.  

Вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятия этика? 

2. Что составляет предмет этики как философской науки? 

3. Определите основные этапы развития этических учений. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  



Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

Практическое занятие 2. Античная этика (Сократ, Платон, Аристотель, 

Эпикур). 

 

Цель занятия:  рассмотреть принципы античной этики на примере 

Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этические понятия и категории. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении принципов античной этики на примере Сократа, Платона, 

Аристотеля, Эпикура. 

Теоретическая часть: Наметившийся в 5 в. до н.э. поворот 

философии к проблемам человека имел решающее значение для становления 

этики. В античной этике можно выделить два основных направления: 

– первое – софисты и аморалисты, отрицавшие обязательность 

нравственных требований; 



– второе  – учения крупнейших мыслителей Древней Греции - Сократа, 

Платона (5в. до н.э.), Аристотеля (4в. до н.э.), Эпикура (3в. до н.э.), 

заложивших основы этики как науки о нравственности. 

По мнению одного из представителей школы софистов – Протагора 

(конец 5-4 вв. до н.э.), нравственность является конкретной для каждого 

человеческого общества в определенную эпоху, поэтому нравственные 

требования различны у всех народов, а добро и зло – понятия относительные. 

Против софистов выступил Сократ (469-399 гг. до н.э.), искавший 

более прочную основу для обоснования нравственности, сводивший все к 

верховному разуму человека и к выработке им внутренней гармонии между 

разумом и различными чувствами и страстями. Добродетель понималась 

Сократом как способность преуспевать в умственном развитии, в искусствах 

и в творчестве, для чего необходимо знание и понимание общественной 

жизни и взаимных отношений между людьми. Не являясь внушением богов, 

добродетель заключается в обоснованном знании того, что действительно 

хорошо и что делает человека способным жить, не тесня других, а относясь к 

ним справедливо: способным служить обществу, а не себе одному. Без этого 

общество немыслимо. 

Еще более глубоко сущность нравственного объяснил ученик Сократа - 

Платон (428-348 гг. до н.э.), считавший, что в природе существуют идеи 

добра и справедливости наряду с множеством злого и несправедливого. 

Полагая, что основы нравственного заключены вне мира – в Идее, 

заложенной в устройстве мировой жизни и пронизывающей весь мир, все 

мироздание, в том числе и человека, Платон пришел к заключению, что 

искание человеком чего-то лучшего, чем обыденная жизнь, т.е. искание 

Добра и Справедливости, имеет свое объяснение и опору в чем-то 

находящемся за пределами нашего познания, чувств и опыта. Таким образом, 

Платон внес в этику идеальное понимание нравственного. Итогом античных 

достижений в этой области явилась этика Аристотеля (4 в. до н.э.), который 

первым систематизировал ее как теоретическую науку о добродетелях и дал 

ей имя. 

Аристотель разделил добродетели человека на два больших класса: 

этические, т.е. относящиеся к характеру, темпераменту, и дианоэтические, 

т.е. относящиеся к разуму, которому он отводил огромную роль в выработке 

нравственности, в сдерживании страстей. 

Все этическое учение Аристотеля делится на три части: учение о 

высшем благе; учение о добродетелях вообще; учение об отдельных 

добродетелях, 

Этические добродетели Аристотель называет приобретенными 

свойствами души. Он обращает внимание на то, что они в решающей степени 

являются делом привычки. Кроме того, Аристотель определяет добродетель 

как известного рода середину. Речь идет о знаменитой «золотой середине» 

Аристотеля, который отмечал, что есть как бы три душевных состояния, два 

из них порочны, одно в силу избытка, другое - в силу недостатка. И только 

третье, среднее состояние, есть душевное расположение добродетели. 



Например, мужество есть середина страха и отважности, умеренность есть 

середина бесстрастия и невоздержанности, щедрость есть середина скупости 

и расточительства. Но середина эта не арифметическая. Добродетель хоть и 

середина, но отстоит от крайностей на разных расстояниях. Так, например, 

умеренность ближе к бесстрастию, чем к невоздержанности, мужество ближе 

к безумной отваге, чем к страху. У каждого действия есть своя середина. 

Если действия совершаются вовремя, при соответствующих обстоятельствах, 

направлены на лиц, которые заслуживают таких действий, возникли из 

причин и существуют в подобающей форме, то они соответствуют середине, 

являются совершенными, добродетельными. 

Аристотель считал, что справедливыми являются только те действия, 

которые совершает справедливый человек. Недостаточно действиям иметь 

определенные добродетельные качества, чтобы их можно было назвать 

справедливыми. Для этого надо выяснить, не являются ли эти действия 

случайными для человека, стремился ли он к этим действиям сознательно. 

Нравственный поступок есть поступок нравственного человека, т.е. 

добродетельными или порочными могут быть конкретные люди, но не 

поступки сами по себе. 

Аристотель несомненно был прав, когда говорил, что по отдельному 

поступку нельзя судить о нравственных достоинствах человека. И хороший 

человек иногда может совершать что-нибудь дурное. Да и несчастного 

человека мы не назовем счастливым, если он прожил счастливо всего один 

день. 

В учении о добродетелях Аристотель углубил представление о 

морально совершенной добродетельной личности. Такая личность не 

является рабом наслаждений, а подчиняет свои страсти голосу разума, 

придает страстям разумный вид. Аристотель создает этику добродетельной 

личности. При этом он, как и его предшественники, рассматривает личность 

в живой взаимосвязи с другими людьми, с государством. Так, он считает, что 

для счастья нужно обладать определенными внешними благами (здоровьем, 

богатством и т.д.), пользоваться благосклонностью судьбы. Но наиболее 

важное значение имеет мнение Аристотеля о неотделимости счастья 

личности от счастья общества, т.к., по его мнению, стремление к благу 

общества дает гораздо высшее, гораздо более «прекрасное» «блаженство», 

чем стремление к удовлетворению своих личных порывов. 

Учения Платона и Аристотеля резко расходились в понимании 

нравственного, имея в качестве общего представление о том, что 

нравственное и человеке - не случайное явление, оно имеет свою глубокую 

основу в природе человека и что существуют нравственные понятия, 

свойственные всем человеческим существам. 

В послеаристотелевский период добродетельность личности 

отрывается от гражданской, политической жизни, что явилось следствием 

кризиса полисной организации античного общества. В 3 в. до н.э. появились 

две новые школы - стоиков и эпикурейцев. Стоики учили, подобно Платону и 

Аристотелю, что жить следует согласно со своей природой, т.е. со своим 



разумом и способностями, потому что только в такой жизни мы находим 

наибольшее счастье. 

Причем, человек находит свое счастье не в погоне за внешними 

благами - богатством, почестями и т.п., а в стремлении к чему-то высшему, 

идеальному, в развитии душевной жизни для блага самого человека, его 

семьи и общества, и, главным образом, в достижении внутренней свободы. В 

противовес стоикам софисты считали основной чертой человека и всякого 

живого существа искание удовольствия, наслаждения, счастья (гедонизм). 

Однако они не акцентировали внимание на том, что могут быть всякие 

искания счастья – от чисто животного себялюбия до самого идеального 

самопожертвования, от узко личных стремлений до стремлений широко 

общественных. 

Задача этики состоит в том, чтобы разобрать эти различные виды 

искания счастья и указать, к чему они приводят и какую степень 

удовлетворения дают те и другие. Эту проблему исследовал Эпикур, живший 

в 3 в. до н.э. и достигший широкой известности в тогдашнем греко-римском 

мире, благодаря разработанному им эвдемонизму -нравственному учению, 

построенному на искании счастья, но с разбором того, что лучше ведет к 

счастливой жизни. 

Началом и концом счастливой жизни Эпикур называет удовольствие. В 

нем он видит критерий всякого блага. Что же он понимал под 

удовольствием? Эпикур прежде всего различает телесные и духовные 

наслаждения. Духовные он ставит выше телесных, характеризуя 

удовольствие как отсутствие телесных страданий и душевных тревог. 

Эпикур разделяет удовольствия на три типа: естественные и 

необходимые (не голодать, не жаждать, не зябнуть); естественные, но не 

необходимые (изысканная пища); неестественные и не необходимые 

(честолюбивые замыслы, стремление, чтобы награждали венками, ставили 

статуи). 

Эпикур считал, что для добродетельной и счастливой жизни 

достаточно естественных и необходимых желаний, т.к. они легко 

удовлетворяются. Человек, ограничивающий себя ими, получает 

независимость от обстоятельств и других людей. Если же брать желания в их 

полном объеме, то их, в принципе, нельзя насытить. 

Ограничение желаний в этике Эпикура – это условие, позволяющее 

придать жизни нравственный смысл, а именно достичь безмятежного 

состояния. Вообще, по мнению Эпикура, основой поведения человека 

должно быть то, что приносит ему наибольшее удовлетворение, но такой 

основой не могут быть поползновения к личной пользе, так как наибольшее 

счастье достигается согласованностью стремлений личности со 

стремлениями других. 

Счастье есть свобода от зол, но она не может быть достигнута, если 

жизнь каждого не согласована с интересами всех. 

Глубокий след в этическом мышлении оставила школа стоиков, 

развивавшаяся в Древней Греции, а потом в Риме. Основателем ее считают 



Зенона (4-3 вв. до н.э.), а затем в Римской империи эти учения развивали 

Сенека (54г. до н.э. - 36 г.н.э.), Эпиктет и Марк Аврелий (1-2вв. н.э.). 

Цель стоиков - дать человеку счастье, развивая в нем добродетель, 

которая состоит в жизни, согласной с природой, развитием разума и с no-

знанием жизни вселенной. Они утверждали, что сама природа содержит в 

себе правила, а, следовательно, и образцы нравственного - то, что люди 

называют нравственным законом, вытекает из мировых законов, 

управляющих жизнью природы. Разум человека, в учении стоиков, и наши 

понятия о нравственности - не что иное, как одно из проявлений сил 

природы. Зло в природе н в человеке - также естественное последствие 

жизни природы, как и добро. Все учение стоиков направлено на то, чтобы 

помочь человеку развить в себе добро и бороться со злом, тем самым 

достигая наибольшего счастья. 

Таким образом, античная этика утверждает образ уравновешенного, 

гармоничного человека, и внутри себя, и в общении с миром. 

Вопросы и задания: 

1. Каковы характерные особенности античной этики? 

2. Учение Сократа. 

3. Учение Платона. 

4. Учение Аристотеля. 

5. Учение Эпикура. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 



«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 3. Средневековая этика. Этика эпохи 

Возрождения и Нового времени. 

 

Цель занятия:  рассмотреть принципы средневековой этики и этики 

эпохи Возрождения и Нового времени. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этические понятия и категории. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении принципов средневековой этики и этики эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

Теоретическая часть: Суть средневековой этики состоит в том, что 

она стала религиозной. 

Ее исторические судьбы на многие столетия оказались сопряженными с 

христианством. 

Моральная концепция христианства замкнута на идею Бога, который 

создал мир, весь мир развивается из него, он его непосредственный 

управитель. Все остальные создания существуют благодаря и для бога. 

Высшая цель - служить богу. Человек подобен богу, но не более. Он 

изначально греховен. Греховность человека непреодолима его собственными 

силами. Это достигается прямым и непосредственным участием бога. На 

вопрос учеников: "Так кто же может спастись?» Иисус отвечает; «Человекам 

это невозможно, богу все возможно». Выражением такого божественного 

вмешательства, призванного указать путь к спасению, является приход 

Христа. Первая, высшая и, в сущности, единственная заповедь этики Христа 



есть заповедь любви к богу, что требует всего человека целиком, все его 

мысли и дела. 

Характерные особенности средневековой этики мы рассмотрим на 

примере двух ее наиболее характерных представителей: Августина 

Блаженного и Фомы Аквинского. 

Августин Блаженный считал, что бог - это начало, средоточие и цель 

всего, он - отец блаженства и добра. 

Божественные заповеди нужно принимать не потому, что они истинны 

и гуманны, а потому, что они божественны, божественность их 

происхождения является залогом их истинности и гуманности. Поскольку 

все создано богом, то вес есть добро, зла не существует. Зло - это свойство 

ангелов и людей, которые отказались от бога и сосредоточились на 

собственном бытии. «Радуйся богу, но не пользуйся им, пользуйся земными 

благами, но не радуйся им», таков основной этический мотив Августина. 

По утверждению Августина, греховны все люди. Однако некоторых из 

них бог отмечает своей милостью. Кроме того, в день страшного суда, когда 

бог призовет всех для произнесения окончательного приговора, он одних 

обречет на вечные муки, а других - на вечное блаженство, одних -низвергнет 

в ад, других - вознесет в небеса. Критерий, на котором основывается бог, 

принимая свои решения - это тайна бога. 

Несколько иные взгляды присущи Фоме Аквинскому, который 

заимствует содержание этики у Аристотеля, но придает ей религиозную 

форму, переосмысливает ее через призму христианства. Человек, по его 

мнению, представляет собой такую ступень совершенства, когда он может 

отступить от своей благости, его деятельность будет сопряжена в этом случае 

со злом. Все это становится препятствием на пути к блаженству. Человеку 

свойственно лишь частичное несовершенное блаженство, да и оно 

оказывается неустойчивым, подрывается болезнями и прочими несчастьями. 

В своем чистом виде блаженство возможно лишь в загробном мире. Фома 

Аквинский пытается дать рациональный ответ на вопросы, которые по 

существу противоразумны. Он рассуждает о том, что едят ангелы, могут ли 

быть воскрешены одновременно тела людоеда, который питался 

человеческим мясом и его жертв и т.д., пытался дать однозначные ответы на 

все частные вопросы брачных отношений, воспитания детей и т.д. 

Если античная этика исходила из убеждения, что нравственное 

совершенство человека доступно ему самому, что нравственность это 

совокупность добродетелей человека, то нравственные требования 

средневековой этики выступают как заповеди бога. 

Наиболее развернутую и типичную для этой эпохи концепцию морали 

создал Т. Гоббс. По его мнению, не мораль нуждается в объяснении, а мир 

рассматривается с точки зрения моральной оценки. Природа создала людей 

одинаковыми и в умственном и в физическом отношении. Равенство 

способностей порождает равенство надежд на достижение целей. 

Поэтому, поскольку разные люди стремятся к обладанию одними и 

теми же вещами, между ними возникает недоверие, жажда славы, которые 



заставляют людей во имя наживы, безопасности и соображений чести 

нападать друг на друга. Гоббс считал, что естественное состояние - это война 

всех против всех, игра эгоистических наклонностей. Эгоизмом пронизана вся 

жизнь, отправляясь в путь, мы вооружаемся, отправляясь спать, мы запираем 

двери, даже в своем доме запираем ящики. Из этого состояния человек 

выходит только тогда, когда он бывает покорен другими, более сильными и 

более коварными или же, когда группа людей, видя опасность взаимной 

борьбы, заключает соглашение между собой и основывает общество. 

Поэтому суть нравственного закона, по Гоббсу - "в случае согласия на то 

других, человек должен согласиться отказаться от права на вещи в той мере, 

в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться 

такой степенью свободы, какую он бы допустил бы у других людей по 

отношению к себе". Гоббс прямо ссылается на, так называемое, золотое 

правило нравственности: «Не делай другому того, что не хотел бы, чтобы 

делали тебе». Полагая при этом, что только «общественный договор» будет 

способствовать становлению нравственности и законности в человеческом 

обществе. 

Отрицая абсолютный характер нравственных требований, Гоббс 

полагал, что соблюдать их нужно только тогда, когда вам отвечают 

взаимностью. Соблюдать нравственные правила по отношению к тем, кто 

сам им не следует, - неразумно. Поэтому Гоббс приходит к выводу, что 

нужна власть, которая создает общественную нравственность под страхом 

наказания, и этой власти отдельного человека или собрания людей должны 

подчиняться все. В государстве, как и в природе, сила создает право. Воля 

государства - верховный закон. Мирное сожительство достигается только 

подчинением силе всемогущего государства. Несмотря на то, что личность 

всегда руководствуется своими собственными выгодами, заключает Гоббс, 

человек тем не менее приходит к пониманию, что его прямой интерес 

состоит в возможно большем развитии общительности и мирных взаимных 

отношений. 

Иначе, чем Гоббс, подходит к пониманию морали Спиноза, хотя он 

также отрицает ее внеприродное происхождение. Бог, по мнению Спинозы, 

есть сама природа, причина всех вещей, который действует только по 

законам своей природы. В природе вещей нет ничего случайного, а все 

заранее определено божественной природой к существованию и к действию 

известным образом. 

То, что люди называют Богом, есть сама непонятная человеком 

природа. То могущество, которое толпа приписывает Богу, заключает в себе 

бессилие. Освободившись от христианской мистики, Спиноза утверждал, что 

без всякого вмешательства чувства страха перед верховным существом или 

перед правителями, разум человека, вполне свободный, неизбежно должен 

прийти к нравственному отношению к другим людям, потому что, делая это, 

человек находит высшее блаженство, таковы требования его свободно и 

правильно мыслящего разума. В природе нет ни добра, ни зла. Добро и зло, 

по мнению Спинозы, это ситуации человека. Они подвижны и изменчивы. 



Абсолютного добра и абсолютного зла не существует, поскольку мы 

называем добром и злом то, что полезно или вредно для сохранения нашего 

существования, то, что увеличивает или уменьшает, поддерживает или 

стесняет нашу способность к деятельности. 

Задача этики, по мнению Спинозы, состоит не в том, чтобы осмеивать 

человеческие недостатки, а в том, чтобы их изучать. Спиноза строил свою 

нравственность на эвдемонистическом начале, т.е. на искании человеком 

счастья. Человек, как и все другие существа, стремится к наибольшему 

счастью, и из этого стремления его разум выводит нравственные правила 

жизни, но при этом человек не является свободным, так как он не может 

делать то, что необходимо вытекает из его природы. 

Первым и единственным основанием добродетели является стремление 

к самосохранению. Польза, расчет, выгода - это движущая сила человеческих 

действий. Справедливо то, что необходимо для поддержания и увеличения 

своей выгоды, своего достояния. Чужой интерес человек защищает 

постольку, поскольку это соответствует его собственному интересу. Словом, 

добро тождественно пользе человека, а зло - это то, что препятствует 

достижению личной пользы. 

Создание рациональной этики, основанной не на изучении 

человеческой природы и наблюдении над жизнью и поступками людей, а на 

отвлеченном мышлении, поставил себе целью величайший немецкий 

философ 18 века Иммануил Кант (1724-1804гг.) Размышляя об основах 

нравственности, Кант пришел к убеждению, что такой основой является 

наше сознание долга, которое представляет собой свойство человеческого 

разума, который может создавать правила для поведения человека двоякого 

рода, одни из них условны, а другие безусловны. К условным требованиям 

относятся все предписания поведения, основывающиеся на интересе, 

поэтому они не могут стать основой нравственности. 

Нравственные требования должны иметь абсолютный характер 

безусловного веления (категорический императив). 

Таким категорическим императивом и является сознание человеком 

долга. Долг, по мнению Канта, в своей сущности имеет абсолютное значение 

и поэтому никогда не может быть только средством для чего-нибудь другого, 

но является в то же время и целью само по себе. Объект нравственного долга 

составляет свободная и разумная воля. Все вещи в мире, говорит Кант, 

имеют относительную ценность, и только разумная и свободная личность 

имеет безусловную ценность сама по себе. «Ты должен быть свободным и 

разумным» - таков моральный закон. Установив такой нравственный закон, 

Кант выводит далее первую формулу нравственного поведения: "Действуй 

таким образом, чтобы всегда признавать в себе и других свободную и 

разумную волю целью, а не средством». 

Идеал, к которому стремится нравственность есть республика 

свободных и разумных личностей, республика, в которой каждая личность 

есть цель для других. На основании этого Кант определяет нравственный 



закон следующим образом: «Действуй так, чтобы правило руководящее 

твоей волей, могло быть также основой всемирного законодательства». 

В противовес предшествовавшим теориям, учившим человека быть 

нравственным потому, что он найдет в нравственном поведении или счастье, 

или пользу, Кант призывал вести нравственную жизнь потому, что в этом 

заключается требование нашего разума. Абсолютное уважение к личности 

составляет, по мнению Канта, нравственное основание морали и права. Этика 

Канта включает в себя учение об «изначальном зле» в природе человека. 

Злом Кант называет эгоизм, свойственный природе человека и 

проявляющийся в самых различных наклонностях. По мнению Канта, центр 

всех мотивов и целей - себялюбие, реальный человек движим к стремлению к 

собственному счастью и это стремление неистребимо. В мире господствует 

эгоизм, корысть. Не нужно быть врагом человечества, а достаточно быть 

просто наблюдательным человеком, чтобы увидеть, что в мире нет 

подлинной добродетели. Он утверждал, что мораль не выводится из чего бы 

то ни было, она содержит свою причину в себе. Поведение человека может и 

должно зависеть от морали. Мораль априорна. Она существует несмотря ни 

на что и вопреки всему. 

Кант полностью вырывает мораль из многообразия жизненных связей, 

он возвышает ее над миром и противопоставляет ее миру. 

Заслуга Канта в этической теории огромна. Он четко отграничил этику 

как отрасль философии, создав свою теорию этических взглядов, Кант 

показал, что этика имеет жизненно важное значение и основанием является 

основанием государства и политики. 

Совершенно противоположную кантианской теории морали создал 

свою этику известный немецкий философ 19 века Фридрих Ницше (1844-

1900 гг.). В соответствии со взглядами Канта, мораль возможна потому, что у 

человека есть свобода воли. Ницше утверждает, что нет ни свободной, ни 

несвободной воли, а есть слабая и сильная воля. Это прежде всего- воля к 

власти, которая является движущей силой жизни. Идеал Ницше -«человек 

воли», исполненный избыточных витальных сил и наслаждающийся любым 

проявлением своей «мощи» -как утверждающим, так и разрушительным. 

Падающего - толкни, униженного - унизь еще больше, оскорбленного - 

оскорби дважды, добейся того, чтобы он взбунтовался, и тогда убей по 

«праву сильного». «Человек воли» - преступник, он сам творит нормы своего 

поведения, переступая через общепринятое и общепризнанное. По мнению 

Ницше, любой гений - преступник, потому что он переступает через то, что 

принято. Особенно Ницше оправдывает преступления против права и 

нравственных норм, они не должны останавливать «человека воли». 

Образцом такого человека он считал Наполеона. 

Основные идеи этики Ницше - оправдание преступления, права 

сильного, отождествление гения и злодейства, отрицание христианства. В 

соответствии с его учением, слабые и неудачники должны по-гибнугь и 

первое положение нашей любви к человеку - помочь им в этом. В мире 



должна царствовать мораль господ, т.е. людей сильных, злых, гениально-

преступных. 

Мораль, по мнению Ницше, - порча, изобретение «слабых», 

«маленьких» людей, «мошенничество высшего порядка», наилучшее 

средство, с помощью которого люди «водятся за нос». Христианство вреднее 

всякого порока, потому что призывает к деятельному состраданию ко всем 

неудачникам и слабым, тем самым, внося порчу в самый разум духовно-

сильных натур. 

Древнейшее, так называемое, "золотое правило" нравственности, 

положенное в основу категорического императива Канта и призывающее 

человека относиться к другим так же, как он хочет, чтобы относились к нему, 

Ницше называл "опасным для жизни". 

Даже такой краткий обзор этических взглядов Ф. Ницше показывает, 

что неслучайно именно этого немецкого философа высоко ценил один из 

самых жестоких представителей кровавой истории 20 века А. Гитлер. 

В 40-е годы 19 века формируется марксистская теория, 

рассматривающая развитие человеческого общества с материалистических 

позиций. 

Основное положение марксистской этики заключается в следующем: 

чтобы выяснить, что должен делать человек, надо установить, что он есть на 

самом деле. "Сущность человека есть совокупность всех общественных 

отношений. Мораль возникает там, где человек встречается с обществом, 

человечеством. Отношения, в которые вступают люди между собой в жизни 

в ходе производства и воспроизводства, прежде всего, труда, являются 

источником их собственного формирования. 

Вопросы и задания: 

1. Каковы характерные особенности средневековой этики? 

2. Каковы характерные особенности этики Нового времени? 

3. Каковы характерные особенности этики эпохи Возрождения? 
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2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 4. Современная этика: этика ненасилия (Л.Н. 

Толстой), этика благоговения перед жизнью (А. Швейцер). 

 

Цель занятия:  рассмотреть принципы современной этики: этики 

ненасилия (Л.Н. Толстой), этики благоговения перед жизнью (А. Швейцер). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этические понятия и категории. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении принципов современной этики: этики ненасилия (Л.Н. Толстой), 

этики благоговения перед жизнью (А. Швейцер). 

Теоретическая часть: Среди теорий морали 20 века следует обратить 

особое внимание на этику ненасилия, которая находит все большее 

количество приверженцев во всем мире. 

Исторически существовала и до сих пор продолжает свое 

существование традиция разрешения различных государственных, 

национальных, межличностных проблем с позиций силы. 



Этика ненасилия - это совершенно иной подход к разрешению 

конфликтов, исключающий насилие. Идеи ненасилия сформулированы еще в 

Библии, в Новом Завете, рекомендующем, если, "кто ударит тебя в правую 

щеку, обрати к нему и другую". В данном случае отразился некий идеал, в 

соответствии с которым непротивление злу рассматривается как проявление 

нравственного совершенства, нравственного превосходства над чужим 

грехом. Неумножение зла расценивается как проявление добра. 

Соответствующие библейские заповеди с большим трудом утверждались в 

сознании человека и до сих пор многим кажутся невыполнимыми. 

Значительное развитие этика ненасилия получила в работах 

выдающегося русского писателя и мыслителя Л.Н. Толстого (1828-1910), 

считавшего, что признание необходимости противления злу насилием есть не 

что иное, как оправдание людьми своих привычных излюбленных пороков: 

мести, корысти, зависти, злости, властолюбия. По его мнению, большинство 

людей христианского мира чувствуют бедственность своего положения и 

употребляют для избавления себя то средство, которое по своему 

миросозерцанию считают действительным. Средство это- насилие одних 

людей над другими. Одни люди, считающие для себя выгодным 

существующий государственный порядок, насилием государственной 

деятельности стараются удержать этот порядок, другие тем же насилием 

революционной деятельности стараются разрушить существующее 

устройство и установить на место его другое, лучшее. 

Л. Толстой находит ошибку политических учений в том, что они 

считают возможным посредством насилия соединить людей так, чтобы они 

все, не противясь, подчинились одному и тому же устройству жизни. 

«Всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой страданий 

или смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят насилуемые». 

Насилие не создает ничего, оно только разрушает. Тот, кто отвечает злом на 

зло, умножает страдания, усиливает бедствия, но не избавляет от них ни 

других, ни себя. Таким образом, насилие бессильно, бесплодно, 

разрушительно. Недаром еще в учениях древних мудрецов любовь, 

сострадание, милосердие, воздаяние добром за зло считались основой 

нравственных отношений. Другой сторонник этой теории - М. Ганди, 

мечтавший обрести свободу Индии мирными средствами, считал ненасилие 

оружием сильных. Страх и любовь -противоречащие понятия. Закон любви 

действует, как действует закон гравитации, независимо от того, принимаем 

мы его или нет. Так же, как ученый творит чудеса, по-разному применяя 

закон природы, так и человек, применяющий закон любви с аккуратностью 

ученого, может творить еще большие чудеса. 

Ненасилие не означает пассивности, оно активно и предполагает, как 

минимум, две формы борьбы: несотрудничество и гражданское 

неповиновение. Идеи отказа от насилия как средства разрешения конфликтов 

и проблем находит все большее количество своих сторонников во всем мире. 

Одной из интереснейших философских концепций 20 века является 

этика благоговения перед жизнью, основоположник которой выдающийся 



гуманист современности - Альберт Швейцер. В основе этой теории 

находится принцип благоговения перед жизнью в любой форме, облегчение 

страданий всех живущих. Благоговение перед жизнью, по мнению А. 

Швейцера, относится как к природным, так и к духовным явлениям, так как 

преклонение перед естественной жизнью необходимо влечет за собой 

преклонение перед жизнью духовной. «Особенно странным находят в этике 

благоговения перед жизнью то, что она не подчеркивает различия между 

высшей и низшей, более ценной и менее ценной жизнью. У нее есть свои 

основания поступать таким образом. Для истинно нравственного человека 

всякая жизнь священна, даже та, которая с нашей человеческой точки зрения 

кажется нижестоящей»,- отмечает он. 

Уравнивая нравственную ценность всех существующих форм жизни, 

А. Швейцер, тем не менее, вполне допускает ситуацию морального выбора: 

«Находясь вместе со всеми живыми существами под действием закона 

самораздвоения воли к жизни, человек все чаще оказывается в положении, 

когда он может сохранить свою жизнь, как и жизнь вообще, только за счет 

другой жизни. 

Если он руководствуется этикой благоговения перед жизнью, то он 

наносит вред жизни и уничтожает ее лишь под давлением необходимости и 

никогда не делает это бездумно. Но там, где он свободен выбирать, человек 

ищет положение, в котором он мог бы помочь жизни и отвести от нее угрозу 

страдания и уничтожения». Понимая насколько трудна судьба того, кто будет 

следовать его идеям, А.Швейцер обращает внимание на необходимость 

самоотречения как средства деятельности. Самоотречение не обесценивает 

личность человека, а помогает освободиться от эгоизма, предвзятости в 

оценке других. Бороться со злом необходимо, но не средствами зла, не 

отмщением, пресекая распространение зла. В этом положении взгляды 

А.Швейцера близки идеям сторонников теории ненасилия. 

Одним из средств недопущения зла в человеческую душу он считает 

необходимость прощения, тем самым пренебрегая злом, исключая его. Такой 

способ недопущения зла позволяет избавить человека от мук нравственного 

выбора, необходимости поисков самооправдания. «Истинная этика 

начинается там, где перестают пользоваться словами». В этом 

высказыванании А.Швейцера заключен глубокий смысл. Вся его этическая 

концепция призывает к активной целенаправленной деятельности, 

сохранению всех существующих форм жизни, самоотверженному служению 

людям, отдавая им частицу своей жизни, участия, любви, доброты. 

Вопросы и задания: 

1. Каковы характерные особенности современной этики? 

2. Этика ненасилия (Л.Н. Толстой). 

3. Этика благоговения перед жизнью (А. Швейцер). 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 



данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 5. Понятие и сущность морали. 

 

Цель занятия: рассмотреть понятие и сущность морали. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этические понятия и категории. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – турнир ораторов. 



Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении понятия и сущности морали. 

Теоретическая часть: Мораль (от латинского «moralis» – 

нравственный; «mores»  –  нравы) является одним из способов нормативного 

регулирования поведения человека, особой формой общественного сознания 

и видом общественных отношений. Есть ряд определений морали, в которых 

оттеняются те или иные ее существенные свойства. 

Мораль – это один из способов регулирования поведения людей в 

обществе. Она представляет собой систему принципов и норм, 

определяющих характер отношений между людьми в соответствии с 

принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение требований морали 

обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением, 

внутренним убеждением, совестью человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и 

сознание людей во всех сферах жизни (производственная деятельность, быт, 

семейные, межличностные и другие отношения). Мораль распространяется 

также на межгрупповые и межгосударственные отношения. 

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают всех 

людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в 

длительном процессе исторического развития общества. 

Всякий поступок, поведение человека может иметь разнообразное 

значение (правовое, политическое, эстетическое и др.), но его нравственную 

сторону, моральное содержание оценивают по единой шкале. 

Моральные нормы повседневно воспроизводятся в обществе силой 

традиции, властью общепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, 

общественным мнением. Их выполнение контролируется всеми. 

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер 

(осуждение или одобрение поступков), выступает в форме моральных 

оценок, которые человек должен осознать, внутренне принять и сообразно с 

этим направлять и корректировать свои поступки и поведение. Такая оценка 

должна соответствовать общим принципам и нормам, принятым всеми 

понятиям о должном и недолжном, достойном и недостойном и т. д. 

Мораль зависит от условий человеческого бытия, сущностных 

потребностей человека, но определяется уровнем общественного и 

индивидуального сознания. Наряду с другими формами регулирования 

поведения людей в обществе мораль служит согласованию деятельности 

множества индивидов, превращению ее в совокупную массовую 

деятельность, подчиненную определенным социальным законам. 

Вопросы и задания: 

1. Проследите генезис понятия «мораль». 

2. Чем определяется сущность морали? 

3. Выделите основные функции морали. 

4. В чем специфика оценочной функции морали? 



5. В чем отличие регулятивной функции морали от регулятивной функции 

права? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Раздел 2. Этика профессиональной деятельности.  

Практическое занятие 6. Профессиональная этика юриста: понятие, 

предмет, структура. 

 

Цель занятия: рассмотреть понятие, предмет и структуру 

профессиональной этики юриста. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – турнир ораторов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении понятия, предмета и структуры профессиональной этики юриста. 

Теоретическая часть: Профессиональная этика юриста или 

юридическая этика является специфической формой проявления морали в 

целом. В данном случае речь идёт о совокупности конкретизированных 

общих нравственных принципов, норм применительно к правоохранительной 

и правоприменительной деятельности юриста. Они и составляют основное 

содержание этого вида этики. 

Рассуждая о сущности юридической этики, необходимо коснуться 

вопроса о ее задачах. Их можно выделить несколько, как это делают Л.Д. 

Кокорев и Д.П. Котов. Так, по мнению учёных, к задачам профессиональной 

этики юриста в области уголовного процесса следует отнести: 

1. Решение проблем, связанных с необходимостью полного, широкого 

внедрения общих принципов и норм морали в уголовный процесс; 

разработка проблем регулирования профессиональной деятельности 

следователей, судей, прокуроров, адвокатов и управления ею в соответствии 

с нравственными основами судопроизводства; выявление и определение 

нравственных принципов и норм деятельности юриста в уголовном процессе; 

создание учения о его профессиональном долге. 

2. Всестороннее раскрытие нравственной сущности уголовно-

процессуального закона; содействие дальнейшему совершенствованию 

процессуальных норм. 

3. Исследование роли нравственных начал в обеспечении законности в 

уголовном процессе; раскрытие высоконравственного смысла принципа 

законности в деятельности всех участников уголовного процесса. 

4. Исследование нравственных отношений участников уголовного 

процесса, взаимосвязи правовых и нравственных отношений; определение 

должных взаимоотношений между всеми участниками уголовного процесса с 

точки зрения моральных принципов; изучение моральных норм как основы 

нравственных отношений в уголовном судопроизводстве. 

5. Разработка требований, которым должно соответствовать 

нравственное сознание следователя, прокурора, судьи, адвоката; содействие 

формированию необходимых для данной профессии нравственных черт; 

предупреждению и искоренению деформационных качеств, появляющихся в 

результате длительного выполнения профессиональных функций, а также 



вследствие невысокой общей, правовой и нравственной культуры отдельных 

лиц. 

6. Изучение проблем, связанных с повышением эффективности 

нравственного воспитания в уголовном процессе. 

7. Исследование проблемы взаимоотношений общественных и личных 

интересов в уголовном процессе. 

В России начало основательной разработке судебной этики и ее 

преподаванию было А. Ф. Кони в 1902 г. Его по праву можно назвать отцом 

судебной этики в России. В советский период юридическая этика длительное 

время не разрабатывалась. Ее последовательным и влиятельным 

противником был Вышинский. Идейное «обоснование» ненужности и 

несостоятельности исследования нравственных особенностей юридической 

профессии состояло в том, что «этика в советском обществе едина, это 

социалистическая этика» (такой аргумент использовал, в частности, И . Т. 

Голяков в предисловии к книге «Адвокат в советском уголовном процессе», 

изданной в 1954 году). Однако в 70-е годы появились первые 

монографические работы по судебной этике. Сегодня необходимость 

основательного исследования проблем профессиональной юридической 

этики вряд ли может быть оспорена. В понимании содержания юридической 

этики, пределов ее действия и даже в терминологии есть немало 

дискуссионного. 

Наряду с мнением, что юридическая этика представляет собой 

применение общих понятий о нравственности в сфере юридической 

деятельности, существует и мнение, что она охватывает специфические 

нравственные нормы профессиональной деятельности и внеслужебного 

поведения юристов. Представляется, что в основе решения этой проблемы 

должны учитываться некоторые принципиальные позиции. 

Все требования морали, присущей данному обществу, полностью, без 

каких-либо изъятий распространяются на представителей юридической 

профессии. Эти требования определяют все поведение юриста как в сфере 

служебной деятельности, так и в повседневной внеслужебной жизни. Судья, 

прокурор, следователь и вне выполнения должностных функций остаются 

судьей, прокурором, следователем. Принятый в 2004 году Кодекс судейской 

этики Российской Федерации вполне определенно распространяет 

требования этики судьи и на его непрофессиональную деятельность. 

Специфика профессиональной деятельности судьи, прокурора, 

следователя, адвоката сопряжена с особыми нравственными ситуациями, 

которые обычно не встречаются в деятельности представителей других 

профессий, но обычны в сфере судопроизводства. Например, судья не вправе 

ни в какой* форме разглашать тайну совещания судей; адвокат, узнавший от 

подсудимого, что именно он совершил преступление в условиях, когда 

подзащитный на суде лживо настаивает на своей невиновности, не вправе 

выступить свидетелем против подсудимого и т. д. Следовательно, 

профессиональная этика юриста должна включать и специфические 

нравственные нормы, определяющие поведение людей этой профессии в 



свойственных только для нее ситуациях. Специфические нравственные 

правила, адресованные работникам юридической профессии, не могут 

противоречить общим для всех принципам и нормам морали. 

Они лишь дополняют и конкретизируют их применительно к условиям 

юридической деятельности. 

К работникам юридической профессии предъявляются повышенные 

моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны 

общества и ответственным характером выполняемых ими функций. Люди, 

решающие судьбы других, требующие от них соблюдения закона и морали, 

должны иметь на это не только формальное, служебное, но и моральное 

право. 

В литературе, посвященной проблемам этики работников юридической 

профессии, нет единства терминологии. Можно встретить следующие 

термины: этика представителей права, профессиональная этика юриста, 

юридическая этика, правовая этика, судебная этика. Ряд авторов пишут о 

следственной этике, экспертной этике, адвокатской этике. 

Обычно под юридической этикой понимается как сам свод 

нравственных требований, которые распространяются на работников 

юридической профессии, так и соответствующая отрасль знания, наука, 

изучающая эти правила. В принципе, не может быть возражений и против 

конкретизации этических требований применительно к определенной 

юридической специальности в рамках единой правовой профессии (этика 

судьи, прокурора, следователя, адвоката). 

Таким образом, юридическая этика – это вид профессиональной этики, 

представляющий собой совокупность правил поведения работников 

юридической профессии, обеспечивающих нравственный характер их 

трудовой деятельности и внеслужебного поведения, а также научная 

дисциплина, изучающая специфику реализации требований морали в этой 

области. 

Профессиональную этику юриста можно назвать нравственным 

кодексом юристов различных специальностей. В пределах единой 

юридической профессии существуют специальности: судья, прокурор, 

адвокат, следователь, юрисконсульт, арбитр, нотариус; сотрудники органов 

внутренних дел, сотрудники органов контрразведки, выполняющие 

правоприменительные функции; работники органов Министерства юстиции, 

судебные приставы, научные работники – правоведы, преподаватели 

правовых дисциплин и др. 

Профессиональная этика юриста представляет собой совокупность 

нравственных представлений и установок, находящих своё проявление в 

поведении представителей определённой социальной группы общества - 

юристов, обусловленных их принадлежностью к данной профессии. Причём, 

наряду с общими нормами моральных отношений в любой 

профессиональной деятельности, юридическая этика формулирует 

дополнительные требования и нормы, вытекающие из качественного 

своеобразия профессии юриста. В то же время вполне правомерно говорить 



отдельно об этике судьи, о прокурорской этике, следственной этике, этике 

адвоката. Наряду с этим существует и этика арбитра, юрисконсульта, 

нотариуса и т. д. Правда, для ряда юридических специальностей научная 

разработка их нравственных принципов находится лишь на начальной 

стадии, хотя они стихийно складываются и соблюдаются на основании 

единых для всех нравственных норм. 

Значение профессиональной этики юриста состоит в том, что она 

придает нравственный характер деятельности по осуществлению правосудия, 

выполнению прокурорских функций, следственной работе, а также и другим 

видам деятельности, осуществляемой юристами-профессионалами. 

Нравственные нормы наполняют правосудие и юридическую деятельность в 

целом гуманистическим содержанием. Профессиональная этика юриста, 

раскрывая и пропагандируя гуманные начала правоотношений, 

складывающихся в различных областях жизни, оказывает позитивное 

воздействие как на законодательство, так и на правоприменение. 

Профессиональная этика юриста способствует правильному 

формированию сознания, взглядов работников юридической профессии, 

ориентируя их на неукоснительное соблюдение нравственных норм, 

обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и 

достоинства людей, охрану собственной чести и репутации. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды профессиональной этики. 

2. Что является содержанием профессиональной этики? 

3. Дайте понятие профессиональной этики юриста. 

4. В чем заключаются особенности профессиональной этики юриста? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 



Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 7. Нравственные основы законодательства о 

правосудии и правоохранительной деятельности. 

 

 

Цель занятия: рассмотреть нравственные основы законодательства о 

правосудии и правоохранительной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь – применять нравственные номы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – турнир ораторов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении нравственных основ законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

Теоретическая часть: Правосудие – это вид государственной 

деятельности. Осуществление правосудия призвано обеспечить 

справедливость, права и интересы личности. Для этого правосудие должно 

базироваться на правовых и нравственных началах. Законность и 

нравственность в правосудии находятся в неразрывном единстве. Закон 

должен отвечать требованиям нравственности, а его применение судом не 

должно противоречить нравственным нормам. Единство законности и 

нравственности в реализации правосудия способствует обеспечению 

основных прав и свобод человека. Обеспечение основных прав и свобод 



личности представляет главную нравственную задачу правосудия, решению 

которой мировое сообщество уделяло и уделяет особое внимание. Каталог 

прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах, 

явился результатом длительного исторического формирования эталонов и 

стандартов, которые стали нормой для современного демократического 

общества. Анализ нравственного содержания международно-правовых 

документов о правах человека представляет интерес, так как 

сформулированные в них нравственные принципы и нормы положены в 

основу реформирования российского законодательства. Этот факт 

свидетельствует о том, что Россия встала на путь серьезных намерений и 

действий в области прав человека. Согласно Конституции РФ 1993 г. именно 

эти права и свободы являются высшей ценностью, и именно они должны 

определять смысл, содержание и применение законов, деятельность органов 

государственной власти. 

Ознакомление с историей формирования институтов прав человека, 

ставших неотъемлемым признаком цивилизованного общества -свободы и 

неприкосновенности личности, права на судебную защиту, признание лица 

виновным лишь по приговору суда, право на участие в решении 

государственных дел, свободу совести и т. д., показывает постепенный, 

неизбежный процесс расширения прав человека и их гарантий. 

Анализ юридических актов по правам человека, созданных в различные 

эпохи и в разных странах, показывает исторические корни тех норм, 

институтов и принципов, которые были восприняты международным правом 

для защиты прав человека. Признание виновным лишь по приговору суда, 

соразмерность правонарушения и наказания, презумпция невиновности, 

свобода прений, слова, печати, религии, право покидать страну и 

возвращаться в нее, ответственность должностных лиц за нарушение прав 

человека – эти и другие права, вошедшие в золотой фонд гуманистических 

ценностей, впервые были заложены в Великой хартии вольностей (1215), 

развиты в английском Билле о правах (1689), Декларации независимости, 

американском Билле о правах, Декларации прав человека и гражданина. 

Прослеживая генезис этих ценностей, нельзя не вспомнить и 

древнегреческую философию, давшую импульс развитию учения о 

естественных правах человека, а также постулаты периода Реформации и 

Просвещения, которые выдвинули идеи социальной справедливости и 

равенства. Естественно-правовое учение играет определяющую роль в 

развитии прав и свобод человека, признании их приоритета. 

Начало сотрудничеству государств в области прав человека было 

положено созданием после Второй мировой войны Организации 

Объединенных Наций. В качестве одной из ее целей и принципов, 

записанных в Уставе ООН, указывалась необходимость осуществлять 

международное сотрудничество в разрешении проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера и поощрения и 

развития уважения к правам человека и основным свободам всех. без 

различия расы, пола, языка, религии. Первым в истории международных 



отношений многосторонним договором, который заложил основы широкого 

сотрудничества государств по правам человека, явился Устав ООН. Он 

возложил на государства юридическое обязательство соблюдать основные 

права и свободы человека, не допуская какой-либо дискриминации. 

При обсуждении проекта Устава ООН вносились предложения 

включить в этот международный договор перечень основных прав и свобод 

человека, подлежащих всеобщему уважению и соблюдению. Однако 

большинство государств, участвовавших в разработке Устава ООН, ввиду 

сложности этого вопроса и различных точек зрения, зачастую исключающих 

друг друга, решили передать его на обсуждение компетентных органов ООН 

для подготовки международного Билля о правах человека. На первом этапе 

ООН приняла решение, что Международный Билль о правах человека 

должен состоять из трех документов:  

1. Декларация о правах человека.  

2. Пакт о правах человека.  

3. Меры по комплектации Пакта. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН в торжественной 

обстановке приняла Всеобщую декларацию прав человека, С тех пор эта дата 

ежегодно отмечается во всем мире как День прав человека. 

Однако в этот период демократические права и свободы не стали 

достоянием всех государств мира. Поэтому содержащая демократические 

принципы и нормы Всеобщая декларация, имеющая рекомендательный 

характер, предлагала всем государствам мира каталог прав и свобод человека 

в качестве образца для развития внутригосударственного законодательства в 

этой области. Всеобщая декларация содержала обогащенный перечень прав и 

свобод, включающий уже не только гражданские и политические, но и 

социальные, экономические и культурные права, сформировавшиеся в конце 

XIX в. и развитые в XX в. Однако основные принципы и нормы «первого 

поколения» прав человека – гражданских и политических – уже подтвердили 

свою жизненность и эффективность в практике демократических правовых 

государств. 

Демократические нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей 

декларацией прав человека, оказали влияние на развитие национального 

законодательства. В послевоенных конституциях Италии, Японии, ФРГ права 

человека были представлены в специальных разделах о правах и 

обязанностях граждан. Во Франции основные политические и гражданские 

права были закреплены в преамбуле к Конституции 1946 г. со ссылкой на 

Декларацию прав человека и гражданина. 

Вскоре после принятия Всеобщей декларации Генеральная Ассамблея 

изменила свое первоначальное решение и рекомендовала подготовить вместо 

одного два пакта о правах человека. Это было вызвано разным подходом 

государств к юридической обязательности различного комплекса прав. США 

и некоторые другие члены ООН исходили из того, что гражданские и 

политические права должны незамедлительно претворяться всеми 

государствами в обязательном порядке, а социально-экономические и 



культурные являются стандартами, к достижению которых они должны 

стремиться постоянно, исходя из уровня своего экономического развития. 

Такая точка зрения в то время была преобладающей, вследствие чего 

Генеральная Ассамблея в 1966 г. приняла два договора – Пакт о гражданских 

и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. В соответствии с Пактом о гражданских и политических правах был 

создан Комитет по правам человека, который рассматривает как жалобы 

отдельных лиц, так и межгосударственные жалобы и доклады о принятых 

ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте. 15 декабря 

1989 г. Генеральная Ассамблея приняла второй факультативный Протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни. Все эти пять документов и 

образуют Международный Билль о правах человека. В 1993 г. на 

Международной конференции по правам человека была учреждена 

должность Верховного комиссара по правам человека в целях поощрения и 

защиты прав человека. 

Старейшей региональной европейской организацией является Совет 

Европы, созданный в 1949 г. В рамках этой организации принято более 150 

конвенций и протоколов, относящихся к различным аспектам прав человека. 

Россия вступила в Совет Европы в 1996 г. Основополагающим европейским 

договором стала Конвенция о правах человека, принятая 4 ноября 1950 г. и 

вступившая в силу 3 сентября 1953 г. после ее ратификации восемью 

странами. Только спустя 25 лет после принятия, в 1975 г., участниками 

Конвенции стали все члены Совета Европы (40 государств). Россия 

ратифицировала Европейскую конвенцию в 1998 г., после чего она вступила 

в силу на территории России. Европейская конвенция явилась своеобразным 

продолжением и развитием Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

Однако, в отличие от нее, Конвенция не только провозгласила 

основополагающие права, но и создала особый механизм их защиты. 

Первоначально этот механизм включал три органа, которые несли 

ответственность за обеспечение соблюдения обязательств, принятых на себя 

государствами - участниками Конвенции: Европейскую комиссию по правам 

человека, Европейский Суд по правам человека и Комитет министров Совета 

Европы. С 1 ноября 1998 г, первые два органа были заменены единым, 

постоянно действующим Европейским Судом по правам человека. Его 

местонахождение - Дворец прав человека в Страсбурге (Франция), где 

находится и сам Совет Европы. Европейский Суд начал свою деятельность в 

1959 г. Нормы и принципы, содержащиеся в Конвенции, существенно 

ограничивают сферу правовой компетенции государства, служат основой для 

развития демократических структур гражданского общества и обеспечения 

основных прав и свобод человека. 

Вопросы и задания: 

1. На каких правовых и нравственных началах должно базироваться 

правосудие? 

2. Проследите историю формирования институтов прав человека. 



3. Какие нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав 

человека, оказали влияние на развитие национального законодательства? 

4. В чем состоит нравственное содержание Конституции РФ 1993 г.? 

5. Как может быть обеспечена справедливость в уголовном 

судопроизводстве? 

6. Какие конституционные принципы конкретизирует Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и в чем их нравственное 

значение? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 



Практическое занятие 8. Нравственные начала уголовно-

процессуального доказывания 

 

Цель занятия: рассмотреть нравственные начала уголовно-

процессуального доказывания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь – применять нравственные номы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении нравственных начал уголовно-процессуального доказывания. 

Теоретическая часть: Доказательства разыскивают, проверяют и 

оценивают люди, а сами доказательства исходят от других людей, которые 

или являются «источниками» сведений об обстоятельствах, существенных 

для дела, или привлекаются к их исследованию. Отсюда ясно, какую важную 

роль играют нравственные качества тех, кто оперирует доказательствами, и 

тех, от кого их получают, а также нравственные начала законодательства, 

регламентирующего получение и использование доказательств различных 

видов. 

Современный уголовной процесс исходит из принципиального запрета 

принуждать человека свидетельствовать против самого себя. Из этого 

следует, что никто не вправе принуждать подозреваемого, обвиняемого 

вообще давать показания, а также домогаться от него признания себя 

виновным. Нравственное содержание этого запрета состоит в том, что 

обвинение (или подозрение) человека в преступлении должно быть доказано 

тем, кто обвиняет. Каждый считается невиновным до соответствующего 

юридически значимого решения. Требовать от человека изобличать самого 

себя — значит вступать в противоречие с презумпцией невиновности. Если 

же обвинение адресовано невиновному, на которого ошибочно пало 

подозрение, то оно унижает достоинство честного человека. Обвиняемый и 

подозреваемый должны быть свободны в принятии решения о том, давать ли 

им показания и какие именно. 

Обвиняемый не несет уголовной ответственности за заведомо ложные 

показания, в отличие от свидетелей и потерпевших. Ложные показания 

обвиняемого могут быть даны в разных ситуациях: тот, кто действительно 

совершил преступление, отрицает свою вину и, защищаясь от обвинения, 

пытается ложными показаниями уйти от ответственности; виновный 

стремится переложить ответственность за собственное преступление на 



других, ложно их оговаривая; виновный в тяжком преступлении дает ложные 

показания о совершении менее тяжкого преступления. Наконец, невиновный 

(а такие случаи встречаются в жизни) по важным для него причинам дает 

ложные показания, признаваясь в преступлении, совершенном другим или 

вообще не имевшем места. 

Отсутствие уголовной ответственности обвиняемого за заведомо 

ложные показания и «право на ложь» – разные вещи. Отсутствие 

обязанности говорить правду под угрозой юридической ответственности 

нельзя смешивать с правом лгать. 

М. С. Строгович писал, что «если бы обвиняемый и подозреваемый 

имели право давать заведомо ложные показания, следователь и суд были бы 

обязаны не только разъяснять им это право, но и содействовать, помогать им 

в его осуществлении. Речь идет, очевидно, не о праве на ложь, а об 

отсутствии уголовной ответственности за ложные показания, что, конечно, 

не одно и то же»13. 

Иногда то обстоятельство, что обвиняемый не желает давать показания 

или дал ложные показания, пытаются использовать в качестве одного из 

доказательств его виновности. Однако такая практика, основанная на 

игнорировании права обвиняемого свободно определять свою позицию по 

отношению к обвинению, в настоящее время приходит в противоречие с 

конституционным положением, запрещающим принуждать человека к 

самоизобличению. Она противозаконна и не соответствует этическим 

нормам. 

Переоценка признания обвиняемого и стремление получить его и 

«закрепить» имеют довольно широкое распространение. Методы, которые 

при этом применяются, не всегда соответствуют как закону, так и 

нравственным нормам. Так, например, для его получения используется 

положение закона о чистосердечном раскаянии как обстоятельстве, 

смягчающем ответственность, которое подменяется признанием вины; 

принимаются меры, препятствующие свободе обвиняемого в определении 

своей позиции по отношению к обвинению и в связи с этим к «закреплению» 

признания, предпринимаются попытки возлагать на обвиняемого 

обязанность доказывать свою невиновность и т. п. 

Показания обвиняемого, отрицающего свою вину, могут иметь разные 

нравственные оценки, как и действия и решения в связи с такими 

показаниями должностных лиц, ведущих производство по делу. 

Если обвиняемый отрицает свою вину, то эта его позиция обязывает 

обвинителя опровергнуть ее достаточными доказательствами или же 

убедиться в невиновности обвиняемого. При этом одно лишь утверждение о 

невиновности при отсутствии сколько-нибудь развернутых показаний 

обвиняемого по существу имеет и юридическое, и психологическое, и 

нравственное значение. Версия обвиняемого, отрицающего свою вину, 

подлежит проверке и может быть отвергнута лишь при достаточных к тому 

доказательствах. 

Проблемы судебной этики.  



Установленная уголовно-процессуальным законом обязанность 

следователя и суда выяснять отношение обвиняемого к предъявленному ему 

обвинению обусловлена нравственно. Следователь и суд обязаны спросить 

обвиняемого на этапных моментах производства по делу (после 

предъявления обвинения при допросе на предварительном следствии и перед 

началом судебного следствия) о том, признает ли он себя виновным в 

предъявленном ему обвинении. Это вызвано не только соображениями, 

связанными с определением более рационального порядка дальнейших 

действий следователя и суда. Не менее важно, что это правило отражает 

внимание к обвиняемому как человеку, чья судьба зависит от исхода дела, 

нравственную обязанность выяснить его позицию и нравственное право 

обвиняемого на ее высказывание и учет. 

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат объективной 

проверке. Если они противоречат обвинительной версии, то могут быть 

отвергнуты лишь при их опровержении достаточными доказательствами. 

При этом действует общее правило о толковании сомнений в пользу 

обвиняемого. 

Показания свидетелей и показания потерпевших относятся к числу 

наиболее распространенных доказательств. Среди других этических 

вопросов, возникающих при использовании показаний свидетелей, 

заслуживает внимания широко распространенная практика допросов в 

качестве свидетелей будущих обвиняемых, фактически подозреваемых в 

совершении преступлений, но официально в соответствии с нормами 

действующего УПК не считающихся подозреваемыми. Допрос этих 

"свидетелей" по поводу их собственных действий, направленный на 

изобличение их самих в совершении преступлений, с постановкой 

соответствующих вопросов по сути своей аморален. 

Такого "свидетеля" допрашивают с предупреждением об уголовной 

ответственности за отказ давать показания и за заведомо ложные показания. 

Но привлечь его к ответственности невозможно, как в случае, если он потом 

станет обвиняемым, так и при ошибочности подозрения. Таким образом, 

допрос в приведенных ситуациях сопровождается фактически обманом со 

стороны допрашивающего. Аморальность рассматриваемой практики 

состоит и в том, что человека принуждают свидетельствовать против самого 

себя. В настоящее время это приходит в прямое противоречие с 

конституционным запретом требовать самоизобличения. 

Привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельство 

сопряжено с решением определенных нравственных вопросов. 

Лжесвидетельство, как и все другие преступления, аморально. Но 

нравственные оценки его в общественном сознании различаются в 

зависимости от того, каково содержание заведомо ложных показаний. Если 

свидетель дает заведомо ложные показания с целью обвинить в 

преступлении невиновного, то такие действия однозначно признаются 

аморальными, низкими. Но в случаях, когда ложные показания направлены 

на освобождение от ответственности виновного, оценки могут различаться. 



Здесь приобретает значение мотив, которым руководствовался свидетель 

(жалость к виновному, особые с ним отношения, угроза со стороны 

мафиозных структур, подкуп и т. п.). Обобщение практики привлечения к 

ответственности за лжесвидетельство показывает, что в преобладающем 

большинстве случаев оно имеет место с целью избавить от ответственности 

действительно виновных. Это приводит к тому, что такие преступления все 

чаще остаются безнаказанными. Между тем подобная практика способствует 

распространению в нравственном сознании не только безразличного, но едва 

ли не положительного отношения ко лжи, которую гражданин сообщает 

представителям власти, будучи обязан по закону говорить правду. В 

конечном счете, это может повлиять и на оценку в обществе такого 

нравственного качества, как правдивость, честность вообще. 

До последнего времени в законодательстве и практике производства по 

уголовным делам не получали должного решения вопросы свидетельского 

иммунитета. Действовавшее длительное время законодательство исходило из 

приоритета интересов установления истины и изобличения виновного перед 

охраной нравственных ценностей. Запрет допроса в качестве свидетеля 

распространялся только на защитника обвиняемого, причем лишь по поводу 

обстоятельств дела, которые стали ему известны в связи с выполнением 

обязанностей защитника. 

Многие ученые длительное время доказывали необходимость 

расширения круга лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей, 

именно вследствие этических соображений, когда обязанность 

свидетельствования на следствии и суде для определенных категорий людей 

может оказаться сопряженной с попранием моральных ценностей. К 

настоящему времени в законодательном порядке приняты принципиально 

верные решения: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников; охраняется тайна исповеди; 

расширены пределы адвокатской тайны. Предстоит облечь в конкретные 

процессуальные формы на уровне УПК России процедуру реализации этих 

важных положений, как и охрану врачебной тайны, тайны личной жизни и 

других нравственных ценностей при производстве по уголовным делам. 

При использовании показаний потерпевшего следует учитывать 

нравственную сторону его процессуального положения и специфику 

отношений его с обвиняемым. Потерпевший вправе дать показания, но 

одновременно обязан дать показания, причем правдивые. Он находится не 

только в процессуальных, но и в нравственных отношениях с обвиняемым. 

Потерпевший при общении с подозреваемым, обвиняемым может 

испытывать дополнительные стрессовые ситуации во время очных ставок, 

допросов на суде и при иных следственных и судебных действиях. 

Потерпевший может быть тем, кто своим поведением определенным образом 

спровоцировал преступление. Показания потерпевшего могут содержать 

преувеличения и неточности, естественные для человека, ставшего жертвой 

преступления. Потерпевший нередко в первую очередь подвергается 

негласному воздействию со стороны преступников и их окружения. 



Все эти обстоятельства обязывают при получении, исследовании и 

оценке показаний потерпевшего проявлять особую чуткость к нему как 

человеку, оберегать потерпевшего от дополнительных нравственных 

страданий, не допускать унижения его достоинства с чьей бы то ни было 

стороны, проявлять разумную снисходительность при возможных 

заблуждениях и ошибках потерпевшего, дающего показания. 

Вопрос о нравственных аспектах использования других видов 

доказательств (заключения экспертов, вещественные доказательства, 

документы) здесь рассматриваться не будет, хотя в дальнейшем 

определенные сведения на этот счет будут изложены применительно к 

анализу конкретных процессуальных действий. 

Вопросы и задания: 

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 

2. С каким принципом связан нравственный аспект доказывания? 

3. В чем состоит нравственное значение свободной оценки доказательств? 

4. Охарактеризуйте основные аспекты оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. 

5. Обоснуйте нравственные основы использования отдельных видов 

доказательств. 
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Практическое занятие 9. Этика предварительного следствия 

 

Цель занятия: рассмотреть этику предварительного следствия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие этикета, его роль в жизни общества. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОПК-7 – Способен применять 

информационные технологии и использовать правовые базы данных для 

решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении этики предварительного следствия. 

Теоретическая часть: Следственные действия, в процессе которых 

следователь получает и проверяет доказательства, регулируются законом. 

Нравственный критерий в уголовно-процессуальных нормах выражается 

обычно в форме запретов. Это запрет совершать действия, унижающие честь 

и достоинство, запрет разглашать сведения об интимных сторонах жизни, 

запрет домогаться показаний путем насилия, угроз, и иных подобных мер и 

т.д.  Д. П. Котов считает, что «можно выделить определенную совокупность 

нравственных требований, характерных для всех следственных действий, для 

всей следственной тактики. Наряду с принципами справедливости и 

гуманизма, уважения чести и достоинства граждан в эту совокупность 

необходимо включать как минимум следующие нравственные требования: 

непримиримое отношение к любым нарушениям буквы и духа 

процессуального закона, регламентирующего следственные действия; 

строжайшее соблюдение культуры уголовного процесса; объективность, 

принципиальность; отсутствие тенденциозности, предвзятости, недоверия, 

подозрительности, обвинительного уклона; стремление не причинять вреда 

отдельным лицам и коллективам при производстве любых следственных 

действий». 

Ст. 164 УПК РФ определяет общие правила производства 

следственных действий и при этом устанавливает, что при производстве 



следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных 

незаконных мер, а также создание опасности для жизни и здоровья лиц, 

участвующих в следственных действиях. При производстве следственных 

действий, безусловно, должны соблюдаться принципы уголовного 

судопроизводства, такие, как уважение чести и достоинства личности (ст. 9 

УПК РФ); охрана прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ); 

презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ); обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ); свобода оценки 

доказательств (ст. 17 УПК РФ); право на обжалование процессуальных 

действий и решений (ст. 19 УПК РФ). 

В следственной практике, к сожалению, имеют известное 

распространение недостатки в части как соблюдения закона, так и 

выполнения этических норм. К ним относятся: обвинительный уклон, 

связанный с разработкой лишь одной версии; не обеспечение прав 

участвующих в следственных действиях лиц; поверхностное ведение 

следствия; пассивность, приводящая к не раскрытию преступлений; 

небрежность при производстве следственных действий и их 

протоколировании. Встречаются и отдельные случаи фальсификации 

следственных материалов. Преодоление такого рода недостатков требует 

устранения многих объективных и субъективных причин. Что же касается 

деятельности следователя при совершении любого следственного действия, 

то она может быть успешной лишь при условии, что, во-первых, 

обеспечивается строжайшее соблюдение процессуального закона; во-вторых, 

следователь создает здоровую нравственную атмосферу, уважая достоинство 

всех участвующих в деле лиц, действует объективно. 

Следователь по закону самостоятелен в ведении следствия, при 

принятии наиболее важных решений. Он ведет следствие в условиях 

негласности и, за некоторыми исключениями, единолично. Он 

самостоятельно принимает решения и несет за них личную ответственность. 

Следователь связан жесткими сроками расследования и в настоящий период 

работает во многих случаях с перенапряжением физических и духовных сил 

из-за чрезмерных нагрузок. 

Таким образом, следователь должен обладать высокими 

нравственными и психологическими качествами, а нравственные изъяны 

личности и поведения следователя могут привести к опасным последствиям.  

В своей деятельности следователь руководствуется тремя видами 

правил: процессуальными, криминалистическими и нравственными. 

Процессуальные нормы указывают, что именно, в каких формах, в каком 

порядке должен делать следователь, производя следствие. Рекомендации, 

разрабатываемые криминалистикой, помогают следователю наметить 

тактическую линию, отыскать приемы и методы, позволяющие наиболее 

эффективно выполнять стоящие перед предварительным следствием задачи: 

быстро и полно раскрыть преступление и изобличить виновных. 

Нравственные нормы дают возможность оценить допустимость тех или 

иных приемов расследования с точки зрения морали. Разумеется, все виды 



правил находятся между собой в теснейшей связи и не должны входить в 

противоречие, хотя среди них главенствует закон. 

Следователь несет личную нравственную ответственность за 

выполнение задач предварительного следствия, своего профессионального 

долга. Он должен быть объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен, 

бдителен. В своем служебном общении следователь должен соблюдать 

выдержку, уравновешенность, корректность. 

В процессе расследования преступления следователь вступает в 

систему нравственных отношений с обширным кругом граждан, в той или 

иной форме имеющих отношение к совершенному преступлению или 

производству по уголовному делу. 

Это граждане, заинтересованные в исходе дела, защищающие свои 

права и интересы, то есть участники процесса. К их числу закон относит 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, их представителей, защитника 

обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Именно в отношениях с этими лицами у следователя в 

первую очередь возникают нравственные права и нравственные обязанности 

при выполнении им своих функций. 

Другая группа – иные участвующие в деле лица: свидетели, эксперты, 

переводчики, понятые, специалисты, другие лица, привлекаемые к участию в 

деле обычно в интересах установления истины или в связи с организацией 

следственных действий (лица, посторонние по отношению к преступлению, у 

которых производится обыск или выемка, лица, предъявляемые в составе 

группы вместе с подозреваемым опознающему, участвующие в проведении 

следственного эксперимента и др.). 

Отношения следователя с участниками процесса и иными 

участвующими в деле лицами, полномочия следователя, правовое положение 

граждан, которых затрагивает деятельность следователя, регулируются 

уголовно-процессуальным законодательством и нормами ряда других 

отраслей права. При этом степень их урегулированности законом различна. 

Вся деятельность следователя, выполняющего свои функции в среде граждан 

в процессе непрерывного с ними общения, подчинена единым нравственным 

принципам и нормам. Нравственные начала предварительного следствия, 

отраженные непосредственно в уголовно-процессуальном законодательстве 

или же обусловленные общими принципами и нормами морали, 

безотносительно к какому-либо виду деятельности, определяют и 

нравственное содержание взаимоотношений следователя и всех 

участвующих в деле лиц. 

Соотношение нравственных норм и тактических приемов в 

деятельности следователя определяет в значительной степени характер его 

взаимоотношений с участвующими в деле лицами. 

Процессуальные нормы, вся их система, не только регулируют порядок 

производства следствия, его формы, но и лежат в основе определения 

наиболее эффективных методов следствия, 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. 

Соотношение рекомендаций следственной тактики с правовыми и 

нравственными нормами – один из актуальных теоретических и 

практических вопросов. Тактические рекомендации и лежащие в их основе 

общие положения следственной тактики, теоретические концепции не могут 

находиться в противоречии с нормами права и требованиями морали. 

Следственная деятельность при всей ее специфике не может не подчиняться 

единым для всего общества нравственным нормам. Вопреки мнению 

отдельных авторов, считающих, что в деятельности следователя 

специфические нравственные нормы дополняют общие нравственные 

принципы, а в некоторых случаях и ограничивают их действие, никакие 

отступления от принципов и норм морали в деятельности следователя 

нетерпимы. Ни закон, ни нравственное сознание общества, ни потребности 

следственной практики не дают оснований для вывода подобного рода. Более 

того, к деятельности следователя, как уже говорилось, предъявляются 

повышенные нравственные требования. 

Вопросы и задания: 

1. Назовите общие нравственные требования к деятельности следователя. 

2. Дайте понятие следственных действий. 

3. Назовите основные следственные действия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством. 

4. Какие нравственные требования предъявляются к проведению каждого из 

видов? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 



Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 10. Нравственные  требования  к  деятельности 

судебной  власти.  Роль  судьи  в  обеспечении нравственного  характера  

судебного  процесса 

 

Цель занятия: рассмотреть нравственные  требования  к  деятельности 

судебной  власти, роль  судьи  в  обеспечении нравственного  характера  

судебного  процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь – применять нравственные номы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Формируемые компетенции: ОК-2 – способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении  нравственных  требования  к  деятельности судебной  власти, роли  

судьи  в  обеспечении нравственного  характера  судебного  процесса. 

Теоретическая часть: Закрепление в ст. 10 Конституции Российской 

Федерации принципа разделения властей и самостоятельности судебной 

власти наряду с властями законодательной и исполнительной создает 

нормативную и идейную базу для формулирования нравственных требований 

к представителям судебной власти. Судебная власть, действующая в сфере 

социальных и межличностных конфликтов, должна отвечать высоким 

нравственным стандартам, оправдывать ожидания общества. 



Законодательство о суде и судопроизводстве наполнено нравственным 

содержанием, служит защите нравственных ценностей. 

Важнейшее требование к деятельности судебной власти – 

справедливость. Обществу и каждому человеку нужен суд только 

справедливый, стоящий на стороне правды, ее активно защищающий и 

выражающий в своих решениях. 

В уголовном процессе, где речь идет о преступлении и наказании, о 

защите от преступлений важнейших благ личности, справедливость 

приобретает повышенное значение. Несправедливый суд может причинить 

огромный вред, как отдельному человеку, так и всему обществу. 

Судебная власть оценивается как справедливая тогда, когда она 

применяет законы, признанные обществом справедливыми, разрешает дела, 

установив истину, достоверно выяснив их фактические обстоятельства, 

принимает решения в соответствии с познанными фактами и требованиями 

закона. Справедливый суд – это суд, где виновный обоснованно подвергается 

заслуженному наказанию, а невиновный обязательно оправдывается. 

Требование к судебной власти быть справедливой относится не только 

к ее решениям окончательного характера, но и ко всей ее деятельности с 

момента, когда дело поступило в ее распоряжение. Справедливость 

выражается и в обеспечении равенства всех, кого затрагивает судебная 

деятельность, и в соблюдении прав участвующих в деле лиц, и в 

обоснованности и законности промежуточных решений "процедурного" 

характера. 

Судебная власть должна быть равной для всех. Это нравственное 

требование, по сути, выражает уравнительный аспект справедливости. 

Однако требование обеспечения равенства в суде настолько важно, что оно 

специально выделяется законодательно и фигурирует в нравственном 

сознании общества. 

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 сил, 

стремящихся воздействовать на судей. 

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. Она включает и большой 

жизненный опыт, опыт применения законов, юридической деятельности еще 

до принятия на себя обязанностей судьи. Судья должен иметь высшее 

юридическое образование. Однако без постоянного совершенствования 

своих знаний, повышения юридической и общей культуры судья неминуемо 



окажется отставшим от требований, которым должен отвечать представитель 

судебной власти, сделается некомпетентным. Между тем люди, чьи судьбы 

решает судья, чьи права и интересы зависят от его решения, вправе требовать 

правосудия "высокого качества". 

Каждый судья должен быть профессионалом высокого класса. Все 

судьи в Российской Федерации обладают единым статусом (ст. 2 Закона о 

статусе судей в Российской Федерации). Но одновременно тот же закон 

разделяет судей на квалификационные классы в зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы в должности судьи и иных обстоятельств. В 

соответствии с Положением о квалификационной аттестации судей они 

разделяются на шесть квалификационных классов. Материальное 

обеспечение судей зависит, в частности, от их квалификационного класса. 

Квалификационный класс судьи влияет и на оценку уровня его 

профессионализма. Представляется, что существующий порядок не 

безупречен в нравственном плане и не способствует охране авторитета судей. 

Он может подрывать доверие к судьям "низших" классов, хотя они, как 

правило, высокопрофессиональны. Что касается размеров материального 

обеспечения, которое, естественно, не может быть равным для всех, то их 

можно определять справедливо на основе других показателей. 

Нравственные отношения между судьями возникают в процессе 

судебного разбирательства, осуществляемого коллегиальным судом. 

Судебное разбирательство – решающая стадия уголовного процесса, где 

непосредственно осуществляется уголовное правосудие. Именно на этой 

стадии в условиях гласного процесса исследуется с участием сторон 

уголовное дело, и принимаются решения о судьбе подсудимого, об 

обоснованности притязаний потерпевшего и гражданского истца о 

восстановлении нарушенных прав. 

При разбирательстве уголовных дел судья по должности 

председательствует в судебном заседании. И именно он обязан обеспечить 

как строгое соблюдение закона, так и высоконравственный ход, и результат 

судебного разбирательства. Конечно, некоторые нравственные проблемы, 

которые приходится решать в коллегиальном суде, отличаются от тех, 

которые стоят перед единоличным судьей. В то же время руководство 

судебным заседанием в пределах предписанной законом процессуальной 

процедуры неизменно остается за председательствующим, который вступает 

в нравственные отношения со сторонами, другими участвующими в деле 

лицами, а при коллегиальном слушании дела – также и с судьями, 

народными заседателями или присяжными заседателями. При рассмотрении 

уголовного дела с участием народных заседателей последние пользуются 

правами судьи,  и все вопросы суд разрешает простым большинством 

голосов (при равенстве голосов председательствующего и каждого народного 

заседателя). Народные заседатели, в отличие от председательствующего, как 

правило, недостаточно глубоко сведущи в праве. Но они обладают 

жизненным и профессиональным опытом в определенной области, 

избавлены от профессиональной деформации, которая может угрожать судье 



и сказаться на его поведении и выводах по делу; Во взаимоотношениях в 

составе профессиональной коллегии судей также должны соблюдаться 

определенные нравственные нормы, выработанные многолетней практикой. 

Председательствующий обязан заблаговременно ознакомить каждого 

народного заседателя с материалами дела, разъяснить сущность закона, по 

которому обвиняется подсудимый, а также права народного заседателя. При 

этом судья не вправе внушать народным заседателям собственное мнение по 

вопросам, подлежащим компетенции коллегии суда. Следует также 

разъяснить личную ответственность народного заседателя за участие в 

исследовании дела и его справедливое разрешение. 

Народным заседателям разъясняются положения закона об основаниях 

отвода судьи и необходимость заявить себе самоотвод, если имеются 

основания, могущие вызвать сомнение в беспристрастности судьи. 

Убедившись, что таковые имеются, председательствующий в установленном 

порядке вызывает другого народного заседателя, который также готовится к 

разбирательству дела. 

Нравственный долг судьи, председательствующего по делу, – создать в 

коллегии судей атмосферу сотрудничества, взаимного уважения, 

принципиального и ответственного отношения каждого к своим 

обязанностям, когда все вопросы решаются на основе внутреннего 

убеждения при равенстве всех трех судей. 

При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей 

взаимоотношения председательствующего по делу судьи и присяжных 

заседателей строятся на основе разделения их функций при гарантиях 

свободы волеизъявления присяжных заседателей и предельной 

объективности председательствующего в ведении судебного 

разбирательства. 

В суде присяжных председательствующий не освобожден от 

нравственной ответственности за справедливость решения о виновности или 

невиновности подсудимого. Он обязан распустить коллегию присяжных 

заседателей, признав, что они постановили обвинительный вердикт в 

отношении невиновного. Судья вправе также постановить оправдательный 

приговор, признав, что в деянии подсудимого отсутствует состав 

преступления, хотя присяжные вынесли обвинительный вердикт. 

При единоличном рассмотрении дела у судьи отсутствует возможность 

использовать мнение и совет других судей при принятии решений в процессе 

судебного разбирательства и при постановлении приговора. Вся 

нравственная ответственность за объективное ведение судебного 

разбирательства и справедливость приговора лежит на нем одном. 

Если дело рассматривает коллегия в составе профессиональных судей, 

то взаимоотношения внутри состава суда складываются не без влияния 

должностного положения председательствующего и судей, разницы в 

квалификационных классах и прочих обстоятельств, связанных с 

постоянным пребыванием судей в одном профессиональном коллективе. 



Основанные на праве нравственные отношения суда и участников 

судебного разбирательства определяют поведение судей, и прежде всего 

председательствующего по делу, в общении с подсудимым, его защитником, 

потерпевшим, прокурором и другими лицами. 

Председательствующий по делу, другие судьи и народные заседатели 

обязаны проводить все судебное разбирательство и разрешать уголовное 

дело абсолютно беспристрастно. Предубеждение судей против подсудимого 

или потерпевшего, других участвующих в деле лиц – верный путь к судебной 

ошибке. Оно незаконно и безнравственно, так как судья отступает от 

требований беспристрастности и объективности, предъявляемых к нему 

обществом. "Предубежденность судьи предполагает включение в орбиту 

внимания только тех фактов, которые в той или иной мере соответствуют 

заранее сложившемуся мнению. Предубежденность влечет за собой судебные 

ошибки не только в исследовании фактических обстоятельств дела, но и в 

правовой квалификации содеянного, в избрании меры наказания. Положение 

судьи таково, что до постановления приговора он не вправе высказывать свое 

мнение по поводу виновности или невиновности подсудимого. В противном 

случае он подлежит обоснованному отводу. Однако не менее важно, чтобы 

судья не только не "обнародовал" в той или иной форме свое отношение к 

делу, свою позицию по поводу решения вопросов, образующих существо 

приговора, но и внутренне был свободен от предубежденности, готов к 

восприятию всего происходящего на суде без пристрастия, объективно. 

Судья, председательствующий по делу, равно как и другие судьи или 

народные заседатели, обязан одинаково внимательно относиться к 

ходатайствам, заявлениям всех участников судебного разбирательства, 

выслушивать их и ставить на разрешение суда поставленные вопросы. 

Судьи не должны проявлять свои симпатии или антипатии по 

отношению к кому-либо из участников судебного разбирательства, 

например, быть подчеркнуто внимательны к потерпевшему и игнорировать 

обращения или заявления подсудимого, демонстрируя недоверие к нему. В 

суде необходимо создать атмосферу процессуального равенства сторон, 

очевидную для всех присутствующих. 

Вопросы и задания: 

1. Перечислите общие нравственные требования, предъявляемые к судебной 

власти. 

2. Какова роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении 

нравственного характера судебного разбирательства? 

3. В чем состоит нравственное содержание приговора и иных решений суда? 
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Практическое занятие 11. Судебный  этикет:  символы судебной  власти,  

обязательные  моменты судопроизводства  и  их  правила:  присяга 

присяжных, подписка о даче правдивых показаний, слово  адвоката,  

слово  прокурора,  слово подсудимого,  совещание  судей,  

провозглашение приговора,  атмосфера  судопроизводства.   

 

Цель занятия: рассмотреть судебный  этикет:  символы судебной  

власти,  обязательные  моменты судопроизводства  и  их  правила:  присяга 

присяжных, подписка о даче правдивых показаний, слово  адвоката,  слово  

прокурора,  слово подсудимого,  совещание  судей,  провозглашение 

приговора,  атмосфера  судопроизводства.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции. 



Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-2 – способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении судебного  этикета:  символов судебной  власти,  обязательных  

моментов судопроизводства  и  их  правил:  присяга присяжных, подписка о 

даче правдивых показаний, слово  адвоката,  слово  прокурора,  слово 

подсудимого,  совещание  судей,  провозглашение приговора,  атмосфера  

судопроизводства. 

Теоретическая часть: Судебный этикет – это совокупность правил, 

устоявшихся норм поведения и коммуникации участников судебного 

процесса. Судебный этикет регулирует только внешние формы 

взаимоотношений между судом и лицами, занятыми в деле. Исполнение его 

требований обязательно как для профессионально участвующих в деле 

юристов (судьи, адвоката, прокурора, сотрудников суда), так и для людей, по 

разным причинам и в разной степени оказавшимся вовлеченными в сферу 

деятельности суда (присяжные заседатели, истец и ответчик, свидетели и 

т.д.). 

Основы судебного этикета отражены преимущественно в нормативных 

правовых актах, в первую очередь в ГПК РФ и УПК РФ, федеральном 

законодательстве, регулирующем права и обязанности лиц, принадлежащих к 

некоторым юридическим профессиям. Большое внимание правилам 

соблюдения и поддержания судебного этикета уделяют разнообразные 

кодексы профессиональной и служебной этики. Основные требования к 

тому, как следует вести себя в зале судебного заседания лицу, 

председательствующему в процессе, изложены в гл. 3 Кодекса судейской 

этики, утвержденного VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2004 г. 

Кодекс этики прокурорского работника РФ следующим образом 

определяет внешнюю линию поведения прокурора, участвующего в 

судебном процессе: стремиться быть образцом уважения к суду; во время 

разбирательства дела судом воздерживаться от действий, которые могут быть 

расценены как оказание неправомерного влияния на процесс отправления 

правосудия; в отношениях с другими участниками судебного процесса 

соблюдать официальный деловой стиль, проявлять принципиальность, 

корректность, непредвзятость и уважение ко всем участниками судебного 

заседания. 

В основе судебного этикета лежит признание высокого авторитета, 

которым объективно обладает правосудие в глазах людей и общества в 

целом. На протяжении столетий вырабатывались и получали признание 

определенные формы поведения в стенах суда, требования к поведению 



участников судопроизводства. С течением времени формируется осознание 

того, что эти устоявшиеся образцы поведения будут более функциональны, 

если получат соответствующее нормативное закрепление. Так, приветствуя 

входящих в зал судей, все присутствующие встают; стоя лицом к 

председательствующему на процессе, делают заявления, дают показания и 

т.п. Классическим принято считать следующее высказывание знаменитого 

итальянского правоведа и мыслителя Чезаре Беккариа: "Формальность и 

торжественность необходимы при отправлении правосудия, чтобы ничего не 

отправлять на произвол судьи, чтобы народ знал, что суд творится на 

основании твердых правил, а не беспорядочно и пристрастно". 

Стоит заметить, что требования судебного этикета касаются не только 

непосредственно поведения участников судопроизводства, но и 

материальной среды, в пределах которой этот процесс протекает. 

Обеспечению гласности, публичности, открытости, состязательности 

процесса нередко мешает элементарная теснота зала судебных заседаний, 

когда суды размещаются в старых и недостаточно приспособленных 

помещениях. При таких условиях гарантированно собственный стол имеют 

только судья и секретарь судебного заседания. Следующий свободный стол 

по традиции занимает государственный обвинитель, а вот обеспечение 

соответствующим местом адвоката-защитника уже оказывается проблемой. 

В гражданских судах процессуальные противники норою вынуждены сидеть, 

что называется, нос к носу. Трудноразрешимым оказывается и нахождение 

места, где бы можно было поставить стойку для свидетелей. Количество мест 

для публики бывает в этом случае сведено к минимуму. Ситуация еще более 

усугубляется в связи с распространенной привычкой судей переносить 

рассмотрение дела в собственный кабинет. Комфортно в этом случае только 

самому судье, однако и государственный обвинитель, и адвокаты, не имея 

возможности разместиться за столом и разложить необходимые им 

документы, вынуждены испытывать немалые неудобства. 

Отмеченные недостатки затрагивают именно условия, при которых 

осуществляется правосудие. Однако будучи наглядно выражены во внешних 

проявлениях, они негативно влияют на содержание процесса, а в конечном 

счете – на его результаты. Не менее серьезно выглядит ситуация, когда на 

фасадной стороне суда отсутствует государственная символика – герб, флаг 

РФ, а также вывеска, указывающая на нахождение в данном здании суда. 

Обследование в 2003 г. в форме мониторинга заседаний Басманного 

районного суда г. Москвы по программе Международной комиссии юристов 

(The International Commission of Jurists – ICJ) и в соответствии со ст. б 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

предусматривающей право на справедливое судебное разбирательство, 

выявило факты разнообразных процессуальных нарушений, которые 

воспринимались как отступления от внешних этикетных правил, 

предписываемых нормативными документами. Участники мониторинга 

зафиксировали некоторые типичные ситуации, имевшие место при разных 

составах суда и при рассмотрении разных составов дел. 



1. В подавляющем большинстве случаев рядом с залом судебных 

заседаний отсутствовал список дел, подлежащих рассмотрению в этот день. 

Отсутствие списков существенно затрудняет ориентацию граждан, которые 

выступают сторонами в процессе либо свидетелями в конкретном деле, а 

также и просто зрителей, желающих присутствовать при судебном 

разбирательстве. 

2. Нередко судьи пренебрегают своей обязанностью объявить, какое 

именно дело слушается, не разъясняются права сторон, а само судебное 

разбирательство протекает не в форме слушания, а в виде своего рода 

"беседы" со сторонами гражданского процесса. 

3. Секретари судебного заседания в ряде случаев отвлекались от своих 

служебных обязанностей: раскладывали на компьютере пасьянс, занимались 

в это время подшивкой дел и т.п. В отчете об одном из заседаний суда по 

уголовным делам было сказано, что "конвоир спал". 

Конечно, центральной фигурой в суде всегда выступает судья. Это тот 

облеченный доверием общества человек, который "обеспечивает соблюдение 

распорядка судебного заседания" (ч. 2 ст. 243 УПК РФ). Аналогично ч. 2 ст. 

12 ГПК РФ наделяет суд в лице судьи (судей) всеми необходимыми 

полномочиями по руководству процессом. Именно председательствующий в 

судебном процессе имеет право предоставлять слово или лишать его, делать 

замечания, вызывать и удалять участвующих в заседании, принимать иные 

меры. Поэтому вызывает удивление ситуация, когда судья, не следуя в 

полной мере процессуальным требованиям, диктует секретарю судебного 

заседания содержание протокола. Достаточно распространена и не вызывает 

особых возражений у профессиональных участников судопроизводства 

ситуация, когда к началу заседания судья и прокурор вместе выходят из 

совещательной комнаты. Парадоксален вид судьи, который, не будучи 

облачен в мантию, ведет заседание. 

Судебный этикет не менее требователен применительно к служебному 

поведению работников аппаратов судов. Именно с ними чаще всего и в 

первую очередь контактируют граждане, прибегающие к помощи судебной 

власти. Речь идет о поведении не только непосредственно в зале судебных 

заседаний, но и за его пределами. В СМИ приводились факты, когда без 

какого-либо объяснения причин происходил срыв графика приема и 

заседаний по уже назначенным к слушанию делам. Имели место случаи 

откровенного неуважения к посетителям со стороны сотрудников канцелярий 

судов, демонстративного нежелания оперативно решать возникающие у 

граждан вопросы. В целях формирования этических стандартов служебной 

деятельности сотрудников Совет судей РФ Постановлением от 27 апреля 

2006 г. утвердил "Правила поведения работников аппарата суда". Во 

введении к документу подчеркивается, что данные правила не только 

конкретизируют требования законодательства о государственной 

гражданской службе, но их также следует рассматривать как средство на 

пути к достижению целей судопроизводства. 



Высшим Арбитражным Судом РФ 31 марта 2011 г. введен в действие 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих арбитражных судов РФ. В ч. 4 разд. I Кодекса сказано: "Целью 

Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения гражданских служащих арбитражных судов для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, содействие 

укреплению авторитета гражданского служащего и доверия граждан к 

судебной власти и арбитражным судам, утверждению в обществе 

уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда, а 

также обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения 

гражданских служащих арбитражных судов". 

Отметим, при всей справедливости известного выражения "короля 

играет свита" поведение судьи продолжает оставаться наиболее важным и 

видимым критерием при оценке общественным мнением обоснованности 

вынесенного решения. Равноудаленное, беспристрастное отношение ко всем 

участникам судебного процесса является составной частью 

профессионального долга судьи. Безусловной значимостью обладают 

лексика, тон, эмоциональная окрашенность речи, восприятие истца и 

ответчика, адвоката и прокурора, свидетелей защиты и обвинения. 

Немаловажную роль играет то, каким образом судья выстраивает линию 

своего поведения за пределами зала судебных заседаний. Сюда, например, 

можно отнести осуществляемый им прием граждан, общение с 

представителями СМИ, иные формы служебной деятельности. 

Можно говорить о процессуальном единстве формы и содержания 

применительно к судебному этикету. Предусматриваемые в этом случае 

процедуры и формы поведения отражают общую направленность и цели 

судопроизводства, а также его основополагающие принципы – 

справедливость, законность, беспристрастность, независимость. 

Судебный этикет распространяется на соблюдение порядка 

оформления всей процессуальной документации, составления протокола 

судебного заседания. Последнее в значительной степени зависит от 

технической оснащенности судов, подготовленности и грамотности 

секретаря судебного заседания. Распространенная практика 

несвоевременного составления протокола неприемлема, так как на деле 

ограничивает право и возможности осужденного либо лица, не 

удовлетворенного решением суда но гражданскому делу, на апелляционное 

или кассационное обжалование решения суда в установленный срок. 

Соблюдение требований судебного этикета – общий вопрос эффективности 

функционирования системы правосудия в целом, и действия требований 

судебной этики в частности. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие судебного  этикета. 

2. Символы судебной  власти. 

3. Обязательные  моменты судопроизводства  и  их  правила:  присяга 

присяжных, подписка о даче правдивых показаний, слово  адвоката,  слово  



прокурора,  слово подсудимого,  совещание  судей,  провозглашение 

приговора,  атмосфера  судопроизводства. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

 

 

Практическое занятие 12. Правила профессиональной  этики  судьи:  

общие  требования, правила  осуществления  профессиональной 

деятельности,  внеслужебная  деятельность  судьи; ответственность  

судьи  за  нарушение  требований этикета. 

 

Цель занятия: рассмотреть  правила профессиональной  этики  судьи:  

общие  требования, правила  осуществления  профессиональной 

деятельности,  внеслужебная  деятельность  судьи; ответственность  судьи  за  

нарушение  требований этикета.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать – понятие этикета, его роль в жизни общества. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-2 – способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении правил профессиональной  этики  судьи:  общих  требований, 

правил  осуществления  профессиональной деятельности,  внеслужебной  

деятельности  судьи; ответственности  судьи  за  нарушение  требований 

этикета.   

Теоретическая часть: Этика судьи – вид профессиональной этики 

юриста; характеризует совокупность этических требований, предъявляемых 

обществом к этой профессии, и, соответственно, самим профессиональным 

сообществом к своим членам; специфические нормы и принципы, 

регулирующие поведение судьи во всех сферах его жизни и деятельности. 

Этика судьи – это важная составляющая, вне которой не может быть 

реализована сама судебная деятельность, поскольку ее основу образует 

сложившаяся на данный момент и до некоторой степени устоявшаяся 

система правовых и нравственных требований. Особенность этики судьи 

состоит в том, что нормы и принципы, ее образующие, общеобязательны к 

исполнению для всех судей – от Верховного Суда РФ до мировых судей. 

Исполнение этих требований сохраняет значимость и для судей, 

находящихся в отставке. 

В настоящее время ядро правового регулирования в судебной сфере 

образуют Федеральный конституционный закон от 23 октября 1996 г.                         

№ 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный закон 

от 26 июня 1992 г. № 3132-ФЗ "О статусе сулей в Российской Федерации". 

Говоря о действии норм профессиональной этики, следует иметь в виду их 

сопряженность, взаимодействие с нормами законодательства, их 

взаимодополняемость. Некоторые наиболее важные этические принципы 

современного правосудия даже находят соответствующее отражение и 

закрепление в законодательстве.  

В реальной практике деятельности судей правовые и этические 

требования тесно переплетены и имеют взаимодополняющий характер. Это 

не исключает возможности определенного расхождения и даже конфликта 

между данными способами воздействия на поведение судьи. Нельзя забывать 

о том, что правовое регулирование в первую очередь решает практические 

вопросы, связанные с эффективностью осуществления правосудия. Сфера же 

судейской этики основывается на нормах и ценностях, выработанных 

профессиональным сообществом судей и отражающих некоторое идеальное 

представление о назначении этого института. Также немаловажную роль 



играет давление извне, оказываемое общественным мнением, СМИ, 

нравственно-психологической обстановкой в обществе. 

При выработке норм и принципов профессиональной судейской этики 

существенную роль играют документы, в разные годы принимавшиеся 

международными организациями, членство в которых имеет и Россия. К их 

числу относятся такие документы, как: 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 

(приняты VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 г., и одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООП 40/32 

от 29 ноября 1989 г.); 

– Европейская хартия о законе "О статусе судей" (принята на 

многосторонней встрече, организованной Советом Европы и состоявшейся в 

Страсбурге 8-10 июля 1998 г.); 

– Бангалорские принципы поведения судей (утверждены 

международным совещанием судей в Гааге 26 ноября 2002 г. и одобрены 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, от 15 февраля 2006 

г.). 

Значение перечисленных международных документов состоит в том, 

что они содержат этические стандарты судейской деятельности, что находит 

формально-юридическое отражение в законодательстве, а главным образом – 

в кодексах судейской этики. Два первых из числа названных документов 

адресованы главным образом законодателям стран, поддержавших их 

принятие, тогда как последний документ разработан представителями 

международного судейского сообщества и должен быть использован при 

разработке этических кодексов, регулирующих профессиональную 

судейскую деятельность. Особенность стандартов проявляется в указании на 

универсальные этические принципы, действие которых распространяется 

практически на любые стороны современного судопроизводства. Благодаря 

наличию принципов становится возможным выделить этические нормы, 

регулирующие поведение судьи применительно к конкретной ситуации. 

Принципы имеют общезначимый характер для любого юриста, однако 

именно в деятельности по отправлению правосудия они наделяются особым 

смыслом и содержанием. Бангалорские принципы поведения судей 

включают следующие основные установления: 

– независимость как предпосылка обеспечения правопорядка и 

основная гарантия справедливого разрешения дела в суде; 

– объективность как условие доверия граждан к судье и системе 

судопроизводства в целом; 

– честность и неподкупность как условие надлежащего исполнения 

судьей своих обязанностей; 

– соблюдение этических норм как неотъемлемый компонент 

профессиональной деятельности судьи и его поведения во внеслужебной 

сфере; 



– обеспечение равенства сторон, участвующих в процессе, как 

условие справедливого и беспристрастного рассмотрения дела в суде; 

– компетентность и старательность как условия, в которых 

находят закрепление требования, обращенные непосредственно к 

личностным качествам судьи. 

Показательно, что действующий Кодекс судейской этики (утвержден 

VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) говорит о том, что 

"соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним убеждением 

судьи, правилом его жизни, должно способствовать укреплению доверия 

общества к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие 

осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо" (ч. 

3 ст. 4). Кодекс судейской этики содержит гл. 3 "Принципы и правила 

профессионального поведения судьи". К числу основополагающих отнесены 

принципы объективности и беспристрастности, равенства, компетентности и 

добросовестности (ст. 8–11). Здесь же формулируются основные правила, 

которых должны придерживаться судьи, имеющие организационно-

распорядительные полномочия в отношении других судей, и нормы, которых 

судья должен придерживаться во взаимоотношениях со средствами массовой 

информации. В особую главу (глава 4) выделены принципы и правила 

поведения судьи во внесудебной деятельности. 

В то же время следует отметить, что всякий принцип в силу объективно 

присущей ему универсальности столь же абстрактен в формулировании 

этических требований. Поэтому он неизбежно нуждается в соответствующей 

интерпретации, что может быть обеспечено средствами юридической 

герменевтики. На деле механизм обоснования этических принципов, 

имеющих общезначимый характер при осуществлении правосудия, сегодня 

практически не востребован. Нередко имеет место декларативное 

провозглашение традиционного набора принципов без обращения к их 

смыслу и содержанию. Между тем этические "категории хоть и абстрактные, 

но у них живейшие основы". Их приложение как к основополагающим 

принципам правосудия, так и к сфере судейской этики продолжает 

оставаться актуальной задачей. 

Итак, выше установлено, что этика судьи – это прежде всего система 

нравственных установлений, основу которых составляют этические 

принципы. Наличие принципов, отражающих в своем содержании саму идею 

правосудия, делает возможным формулирование конкретных требований, 

обращенных к личности и поведению судьи. Ее структура условно может 

быть подразделена на нравственные качества и свойства, которыми должен 

обладать судья; этические принципы, нормы и правила, регулирующие 

различные аспекты его поведения в сфере профессиональной и 

внеслужебной деятельности. Также следует особо выделить блок проблем, 

связанных с тем, как и насколько полно реализуются эти нормы в поступках 

и поведении конкретных судей. Отдельная тема – это наличие эффективного 

механизма контроля за поведением и применения мер дисциплинарного 

воздействия. 



Вопросы и задания: 

1. Правила профессиональной  этики  судьи. 

2. Правила  осуществления  профессиональной деятельности судьи. 

3. Внеслужебная  деятельность  судьи. 

4. Ответственность  судьи  за  нарушение  требований этикета. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-

02409-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

2. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С.В. 

Ширяева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет, 

Институт социально-гуманитарного образования, Кафедра теории и истории 

государства и права. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529 (дата 

обращения: 15.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0701-8. – Текст 

: электронный.  

Дополнительная литература 

1. Волкова Е.В. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е.В. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62648.html 

2. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-

01735-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71082.html 

3. Носков Ю.Г. Основы судейской этики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Носков Ю.Г.,  Носков И.Ю.. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 144 c. — 

978-5-93916-596-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74167.html 

Интернет-ресурсы 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU http://www.elibraru.ru  

2.Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки 

СКФУ – www. library. stavsu.ru 

 

 

Практическое занятие 13. Этика  судебных прений 

 

Цель занятия: рассмотреть  этику  судебных прений.   



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие этикета, его роль в жизни общества. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-2 – способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 

Организационная форма проведения занятия – традиционный 

семинар. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении этики  судебных прений.   

Теоретическая часть: Судебные прения - яркая и обычно 

эмоциональная часть судебного разбирательства, в которой наглядно 

проявляется состязательное начало процесса. Они состоят из речей: 

– обвинителей; 

– гражданского истца; 

– гражданского ответчика или их представителей;  

– защитника подсудимого. 

Стороны обвинения и защиты, адресуясь к суду, подводят итоги 

судебного разбирательства в том виде, как они им представляются, и 

обращаются со своими предложениями о том, какие решения по делу они 

считают справедливыми. 

Последовательность выступлений участников прений сторон 

устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает 

обвинитель, а последними – подсудимый и его защитник. Гражданский 

ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после 

гражданского истца и его представителя (ч. 3 ст. 292 УПК РФ). 

Судебные прения - борьба мнений, процессуальное состязание сторон, 

интересы которых обычно не совпадают. Тем не менее, к любому участнику 

судебных прений относятся общие требования нравственного характера. Это 

те требования, которые А. Ф. Кони связывал с этическими началами, с 

представлениями о том, что нравственно дозволительно или недозволительно 

в судебных прениях. 

Участники судебных прений должны уважать и соблюдать моральные 

нормы, принятые в обществе. Они не вправе проповедовать аморальные 

взгляды, демонстрировать пренебрежение к нравственным ценностям и 

таким путем отстаивать свои позиции. 

Никто из участников судебных прений не вправе унижать достоинство 

участвующих в деле и других лиц, начиная со своих «процессуальных 

противников» и кончая теми, кто в деле не участвует, но упоминается по 

тому или иному поводу. 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. Что касается оценок личности противной 

стороны в процессе, то они в принципе всегда нежелательны. 

Во время судебных прений каждый их участник обязан соблюдать такт 

в споре, а также быть сдержанным в оценках личности и поведения на суде 

экспертов, свидетелей, переводчиков. 

Стороны в судебных прениях должны оказывать уважение суду, 

содействовать поддержанию его авторитета. Оценка поведения судей 

участниками судебных прений вообще недопустима. 

Стороны в судебных прениях чаще занимают разные позиции по 

вопросу о доказанности обвинения, существенных для дела обстоятельств, а 

также о юридических оценках поведения подсудимого и потерпевшего, 

других лиц и об обстоятельствах, подлежащих учету в случае применения 

судом наказания. 

В связи с этим возникает проблема нравственной свободы участника 

судебных прений, а в более конкретном ее выражении – проблема 

обязанности говорить суду правду и при произнесении судебной речи. Если 

защитительную речь произносит сам подсудимый, что возможно при 

отсутствии в деле на законных основаниях защитника, то претензий 

правового характера, в случае если он говорит суду неправду к нему 

предъявить нельзя. Но в нравственном плане подсудимый не освобождается 

от обязанности быть правдивым, избегать лжи. 

Другие стороны: государственный обвинитель (прокурор) и защитник 

(адвокат), частный обвинитель (потерпевший) находятся в ином правовом 

положении, и нравственные требования, адресованные им, иные. Ни 

прокурор, ни адвокат, ни потерпевший не вправе лгать суду, сообщать ему 

заведомо ложные сведения и на этом строить, в частности, свои судебные 

речи. Русский юрист П. С. Пороховщиков писал: «Суд не может требовать 

истины от сторон, ни даже откровенности: они обязаны перед ним только к 

правдивости!..». 

Но и профессиональные участники уголовного процесса – прокурор и 

адвокат по-разному оперирует фактами и аргументами во время судебных 

прений. Это обусловлено разницей в их роли и процессуальном положении. 

Если прокурор обязан быть объективным и не вправе игнорировать то, что 

говорит в пользу защиты, должен отказаться от обвинения, когда в суде оно 

не подтвердилось, то защитник-адвокат действует только в интересах 

защиты, и позиция его, естественно, односторонняя. Отказаться от защиты и 

в случае полного согласия с обвинителем он не вправе. 

Нравственное значение судебных прений состоит и в том, что они 

должны способствовать нравственному воспитанию подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, других участвующих в деле лиц, а также публики, 

присутствующей в зале суда. Опубликование средствами массовой 

информации сведений о содержании судебных речей, а также издание 

судебных речей по выдающимся делам, представляющим общественный 

интерес, может также служить нравственному воспитанию. 



В суде присяжных значение судебных прений возрастает. Правдивые, 

яркие, искусно построенные речи сторон могут оказать очень большое 

влияние на внутреннее убеждение присяжных заседателей, их вердикт, о чем 

свидетельствует опыт деятельности этого суда. 

Возможно, была связана с влиянием красноречия сторон одна 

особенность деятельности суда присяжных в России. П. С. Пороховщиков 

писал: «Ежедневный опыт говорит, что для виновного выгодно, для 

невиновного опасно судиться перед присяжными». 

Вопросы и задания: 

1. В чем состоит нравственное значение судебных прений? 

2. Определите нравственные аспекты обвинительной речи прокурора. 

3. Каковы нравственные требования к участию защитника в судебном 

процессе? 
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Практическое занятие 14. Этикет  в профессиональной деятельности 

юриста 

 

Цель занятия: рассмотреть правила этикета  в профессиональной 

деятельности юриста.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции. 

Уметь – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-2 – способен добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону. 

Организационная форма проведения занятия – турнир ораторов. 

Актуальность темы практического занятия заключается в 

изучении  правил этикета  в профессиональной деятельности юриста.  

Теоретическая часть: Этикет (от франц. etiquette) – установленный 

порядок поведения, регулирующих внешние проявления человеческих 

взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы обращения и 

приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда). 

Деловой этикет – важнейшая сторона морали профессионального 

поведения человека. Знание его – необходимое профессиональное качество, 

которое надо приобретать и постоянно совершенствовать. 

Этика делового общения – это сумма выработанных наукой, практикой 

и мировым опытом нравственно-этических требований, принципов, норм и 

правил, соблюдение которых обеспечивает взаимопонимание и взаимное 

доверие субъектов делового общения, повышает эффективность контактов и 

конечных результатов их совместных действий, 

Деловое общение должно основываться на определенных 

нравственных принципах, среди которых главными являются следующие: 

В основе делового контакта лежат интересы дела, но ни в коем случае 

не личные интересы и не собственные амбиции. Несмотря на его кажущуюся 

банальность, именно этот принцип нарушается чаще всего, ибо далеко не 

каждый и далеко не всегда находит в себе способность поступиться личными 

интересами когда они входят в противоречие с интересами дела, особенно 

когда это можно сделать безнаказанно и единственным судьей содеянного 

будет собственная совесть. Примером подобного поведения для сотрудника 

правоохранительных органов является оказание контактеру юридической 

помощи, разъяснение ему его прав и возможностей, в результате чего он, 

быть может, окажется способным решить проблему не в вашу пользу (ведь 



достаточно было просто промолчать). Противоположным, безнравственным 

поведением было бы своекорыстное использование своей компетентности 

(профессиональной, правовой, в том числе и приемов делового общения) для 

получения выгодного для вас решения. Порядочность, т. е. органичная 

неспособность к бесчестному поступку или поведению, основывающаяся на 

таких выработанных нравственных качествах, как: 

 обостренная совесть (достаточно хорошо иллюстрируется 

вышеприведенным примером), сознание того, что даже бездействие или 

молчание могут быть бесчестными; 

 постоянное стремление сохранить незапятнанной свою честь как 

высшую степень честности и благородства и утвердить собственное 

достоинство как признаваемое окружающими право на самоуважение; 

 умение держать себя одинаково с любым человеком, независимо от 

его служебного или социального статуса; 

 моральная устойчивость, проявляющаяся, прежде всего, в том, что 

ни при каких условиях человек не поступается своими принципами; 

 обязательность, точность, ответственность, верность своему слову. 

Доброжелательность, т.е. органичная потребность делать людям добро 

(добро – главная категория этики). Конечно, всякая профессиональная 

деятельность имеет целью удовлетворение социальной потребности и в этом 

смысле направлена на «производство полезного», которое, по сути своей, 

есть также и «доброе». Однако «доброжелательность» расширяет сферу 

социальной жизнедеятельности человека, ибо без этого подхода он 

ограничивается лишь тем, что обязан выполнить в пределах предписанного 

службой (за что, собственно, он и получает зарплату). Принцип 

доброжелательности побуждает человека выполнять не только то, что он 

должен, но еще и сверх того, что он может во имя блага людей, и за что он 

получает не зарплату, но лишь человеческую признательность и 

эмоциональную удовлетворенность. 

Уважительность, т.е. уважение достоинства партнера по общению, 

реализующаяся через такие воспитанные нравственные качества, как: 

вежливость, деликатность, тактичность, учтивость, заботливость. Как и 

всякий иной нравственный принцип, она помимо своего морального 

содержания заключает также и деловую целесообразность. Это хорошо 

иллюстрируется следующим примером. На русском флоте на ответственных 

совещаниях было принято предоставлять первое слово младшим. При этом 

исключалась возможность не выслушивать их мнения в тех случаях, когда 

оно не совпадало с мнением старших и они могли «постесняться» его 

высказать или же поставить их в неловкое положение. 

Вопросы и задания: 

1. Определите понятия: этикет, служебный этикет. 

2. Назовите основные нравственные принципы служебного этикета. 

3. Перечислите этические требования к проведению деловых бесед, встреч, 

переговоров. 



4. Какие этические нормы необходимо соблюдать при приеме населения? 

5. Назовите основные требования делового этикета во взаимоотношениях с 

сотрудниками. 

6. Какими правилами служебного этикета необходимо руководствоваться 

при проведении деловых совещаний? 

7. Каковы правила телефонного общения? 

8. Назовите основные этикетные правила, используемые при подготовке 

деловых бумаг. 

9. Каковы особенности делового общения в экстремальных условиях?  

10. В чем заключаются особенности юридического этикета? 
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