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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Правовая культура и этический кодекс юриста» является 

формирование научного юридического мировоззрения и обеспечение высокого уровня 

профессиональной культуры магистров на основе обобщенного и систематического отражения 

фундаментальных проблем современной юридической науки. 

Задачей изучения дисциплины «Правовая культура и этический кодекс юриста» являются: 

- определение места и роли правосознания, правовой культуры, правового воспитания в системе 

социально-гуманитарного знания и модернизации современного общества; 

- приобретение навыков творческого правового мышления и научно- исследовательской 

деятельности; 

- выработка умения понимать и применять научные методы познания права; 

- освоение наиболее фундаментальных проблем современного этапа развития правовой системы 

общества и совершенствования правового регулирования общественной и государственной жизни. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

темы 

дисц 

ипли 

ны 

Наименование практического занятия Обьем 

часов 

(акад.) 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 2 семестр   

1 Практическое занятие №1. Понятия «право», 
«правовая культура», «правосознание» и основные 
подходы к правопониманию 

2  

2 Практическое занятие №2. Правовая культура и 

этический кодекс 

2  

3 Практическое занятие №3. Проблема критериев 

классификации видов и уровней правосознания 

государственных и муниципальных служащих 

2  

4 Практическое занятие №4. Правовая культура как 

феноменальное явление в жизни юриста 

2  

5 Практическое занятие №5. Проблема деформации 

правосознания: причины, предпосылки, основания 

2  

6 Практическое занятие №6. Правовая культура в 

компетенции юриста 

2  

7 Практическое занятие №7. Этикет и 

профессиональное мышление в деятельности 

юриста 

2  

8 Практическое занятие №8. Проблема 

профессионально - нравственной деформации 

личности юриста 

2  

 Итого за 2 семестр 16  
 Итого 16  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие №1. Понятия «право», «правовая культура», «правосознание» и 

основные подходы к правопониманию 

 

Цель: изучить понятия «право», «правовая культура», «правосознание» и основные подходы к 

правопониманию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятий «право», 

«правовая культура», «правосознание» и основных подходов к правопониманию. 

Теоретическая часть: 

Правовая культура – это обусловленное всем социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой жизнедеятельности, юридических актов, правосознания и в 

целом в уровне правового развития человека, различных групп и всего населения. 

Понятие «правовая культура» используется для характеристики всей правовой системы страны 

и всегда предполагает оценку качества правовой жизни того или иного общества и сравнение его с 

наиболее развитыми правовыми образцами, идеалами и ценностями. Выявим основные черты 

правовой культуры. Итак, правовая культура: 

- принадлежит к конкретному этапу исторического развития общества, права и государства; 

- представляет собой определенную совокупность накопленных ценностей в сфере правового 

регулирования общественных отношений; 

- отражает уровень развития правосознания как личности, так и общества в целом; 

- объединяет такие понятия, как право, правосознание, правовые отношения, законность и 

правопорядок, правомерное поведение, правовые учреждения, а также уровень признания обществом 

всего многообразия правовых ценностей. 

Понятие правовой культуры можно рассмотреть в двух основных значениях – узком (правовая 

культура личности) и широком (правовая культура общества). 

Правовая культура в узком смысле – это культура отдельного лица, которая включает в себя 

определенный уровень правосознания, качественное овладение навыками правомерного поведения, 

умение использовать свои права. Изучение понятия правовой культуры личности особенно 

активизировалось в связи с признанием теории прав человека и правового государства. Это привносит 

в понятие  «правовая культура личности» гуманистические начала. 

С точки зрения уровня правосознания в нем можно выделить обыденное и теоретическое 

(научное) правосознание. Различают индивидуальное, групповое (коллективное) и общественное 

правосознание. Правосознание индивида складывается как под влиянием тех многообразных 

отношений, в которые он вступает, так и под воздействием присущих ему психофизиологических 

особенностей. Групповое правосознание отражает специфику соответствующей социальной группы. 

Общественное правосознание отражает характер отношения к праву, сложившегося в обществе в 

целом.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятия «право», «правосознание», их взаимосвязь и взаимозависимость.  

2. Основные подходы к правопониманию и правовая культура.  

3. Соотношение понятий «право» и «правовая культура».  

4. Правовая составляющая правовой культуры с точки зрения основных подходов к 

правопониманию. 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Практическое занятие №2. Правовая культура и этический кодекс 

 

Цель: изучить правовую культуру и этический кодекс. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правовой культуры и 

этического кодекса. 

Теоретическая часть: 

Правовая культура – это обусловленное всем социальным, духовным, политическим и 

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 

достигнутом уровне развития правовой жизнедеятельности, юридических актов, правосознания и в 

целом в уровне правового развития человека, различных групп и всего населения. 

Понятие «правовая культура» используется для характеристики всей правовой системы страны 

и всегда предполагает оценку качества правовой жизни того или иного общества и сравнение его с 

наиболее развитыми правовыми образцами, идеалами и ценностями. Выявим основные черты 

правовой культуры.  

Правовая (юридическая) этика - это научно-практическая дисциплина, которая 

изучает моральные закономерности системы "человек-право", разрабатывает рекомендации, 

направленные на повышение эффективности этой системы. Поскольку юрист есть главное 

действующее лицо в системе "человек-право", правовая этика изучает особенности проявления 

моральных качеств юриста при исполнении им своих профессиональных полномочий. 

Правовая этика систематизирует нормы морали, оценивает их проявления в отношениях 

"юрист-клиент", "юрист-подследственный", "юрист-потерпевший", "юрист-свидетель" "юрист-

коллеги" и др. Правовая этика исходит из того, что нравственные знания, чувства, убеждения, 

потребности, которые реализуются как при исполнении юристом своих профессиональных 

обязанностей, так и в быту, должны базироваться на таких моральных ценностях, как добро, долг, 

честь, совесть и т. д. Такие же требования необходимо предъявлять к другой стороне, с которой юрист 

сталкивается в своей повседневной практической деятельности. 

Назначение правовой этики проявляется в функциях: 

1. обобщение этических требований, предъявляемых к юристу-профессионалу; 

2. изучение юридической практики и анализ этики отношений юристов с коллегами при 

рассмотрении юридического дела; 



 

3. анализ этики взаимоотношений юристов и участников процесса (подсудимым, 

свидетелями, потерпевшим и др.); 

4. выработка рекомендаций этического характера, связанных с повышением престижа 

профессии юриста. 

Правовая (юридическая) этика - более широкое понятие, чем этическая культура юриста, 

поскольку в ее предмет входит изучение этики профессиональной деятельности не только юриста, но 

и любой личности, действующей в правовом поле государства, общающейся с другим лицом, в том 

числе с юристом, по правовым вопросам. Правовая этика посвящена обобщенному анализу 

деятельности граждан в сфере права, прежде всего юристов-практиков, при решении конкретных 

юридических дел, этической культуры юриста в целом, его личного духовного опыта, способностей к 

преодолению морально-этических коллизий. Правовая этика изучает также моральный аспект 

преодоления ошибок в юридической практике, включая профессиональные деформации. 

Этическая культура юриста, т.е. его профессиональная этика, - основа правовой этики, ее 

стержень. 

Термин "профессиональная этика " не может быть заменен термином "профессиональная 

мораль" или "профессиональная нравственность", поскольку профессиональная этика выясняет место 

профессиональной морали в системе других отношений юриста в обществе, теоретически 

обосновывает систему профессиональной нравственности юриста. 

Нельзя говорить о каких-то особых моральных нормах судей, прокуроров, следователей, 

адвокатов, нотариусов, юрисконсультов и др., т.е. о таких, которые бы распространялись только на 

одну специальность. Этическая культура юриста включает общие нормы морали, свойственные 

каждой юридической профессии. Вместе с тем понятия "этическая культура" и "моральная культура" - 

взаимозаменяемые понятия с одинаковым содержанием. 

Этическая культура юриста - это система моральных требований (принципов и норм) как 

результата знаний, потребностей, убеждений, проявляющихся в глубоко осознанном моральном 

поведении юриста при выполнении профессиональных полномочий. 

От уровня этической культуры юриста зависит качественное и эффективное выполнение 

обязанностей; сохранение чести, достоинства, деловой репутации человека, которому оказывается 

правовая помощь; престиж самого юриста и его коллег, а также юридической профессии в целом. 

Структура (уровни) системы моральных требований (принципов и норм), предъявляемых к 

юристам-профессионалам: 

1. моральные требования (принципы и нормы), предъявляемые юристом к своей деятельности 

и ее результатам; 

2. моральные требования (принципы и нормы) во взаимоотношениях юриста с коллегами по 

работе; 

3. моральные требования (принципы и нормы) во взаимоотношениях с людьми (клиентом, 

подсудимым, подследственным и др.), когда юрист выступает как представитель власти, решает 

юридическое дело. 

Рассмотрим этические начала в деятельности следователя на третьем уровне - во 

взаимоотношениях с участниками процесса при решении юридического дела. Они выражаются в 

нескольких аспектах: 

1. моральное состояние следователя в общении с обвиняемым, подозреваемым, 

свидетелем, потерпевшим и т.д., характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном и 

конфронтационным характером (цели общения не совпадают), поскольку поводом к такому общению 

является, в основном, совершенное преступление; 

2. моральное состояние следователя во взаимоотношениях с участниками процесса, 

характеризующееся повышенным нервным напряжением в связи с высокой ответственностью за 

результаты. 

Следователь находится и перед правовым, и перед нравственным выбором, когда, напр., 

необходимо: 

а) использовать принудительные меры к участникам процесса - не только к лицам, которым 

предъявлено обвинение, но и к свидетелю и к потерпевшему, что оправдано с точки зрения 

изобличения виновных, но не с позиции этики; 

б) применить заключение под стражу человека, вина которого еще не признана судом; 

3. морально-психологическое состояние следователя во время очной ставки, проводимой с 

целью устранения противоречий в показаниях допрашиваемых лиц, характеризуется повышенной 



 

эмоциональной напряженностью, поскольку требует осторожности, взвешенности, правильной 

постановки вопросов (без психологического принуждения в отношении участника очной ставки). 

Соблюдение следователем принципа презумпции невиновности при доказывании виновности 

лица - основной моральный принцип, требующий от него действий в строго морально-этических 

рамках: законными средствами создавать убедительную доказательную базу (без использования 

психического или физического насилия). 

Деятельность любого юриста характеризуется ежедневным общением с различными людьми, 

которые чаще всего находятся в зависимом от него положении, и потому нуждаются в его бережном 

отношении. Эти отношения обязаны быть построены на нравственных началах (моральных 

принципах и нормах), выражающихся в моральном сознании и моральном поведении юриста. Только 

при высоком уровне морального сознания как результата нравственных знаний, убеждений, 

потребностей, и при действительно высоко моральном поведении можно говорить об этической 

культуре юриста. 

Проанализировав различные номативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

юриста во всех сферах его деятельности, а также морально-этические кодексы и положения, 

закрепляющие моральные нормы поведения юристов за рубежом, можно выделить систему 

конкретных этических требований, предъявляемых к юристам: 

1. относиться к человеку, к его жизни и здоровью, чести и достоинству, как высшей 

социальной ценности демократического правового государства; 

2. осознавать свою роль, как представителя государства, в деле создания условий для 

реального осуществления основных прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, а также 

их юридической охраны и защиты; 

3. быть требовательным к себе и к своим коллегам, уметь признавать допущенные ошибки 

и оказывать помощь другим, с целью достижения положительных результатов при рассмотрении 

юридического дела; 

4. использовать предоставленные государством полномочия разумно, строго в рамках 

закона, с учетом общечеловеческих ценностей. Так, нормы морали обязывают следователя в ходе 

обыска бережно относится к имуществу обыскиваемых. Использование специалистом научно-

технических средств может предотвратить в ряде случаев повреждение имущества.; 

5. не терять выдержки и самообладания, уважать права и тех лиц, которые совершили 

преступления; 

6. держать в строгой тайне информацию конфиденциального характера, если раскрытие 

этих данных не потребуется для установления истины по делу; 

7. исполнять долг руководителя - защищать своих подчиненных от угроз, насилия, 

клеветы, оскорбления, жертвами которых они становятся при исполнении служебных обязанностей, а 

также заботиться о хорошей морально-психологической атмосфере в рабочей группе (коллективе). 

Эти и другие этические требования, изучаемые правовой этикой и характеризующие 

этическую культуру юриста всех специальностей, должны найти практическое применение в его 

профессиональной деятельности, чтобы в условиях построения правового государства именно эта 

профессия олицетворяла собой добро, справедливость, законность и другие общечеловеческие 

ценности. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «правовая культура» и основные подходы к его научному определению.  

2. Специфика нравственных проблем в юридической деятельности.  

3. Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста.  

4. Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 



 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Практическое занятие №3. Проблема критериев классификации видов и уровней 

правосознания государственных и муниципальных служащих 

 

Цель: изучить проблему критериев классификации видов и уровней правосознания 

государственных и муниципальных служащих. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении проблем критериев 

классификации видов и уровней правосознания государственных и муниципальных служащих. 

Теоретическая часть: 

Правосознание есть совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к 

праву и правовым явлениям в общественной жизни. 

Правосознание обычно не существует в "чистом" виде, оно взаимосвязано с другими видами и 

формами осознания реальности и действительности. Так, достаточно часто правосознание 

переплетается с моральными воззрениями. Люди оценивают право и правовые явления с точки зрения 

моральных категорий добра и зла, справедливости и несправедливости, совести, чести и др 

Анализ отношения людей к законам и иным нормативным правовым актам позволяет выделить 

в правосознании элементы. 

Первый элемент - информационный. Это наличие в сознании того или иного объема 

информации о законе. Информация может быть полной и всесторонней (например, после работы с 

текстом закона, знакомства с процессом его принятия, чтения комментариев по данному закону), а 

может быть и поверхностной, с чьих-либо слов. Информационный уровень правосознания -

обязательная его структурная часть, ибо без информации о законе не может быть и отношения к нему. 

Второй элемент - оценочный. Получив информацию о нормативном акте, человек как-то к 

нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с собственными ценностями. 

Безусловно, в реальной жизни правосознание проявляется как нечто целое, не 

структурированное. Выделение структурных элементов в правосознании способствует лишь 

пониманию его роли и места в жизни человека и общества. 

Основаниями разделения правосознания на виды можно взять уровень осознания 

необходимости права, глубину проникновения в сущность права и правовых явлений в обществе, 

которые позволят дать его как бы качественную характеристику. По данным критериям 

правосознание делится на три уровня. 

Первый уровень - обыденное правосознание. Этот уровень свойствен основной массе членов 

общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. Люди 

так или иначе сталкиваются с правовыми предписаниями: какую-то информацию получают из средств 

массовой информации, наблюдают юридическую деятельность государственных органов, 

должностных лиц и т. д. Для людей с этим уровнем правосознания характерно знание общих 

принципов права, здесь правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными представлениями. 

Второй уровень - профессиональное правосознание, которое складывается в ходе специальной 

подготовки (например, при обучении в юридическом учебном заведении), в процессе осуществления 

практической юридической деятельности. Субъекты этого уровня обладают специализированными, 



 

детализированными знаниями действующего законодательства, умениями и навыками его 

применения. Формированию профессионального правосознания должно быть уделено особое 

внимание в современных условиях. Отсутствие профессионализма в правотворчестве и 

правоприменении - одна из бед нашего общества. 

Третий уровень - это научное, теоретическое правосознание. Оно характерно для 

исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования 

общественных отношений. 

По субъектам (носителям) правосознание можно разделить на индивидуальное и коллективное. 

Одним из видов коллективного правосознания является групповое правосознание, т. е. 

правовые представления и чувства тех или иных социальных групп, классов, слоев общества, 

профессиональных сообществ. В ряде случаев правосознание одной социальной группы может 

существенно отличаться от правосознания другой. Например, зримые различия существуют в 

правосознании классов в обществе с ярко выраженными классовыми противоречиями. В марксистско-

ленинской литературе подчеркивается противоположность, противоречивость правосознания 

эксплуататоров и эксплуатируемых. Можно увидеть различия в правосознании возрастных слоев 

населения в обществе, в профессиональном правосознании юристов разной специализации - 

работников прокуратуры, суда, адвокатуры, лиц, работающих в системе МВД. 

Групповое правосознание надо отличать от массового, которое характерно для нестабильных, 

временных объединений людей (митинги, демонстрации, бунтующая толпа). 

Понятие правосознания 

Правосознание - это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к 

праву и правовым явлениям в общественной жизни. У людей всегда присутствует какое-то отношение 

к праву, следовательно, правосознание существует непрерывно. 

Особенности: 

* Правосознание вступает во взаимодействие с другими формами общественного сознания, 

моралью, политическими взглядами, нравственным сознанием, причём все они тесно связаны, т.е. 

изменение одного, существенно отражает на другом. 

* Правосознание характеризуется преемственностью (через поколения, народ). 

* Возможно также обратное воздействие правосознания на общественные отношения 

(жилищная реформа в РФ, из-за негативного отношения к ней масс, значительно затормозилось её 

проведение во многих городах России). 

* Правосознание может отражать не только наличное состояние общественных отношений, но 

и тенденции их развития. 

Существуют две диаметрально противоположные точки зрения на проблему сущности 

правосознания: 

1. Марксистско-ленинская (объективная) - правовые воззрения людей определяются прежде 

всего их классовым положением. Но это учение не может ответить на вопрос, почему могут 

изменяться правовые воззрения людей, которые сохраняют своё классовое положение. 

2. Большинство немарксистских учений (субъективная) - правосознание определяется 

индивидуальными предпочтениями субъекта, уровнем его культуры, религиозными взглядами и т.д. 

Однако также нет ответа на вопрос, почему люди с разным уровнем культуры объединяются для 

защиты одних и тех же правовых принципов. 

В итоге по вопросу о сущности правосознания можно сказать, что недостаточно рассматривать 

только объективные или субъективные факторы, следует исходить из того, что на деле имеет место их 

взаимодействие. 

Элементы правосознания - это те психологические формы, которые возникают в результате 

общественных отношений, в частности, правоотношений. 

Структура правосознания: 
1. Правовая идеология - это отражение правовой действительности в форме 

систематизированных взглядов, идей, принципов, понятий и т.п., осуществляемое на рациональной 

основе, т.е. оно связано с логическим мышлением, а не с чувственным опытом. Это рациональный 

компонент структуры правосознания. 

2. Правовая психология - совокупность настроений, чувств, переживаний, в которых выражено 

отношение к праву. Это эмоциональный компонент структуры правосознания. Правовая психология 

также состоит из нескольких элементов: 



 

а) Стойкие компоненты - обычаи, традиции, привычки (отрицательное отношение к 

преступлениям против личности). 

б) Подвижные компоненты - настроения. 

Виды правосознания 

По уровню отражения правовой действительности: 

1. Обыденное - присуще основной массе людей, формируется на базе повседневной жизни 

граждан в сфере правового регулирования. Для людей с этим уровнем правосознания характерно 

знание общих принципов права, здесь правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными 

представлениями. 75% такого правосознания составляет правовая психология. 

2. Профессиональное - складывается в ходе специальной подготовки, в процессе 

осуществления практической юридической деятельности. 75% такого правосознания составляет 

правовая идеология. 

3. Теоретическое (научное) - характерно для исследователей, научных работников, 

занимающихся вопросами правового регулирования общественных отношений. 

По субъектам: 

1. Индивидуальное - складывается под влиянием, как внешних, так и внутренних факторов, что 

и объясняет диаметральное различие такого правосознания. 

2. Групповое - т.е. правовые представления и чувства тех или иных социальных групп, классов, 

слоев общества, профессиональных сообществ. 

3. Массовое - характерно для нестабильных, временных объединений людей (митинги, 

демонстрации, бунтующая толпа). 

4. Общественное - правосознание макроколлективов (население страны, континента, 

исторической эпохи; наций и народностей; общества в целом). 

Функции правосознания 

Функции правосознания - это основные направления его взаимодействия с правовой 

действительностью. Выделяют три функций правосознания: 

1. Познавательная функция правосознания состоит в том, что посредством сознания индивид, 

группа, общество в целом приобретают знания об окружающей правовой действительности. 

2. Оценочная функция связана с формированием у людей внутреннего психологического 

отношения к отражаемой правовой действительности. 

3. Регулятивная функция заключается: 

– во-первых, в том, что при непосредственном участии правосознания создаются юридические 

нормы, позитивное право; 

– во-вторых, в том, что каждый индивид определяет конкретный вариант поведения с учётом 

юридических норм; 

– в-третьих, в том, что с его помощьюэ в случае пробелов индивид может формулировать своё 

поведение, урегулировать ситуации с пониманием юридических норм, законодательства; 

– в-четвёртых, в том, что правосознание позволяет координировать правовое регулирование с 

иными видами регуляторов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правовая культура, правосознание и общественное мнение.  

2. Функции правосознания.  

3. Правовой мотив в правосознании государственных и муниципальных служащих.  

4. Вопрос о кризисе современного правосознания и общем состоянии правовой культуры 

государственных и муниципальных служащих.  

5. Проблема структуры, содержания, функций правовой культуры государственных и 

муниципальных служащих. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 



 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Практическое занятие №4. Правовая культура как феноменальное явление в жизни юриста 

 

Цель: изучить правовую культуру как феноменальное явление в жизни юриста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правовой культуры 

как феноменального явления в жизни юриста. 

Теоретическая часть: 

Правовая культура - неотъемлемая часть общей культуры народа, базируется на ее началах, 

является отражением уровня ее развития, менталитета народа. Формирование правовой культуры не 

есть обособленный процесс от развития других видов культуры - политической, моральной, 

эстетической. Это комплексная проблема. Их объединяет общность задачи - создание морально-

правового климата в обществе, который гарантировал бы личности реальную свободу поведения в 

соединении с ответственностью перед обществом, обеспечивал бы ее права, социальную 

защищенность, уважение ее достоинства, т.е. поставил бы человека в центр экономических, 

социальных, политических, культурных процессов. 

 В зависимости от носителя правовой культуры различают три ее вида: 

правовая культура общества; 

правовая культура личности; 

правовая культура профессиональной группы. 

Правовая культура общества - разновидность общей культуры, представляющая собой систему 

ценностей, достигнутых человечеством в области права и относящихся к правовой реальности 

данного общества: уровню правосознания, режиму законности и правопорядка, состояния 

законодательства, состояния юридической практики и др. Высокий уровень правовой культуры 

является показателем правового прогресса. 

Правовая культура в каждый данный момент "присутствует" в каждой данной точке правовой 

реальности, не совпадет с ней полностью, но существует в ней как составная часть, которая способна 

выступать в виде характеристики уровня развития этой реальности. 

Культура общества является результатом социально-правовой активности отдельных 

личностей, коллективов и других субъектов права; она выступает отправным моментом, базой для 

такого рода активности и в целом для правовой культуры личности. 

Правовая культура личности - это обусловленные правовой культурой общества степень и 

характер прогрессивно-правового развития личности, обеспечивающие ее правомерную деятельность. 

Правовая культура личности предполагает: 

1. наличие правовых знаний, правовой информации. Информированность была и остаётся 

важным каналом формирования юридически зрелой личности (интеллектуальный срез); 

2. превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые убеждения, 

привычки правомерного поведения (эмоционально-психологический срез); 

3. готовность действовать, руководствуясь этими правовыми знаниями и правовыми 

убеждениями, т.е. поступать правомерно - в соответствии с законом: использовать свои права, 



 

исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их 

нарушения (поведенческий срез). 

Правовая культура личности характеризует уровень правовой социализации члена общества, 

степень усвоения и использования им правовых начал государственной и социальной жизни, 

Конституции и иных законов. Правовая культура личности означает не только знание и понимание 

права, но и правовые суждения о нем как о социальной ценности, и главное - активную работу по его 

осуществлению, по укреплению законности и правопорядка. Другими словами, правовая культура 

личности - это ее позитивное правовое сознание в действии. Она включает преобразование личностью 

своих способностей и социальных качеств на основе правового опыта. 

Содержанием правовой культуры личности являются: 

1)             правосознание и правовое мышление. Правовое мышление должно стать элементом 

культуры каждого человека; 

2)             правомерное поведение; 

3)             результаты правомерного поведения и правового мышления. 

Правовая культура личности (общая и специальная - профессиональная) способствует 

выработке культурного стиля правомерного поведения, который формируется в зависимости от: 

1.             степени усвоения и проявления ценностей правовой культуры общества; 

2.             специфики профессиональной деятельности; 

индивидуальной неповторимости творчества каждой личности.               

Культурный стиль правомерного поведения характеризуется постоянством соблюдения 

правовых принципов в правомерном поведении, спецификой решения жизненных проблем, 

выражающейся в особенностях выбора варианта правомерного поведения в границах, которые 

определены правовыми нормами. 

Профессиональная правовая культура или правовая культура профессиональной группы - одна 

из форм правовой культуры общества, свойственная той общности людей, которая профессионально 

занимается юридической деятельностью, требующей специального образования и практической 

подготовки. 

Профессиональной правовой культуре присуща более высокая степень знания и понимания 

правовых явлений в соответствующих областях профессиональной деятельности. Вместе с тем, 

каждая юридическая профессия имеет свою специфику, что обусловливает и особенности правовой 

культуры различных ее представителей (судей, прокурорских работников, сотрудников органов 

внутренних дел, юрисконсультов, адвокатов и т.д.). Причем, уровень профессиональной культуры, 

напр., сотрудников милиции различен. Различия наблюдаются в правовой культуре рядового и 

начальствующего состава, офицеров различных подразделений милиции: уголовной, общественной 

безопасности, транспортной, государственной автомобильной инспекции, охраны, специальной 

милиции. Профессиональная культура работников автомобильной инспекции отличается от 

аналогичной культуры сотрудников подразделения уголовной милиции и т.д. Здесь выявляется общая 

закономерность: уровень профессиональной культуры сотрудников милиции, как правило, тем выше, 

чем ближе они находятся к деятельности, осуществляемой в сфере права. 

Следует признать, что правовая культура работников юридического труда нуждается в 

большей зрелости профессионализме. 

Главное в профессиональной правовой культуре - высокое место права, его верховенство и 

соответствующее этому верховенству положение дел в правовом поле государства: подготовка 

юридических кадров, роль юридических служб во всех сферах общественной и государственной 

жизни, положение суда, адвокатуры, прокуратуры, нотариата, милиции, развитость научных 

юридических учреждений и эффективность работы юридических профессиональных общественных 

организаций и т.д. 

Выделяя три вида правовой культуры, следует помнить, что в реальной жизни они тесно 

взаимосвязаны: правовая культура, как социальное явление, едина; правовая культура общества не 

существует вне правовой культуры его членов (личности, группы); она является условием, формой и 

результатом культурно-правовой деятельности граждан и их профессиональных групп. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Правовая культура: подходы, определения и основные черты.  

2. Профессиональная правовая культура юриста (некоторые аспекты понимания и 

структурирования).  

3. Специально-юридические функции правовой культуры. 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Практическое занятие №5. Проблема деформации правосознания: причины, предпосылки, 

основания 

 

Цель: изучить проблему деформации правосознания: причины, предпосылки, основания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении проблем деформации 

правосознания: причин, предпосылок, оснований. 

Теоретическая часть: 

Правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма как родового понятия. Сущность 

его – в общем негативном, отрицательном отношении к праву, законам, нормативному порядку с 

точки зрения корней, причин - в юридическом невежестве, косности, отсталости. Одним из ключевых 

моментов является надменно-пренебрежительное отношение к праву, оценка его не как базовой, 

фундаментальной идеи, а как второстепенного явления в общей шкале человеческих ценностей 

Нигилистическое отношение, т.е. абсолютное отрицание, формируется в правовой психологии 

определенных социальных групп, индивидов, когда, например, все стражи порядка – это «менты», 

когда тюремная жизнь овевается романтикой, ореолом из блатных песен, когда появляются герои – 

«воры в законе», авторитеты преступного мира. 

Правосознание может формироваться еще в детстве, когда, например, мать пугает 

расшалившегося ребенка милиционером, вместо того чтобы внушать ему мысль, что милиционер – 

это его защитник, помощник. 

Таким образом, правовой нигилизм – это, во-первых, характеристика определенных 

негативных, деформированных сторон правосознания, это та идеологическая и психологическая часть 

правосознания, которая резко критически, отрицательно относится к требованиям уважения и 

соблюдения права. Правовой нигилизм противостоит в правосознании требованиям законности, 

своему антиподу. Законность в правосознании как раз и реализуется в идеалах соблюдения и 

уважения права, в укреплении правопорядка. 

Но, во-вторых, правовой нигилизм и его антипод – законность – это не только сфера духовной 

жизни общества, сфера правового сознания. Это еще и характеристика определенного реального 

состояния общества. Это состояние общества – уже не психологическая, а социальная характеристика. 

Причем правовой нигилизм может достигать таких уровней и силы, что влечет за собой разрушение 

правовой системы – и правотворческих, и правоприменительных ее сегментов. 



 

Правовому нигилизму в обществе способствует и этический нигилизм – пренебрежение 

нравственными ценностями, традициями, полезными бытовыми привычками. Оба эти нигилизма 

развиваются параллельно (коэволюционно) и могут действительно привести общество к полной 

деградации. Взаимодействие правового и этического нигилизма только начинает разрабатываться в 

современной теории права и пока можно сделать только самые общие теоретико-правовые выводы 

(Венгеров). 

Явлением, противостоящим законности и правопорядку, выступает правовой, или 

юридический, нигилизм. Под правовым нигилизмом принято понимать негативное или скептическое 

отношение к праву вплоть до полного неверия в его возможности решать социальные проблемы. Есть 

и другие дефиниции правового нигилизма (Морозова). 

Это отрицательное отношение к праву, закону, правовым формам организации общественных 

отношений. 

Во всех других дефинициях категории правового нигилизма подчеркивается отрицательное 

отношение к праву, игнорирование законов, недооценка их регулирующей роли (проф. Н.И. Матузов). 

Причины появления и распространения правового нигилизма разнообразны и не 

исчерпываются юридическими факторами. Исследователи правового нигилизма, в частности проф. 

В.А. Туманов, среди причин (истоков) правового нигилизма называют: 

во-первых, особенности исторического развития отдельных народов и общества в целом. Так, 

возникновение и развитие правового нигилизма в России объясняется следствием самодержавного 

правления, многовекового крепостничества, лишавшего большую массу людей правосубъектности, 

несовершенство российского правосудия. Слово «нигилист» использовалось в России еще в середине 

XIX века. Обозначало оно тех, кто критически относился к крепостному праву, уродливым 

самодержавным властям и порядкам. Но со временем – спустя сто с лишним лет – нигилизм, 

нигилисты исчезли из словарного фонда политического языка и были заменены в середине XX века 

на такие наименования соответствующих социальных типов как диссиденты, шестидесятники; 

во-вторых, марксистско-ленинскую теорию и практику советского строительства в нашей 

стране, в частности тезис о диктатуре пролетариата как власти, не связанной и не ограниченной 

никакими законами, положение об отмирании права вместе с отмиранием государства, а также 

масштабные репрессивные кампании, наносившие значительный ущерб принципу законности, 

авторитету закона, и т. д. В.И. Ленин в апреле 1921 г. писал: «...Нужна чистка террористическая: суд 

на месте и расстрел безоговорочно». Массовые репрессии обосновывались высшей 

целесообразностью, теми целями, к которым стремилось социалистическое общество. Все это 

способствовало формированию неуважения к праву; 

в-третьих, административно-командные методы, преимущественно использовавшиеся в 

управлении страной на протяжении всей истории Советского государства, которые исключали 

правовые средства регулирования; 

в-четвертых, расхождение между декларативными положениями законов и действительностью, 

правовую демагогию, т.е. намеренный обман населения для достижения политически и юридически 

корыстной цели; 

в-пятых, кризисное состояние российского общества в период перестройки и его 

реформирования, сделавшее возможными разнообразные правонарушения, рост преступности, 

безнаказанность, неконтролируемое состояние и как результат — утрата доверия к праву, закону, 

политическим и правовым институтам, к Конституции; 

в-шестых, деформацию правосознания и низкий уровень правовой культуры не только 

отдельных должностных лиц, но и веет населения и общества в целом. 

Формы выражения. Одной из форм существования правового нигилизма являются правовая 

идеология, идеологические течения, теоретические доктрины, например анархизм, левый радикализм. 

Чаще всего их связывают с именами П. Прудона (1809-1865), М. Штирнера (1806-1856), М.А. Баку-

нина (1814-1876), П.А. Кропоткина (1848-1921). 

Правовой нигилизм существует и в форме негативных по отношению к праву позиций, 

установок, стереотипов, неверия в правовые средства и способы регулирования общественных 

отношений. 

В юридической практике правовой нигилизм облекается в форму нарушений законов, 

различного рода правовых установлений вплоть до совершения преступлений, массового 

неисполнения юридических предписаний со стороны не только граждан, но и должностных лиц. 



 

К формам проявления правового нигилизма относят также принятие несовершенных, 

ущербных с точки зрения юридической техники законов, в том числе не обеспеченных 

соответствующим финансированием, противоречащих друг другу, взаимоисключающих, параллельно 

действующих и дублирующих. К этому следует отнести и нестабильность законодательства, его 

излишнюю подвижность. 

К формам выражения правового нигилизма принято относить нарушения прав человека, 

слабую эффективность правовой защиты этих прав, неспособность государства обеспечить 

безопасность личности. 

К формам существования правового нигилизма нередко причисляют и трактовку права как 

чисто инструментального средства — как способа оформления принимаемых политических решений, 

как рычага проведения определенной политики власти. Между тем право представляет собой 

самостоятельную социальную, историческую, культурную ценность, и им надо умело пользоваться. 

Возможны и другие формы, в которые облекается правовой нигилизм. С развитием 

общественной жизни, усложнением ее могут появиться и новые формы нигилизма. 

В литературе называют также уровни существования правового нигилизма, например: 

а) общесоциальный, когда правовой нигилизм становится характерным для всего общества; 

б) правовой нигилизм отдельных социальных структур (государственных и 

негосударственных, формальных и неформальных); 

в) правовой нигилизм конкретной личности, встречи которой с правоохранительными 

органами не принесли ожидаемых решений правовых проблем, в том числе защиты ее прав и 

законных интересов. 

Пути преодоления правового нигилизма: 

1) формирование и проведение научно обоснованной, прогрессивной правовой политики, 

сориентированной на личность, приоритетность ее прав; 

2) утверждение в обществе идеи господства правовых ценностей, правовых средств 

разрешения любых конфликтов; 

3) воплощение в жизнь режима законности, правопорядка; 

4) совершенствование законодательства; 

5) повышение эффективности деятельности правоох-х органов и особенно судебной защиты 

прав и свобод; 

6) повышение общей и правовой культуры населения, в первую очередь должностных лиц, 

призванных неукоснительно соблюдать законы, защищать интересы не только государства, но и 

граждан; 

7) подготовка высококвалифицированных кадров для государственного аппарата, в том числе 

юристов. 

В юридической литературе антиподом правовому нигилизму, но сходным с ним по своим 

негативным последствиям называют правовой идеализм или, как его еще именуют, юридический 

фетишизм или юридический романтизм. Он представляет собой гипертрофированное отношение к 

юридическим средствам, переоценку роли права, его возможностей, убежденность, что с помощью 

законов можно решить все социальные проблемы. 

Противостоит правовому нигилизму, иным деформациям правосознания такой сложный 

социальный феномен, как правовая культура и правовое воспитание. 

Идеалом правового воспитания является юридический всеобуч. Однако не следует 

преувеличивать роль правового воспитания. Иллюзией является представление, что если всех обучить 

праву, то исчезнут правонарушения. Все же главное – это жизненный юридический опыт каждого 

гражданина. 

Венгеров: Так же важно сформировать, используя и искусство, и средства массовой 

информации, и иные способы, положительный образ защитника правопорядка. 

Надо отдать должное американскому кино, где, как правило, полицейский – это защитник вдов 

и сирот, обиженных и умаленных, принципиальный борец с мафией, иными преступниками. 

Правовой нигилизм – негативное или скептическое отношение к праву вплоть до полного 

неверия в его возможности решать социальные проблемы. Одной из форм этой правовой идеологии 

являются некоторые теоретические доктрины, например, анархизм (теория о неограниченной свободе 

и равенстве людей, ликвидации классов) и левый радикализм. 

В юридической практике правовой нигилизм облекается в форму нарушения законов и 

различного рода правовых установлений. 



 

Пути преодоления правового нигилизма: 

 совершенствование законодательства; 

 повышение общей и правовой культуры населения; 

 подготовка квалифицированных кадров для государственного аппарата, в том числе 

юристов; 

 воплощение в жизнь режима законности и правопорядка. 

Правовой идеализм (юридический фетишизм) – антипод правовому нигилизму – 

гипертрофированное отношение к юридическим средствам, переоценка роли права и его 

возможностей, убежденность, что с помощью законов можно решить все социальные проблемы. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Деформация правосознания: причины, предпосылки, основания.  

2. Правовой нигилизм и проблемы его преодоления. 

3. Постановка и анализ проблемы борьбы с современным правовым нигилизмом.  

4. Правовые проблемы нигилизма в российской общественной жизни. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Практическое занятие №6. Правовая культура в компетенции юриста 

 

Цель: изучить правовую культуру в компетенции юриста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении правовой культуры в 

компетенции юриста. 

Теоретическая часть: 

Профессиональная правовая культура представляет собой степень ее развития у юристов. Она 

формируется в различных сферах правовой деятельности в процессе выполнения ими своих 

должностных обязанностей. Правовая культура предстает в качестве важного компонента 

эффективности профессиональной деятельности юриста. Структурно - содержательно она включает 

ряд элементов. К наиболее социально значимым следует отнести следующие. 

Во-первых, - профессионально-правовое мастерство, всестороннее и глубокое знание правовых 

норм, специфики их практической реализации, качественный уровень правового мышления, 

оптимизацию профессиональной подготовки и эффективность использования специальных средств. 

Во-вторых, - основательная область знаний по различным, в том числе и смежным областям 

права, степень глубины политического и экономического мышления в анализе складывающихся 



 

реалий в государстве, кругозор в сфере специфических проблем, определенный уровень общей 

правовой культуры. 

В-третьих, - моральные качества юриста, профессиональная безупречность, служебная 

дисциплинированность, добросовестность и честность. 

В-четвертых, - социально-политическая и гражданская ответственность за обеспечение прав и 

свобод граждан, выступающих не только как личностные ценности, но и общенародные интересы. 

В целом правовая культура, при таком подходе, представляет собой интегральное явление, 

характеризующее сущность правового состояния индивида и общества. В этом смысле она не 

представляет лишь сумму правовых знаний, а прежде всего выступает через высокий уровень 

внутренних убеждений личности, юридически обоснованный и достаточный профессионализм. 

Вместе с тем, правовая культура есть также и реальная способность субъекта обеспечить и воплотить 

в деятельность общегражданские юридические идеалы. 

Реальный уровень правовой культуры, ее качества и особенности отражаются в основных 

элементах правозащитной системы, представленной судом, прокуратурой, милицией и т.д. Они 

пронизывают само право и правовые отношения, законность и правопорядок, законодательную и 

правоприменительную деятельность. В своем поступательном развитии правовая культура 

соотносится с динамикой цивилизованного процесса, тесно взаимодействует с другими областями 

(видами) общечеловеческой культуры. Для юриста, его профессиональной деятельности, особенно 

важна взаимосвязь правовой и нравственной культуры, что способствует оптимизации и 

эффективности его профессиональной деятельности. 

Правовая культура обеспечивает осуществление ряда системосозидательных функций по 

отношению общества. Важнейшими среди них являются: познавательно - преобразовательная, 

регулятивная, аксиологическая, коммуникативная. 

Познавательно - преобразовательная функция правовой культуры подчинена задаче 

формирования правового государства и гражданского общества, интегрирование общественных, 

групповых и личных интересов, постановке человека в центр общественного развития, правовой и 

нравственную справедливость. 

Регулятивная функция правовой культуры обеспечивает устойчивое и динамичное проявление 

всех элементов правовой системы. На этой основе она осуществляет консолидацию и гармонизацию 

общественных отношений, очерчивает границы социальных контуров и поведения людей. Благодаря 

ей правовая культура упорядочивает отношения между людьми в обществе и определенным образом 

их нормирует. 

Аксиологическая функция правовой культуры дает возможность оценить различные 

общественные явления и процессы, предлагая с этой целью специфические правовые критерии и 

оценки. Наряду с этим, она дает возможность оценить сами правовые нормы и другие элементы, 

составляющие в совокупности уровень правовой культуры конкретного общества. Ценностно-

оценочный подход применим к праву, законности, правопорядку, механизму правового 

регулирования в государстве, а также поведению и деятельности личности и социальных групп. 

Коммуникативная функция правовой культуры обеспечивает общение граждан в правовой 

сфере. Она имеет специфические векторы своего реального осуществления, которые позволяют 

правовой культуре развиваться в направлении преемственности между различными поколениями. В 

тоже время она обеспечивает связь различных правовых культур, существующих в одном интервале 

неодинаковых государственных систем. Благодаря такой связи, правовая культура общества, 

конкретной юридической организации и ее субъектов может обогащаться за счет пространственно-

временного и содержательно-формального поиска правовых открытий, инноваций, прецедентов. 

Правовая культура личности непосредственным образом вплетена в правовую культуру 

общества. Она отражает степень ее прогрессивного развития и воплощает в себе способность 

обеспечить правомерную деятельность личности. 

Данный процесс но своему характеру двусторонен и обеспечивает развитие как правовой 

культуры общества, так и профессиональной (применительно, например, к деятельности юриста). 

Начало этого движения коренится в личностной сфере, когда появляется неудовлетворенность 

существующим положением дел. Затем наступает потребность в новых формах правовой 

деятельности. Они - важная предпосылка перехода личностной правовой культуры юриста на более 

высокий уровень. Затем формируются условия для овладения новыми подходами и опытом других 

юристов для нахождения более справедливых отношений права. 



 

Правовая культура выступает специфическим средством теоретической и практической 

деятельности людей. И примеры такой деятельности демонстрируют юристы. Истоки подобного 

движения находятся, как правило, в недовольстве существующим в обществе положением дел со 

стороны граждан. Именно они страдают больше всего от противозаконного действия преступников и, 

в немалой степени, от тех, кто призван защитить их от преступления. Разница заключается в том, что 

защиту от преступников можно ждать от работников суда, прокуратуры, милиции. Защиту же от 

низкой правовой культуры сотрудников юридической организации общества искать практически 

негде. Поэтому правовая культура выступает, с одной стороны, главной предпосылкой 

эффективности юридической деятельности, а с другой - предметом особого внимания со стороны всех 

юристов. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Вопросы формирование этической культуры и нравственных ценностей юриста.  

2. Моральные нормы и нравственные принципы.  

3. Моральный статус юристов в России. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Практическое занятие №7. Этикет и профессиональное мышление в деятельности юриста 

 

Цель: изучить этикет и профессиональное мышление в деятельности юриста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении этикета и 

профессионального мышления в 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; остоянное 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 для самоконтроля: 

1. Правовая культура юриста.  

2. Профессиональная культура юриста.  

3. Профессиональное мышление юриста.  

4. Профессионально значимые качества личности юриста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



 

 

 

Практическое занятие №8. Проблема профессионально - нравственной деформации личности 

юриста 

 

Цель: изучить проблему профессионально - нравственной деформации личности юриста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями категориями; правильно применять правовые 

нормы. 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-5. Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым дисциплинам на 

соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью эффективного осуществления 

правового воспитания и просвещения. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении проблемы 

профессионально - нравственной деформации личности юриста. 

Теоретическая часть: 

Профессиональная деформация личности – это изменения качеств личности (стереотипов 

восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведения), которые появляются 

под влиянием выполнения профессиональной роли. О профессиональной деформации личности 

следует говорить в том случае, когда под воздействием профессиональной деятельности у личности 

проявляются девиантные отклонения как в её профессиональной реализации, так и в личной жизни. 

Профессия юриста предъявляет повышенные требования к психике, интеллекту, 

эмоционально-волевым качествам человека. В какой бы области правоприменительной деятельности 

он не занимался, его рабочий день нередко бывает насыщен разнообразными проблемными 

ситуациями, различного рода конфликтами, требующими принятия решений правового характера, что 

уже само по себе в гораздо большей мере, чем в других профессиях, способствует повышенной 

утомляемости, избыточному раздражению, появлению стресса. Так, в ходе одного исследования 

выяснилось, что больше половины опрошенных прокурорских работников под воздействием 

перегрузок в работе постоянно испытывают отрицательные психические состояния, усталость, 

апатию, растерянность. Многие из них переживают повышенную тревожность, ощущают 

малозначительность, ненадежность своего социального, профессионального положения. Практически 

половина из них жалуется на раздражительность, головную боль, нарушения сна. Все это объясняет 

достаточно широкую распространенность среди работников правоохранительных органов различных 

психосоматических расстройств и заболеваний, возникающих под воздействием отрицательных 

эмоций и состояний. 

Профессиональные деформации личности детерминируются многими факторами – 

объективными и субъективными. 

К объективным можно отнести: содержание профессиональной деятельности и общения; 

условия выполнения профессиональных обязанностей; факторы, связанные с социальной 

макросредой (например, социально-экономические условия жизнедеятельности, повышенная 

юридическая регламентация труда, многосторонний социальный контроль со стороны 

государственных и общественных органов, частный конфликтный характер взаимодействий 

работника с гражданами). 

К объективно-субъективным факторам относятся система и организация профессиональной 

деятельности, качество управления, стиль управления и профессионализм руководителей. 

К субъективным – онтогенетические изменения, возрастная динамика, индивидуально-

психологические особенности, характер профессиональных взаимоотношений, кризисы 

профессионального становления личности, служебная необходимость идентифицировать себя с 

патологическим внутренним миром других людей для их лучшего понимания. 

В психологической литературе выделяют три группы факторов, ведущих к возникновению 

профессиональной деформации: факторы, обусловленные спецификой правоохранительной 

деятельности, факторы личностного свойства, факторы социально-психологического характера. 

К факторам, обусловленным спецификой деятельности правоохранительных органов 

относятся: 



 

1. Детальная правовая регламентация деятельности, что наряду с позитивным эффектом может 

приводить к излишней формализации деятельности, элементам бюрократизма; 

2. Наличие властных полномочий по отношению к гражданам, что порой проявляется в 

злоупотреблении и необоснованном их использовании сотрудниками; 

3. Корпоративность деятельности, которая может быть причиной возникновения 

психологической изоляции сотрудников органов правопорядка и отчуждения от общества; 

4. Повышенная ответственность за результаты своей деятельности; 

5. Психические и физические перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы, 

отсутствием достаточного времени для отдыха и восстановления затраченных сил; 

6. Экстремальность деятельности (необходимость выполнения профессиональных задач в 

опасных для жизни и здоровья ситуациях, риск, непредсказуемость развития событий, 

неопределенность информации о деятельности криминальных элементов, угрозы со стороны 

преступников и др.); 

7. Необходимость в процессе выполнения служебных задач вступать в контакт с 

правонарушителями, что может приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры 

(использование уголовного жаргона, обращение по кличкам и т.п.). 

К факторам, отражающим особенности сотрудников органов правопорядка, относятся: 

1. Неадекватный возможностям сотрудника уровень притязаний и завышенные личностные 

ожидания; 

2. Недостаточная профессиональная подготовленность; 

3. Специфическая связь между некоторыми профессионально значимыми качествами личности 

сотрудника (так, решительность в сочетании с пониженным самоконтролем может развиться в 

чрезмерную самоуверенность и т.п.); 

4. Профессиональный опыт; 

5. Профессиональные установки (например, восприятие действий других людей как 

возможных нарушителей закона может привести к обвинительному уклону в деятельности, 

глобальной подозрительности и др.); 

6. Особенности социально-психологической дезадаптации личности органов правопорядка, 

приводящие к проявлению агрессивности, склонности к насилию, жестокости в обращении с 

гражданами и др.; 

7. Изменение мотивации деятельности (потеря интереса к деятельности, разочарование в 

профессии и др.). 

К факторам социально-психологического характера относятся: 

1. Неадекватный и грубый стиль руководства подчиненными; 

2. Неблагоприятное влияние ближайшего социального окружения вне службы (например, 

семьи, друзей и др.); 

3. Низкая общественная оценка деятельности органов правопорядка, что порой ведет к 

безысходности в деятельности сотрудников органов внутренних дел, возникновению 

профессионального бессилия и неуверенности в необходимости своей профессии. 

4. Сущность профессиональной деформации юриста. 

Для юридической деятельности особое значение имеют общепрофессиональные и специальные 

профессиональные деформации. 

Общепрофессиональные деформации типичны для работников определенной профессии. Это 

особенности личности и поведения, которые прослеживаются у большей части работников со стажем. 

Специальные профессиональные деформации возникают в процессе специализации по 

профессии. Любая профессия объединяет несколько специальностей, и каждая специальность имеет 

свой состав деформаций. Так, у следователя появляется правовая подозрительность, у оперативного 

работника – актуальная агрессивность, у адвоката – профессиональная изворотливость, у прокурора – 

обвинительность. 

Общие для юридических профессий проявления профессиональной деформации: 

1. Правовой нигилизм. Нигилизм – это отрицание общепринятых ценностей: идеалов, 

моральных норм, культуры, форм общественной жизни. Правовой нигилизм юристов проявляется в 

неуважительном отношении к праву и подталкивает решать проблемы доверителя не на правовом 

уровне. Правовой нигилизм встречается и у представителей следующих юридических 

специальностей: адвокатов, следователей, оперативных работников и т.п. 



 

2. Эмоциональная холодность, цинизм, доходящий до безразличия к судьбе доверителя. Часто 

человек, вынужденный прибегнуть к помощи юристов (следователей, адвокатов и т.п.), находится в 

сложной жизненной ситуации и негативном эмоциональном состоянии. Он испытывает тревогу, 

страх, переживает депрессию, может быть перевозбужденным или, наоборот, заторможенным. 

Нередко обстоятельства, в которых находится доверитель, вызывают у него слезы. Сталкиваясь с 

человеческим горем, некоторые адвокаты остаются черствыми, не способными проявить простое 

человеческое сочувствие. В профессиональном общении это приводит к обезличиванию клиента, 

когда он воспринимается как объект воздействия, а его проблемы – как поломка, которую нужно 

устранить. В повседневном общении это может проявляться как эмоциональная холодность, 

снижение эмпатии в отношении к близким людям, родственникам. 

3. Снижение уровня культуры общения. Подобные проявления наблюдаются у адвокатов, 

специализирующихся на защите по уголовным делам, и юристов, имеющих дело с определенной 

категорией клиентов. В процессе бесед, переходя на язык, понятный клиенту, эти юристы усваивают 

уголовный жаргон и начинают использовать его в повседневном общении. С такими проявлениями 

деформации можно столкнуться и при общении со следователями, оперативниками. Это может 

сказаться и в общении с друзьями, родственниками. 

4. Формализм, стереотипный подход к решению профессиональных задач. Нередко работа по 

делам одних и тех же категорий (хулиганство, кражи, ДТП и т.д.) способствует тому, что у адвоката 

вырабатываются однотипные приемы и методы защиты, блокирующие способность творчески 

реагировать на появление новых обстоятельств, пропадает индивидуальный подход в работе с 

доверителями. В личностном общении это может выразиться в стремлении подвести любую 

жизненную ситуацию под некий стандарт и использовать формальный подход к семейным 

проблемам. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и структура профессионально - нравственной деформации личности юриста.  

2. Причины профессионально - нравственной деформации личности юриста.  

3. Пути преодоления профессионально - нравственной деформации личности юриста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, Л. А. 

Казанцева и др. ; под ред. Г. Б. Мирзоева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619620 (дата обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 251-

253. – ISBN 978-5-238-03187-3. – Текст : электронный. 

2. Судейская этика : учебник / И. И. Аминов, К. Г. Дедюхин, А. Р. Усиевич и др. ; под ред. Н. Д. 

Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 255 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562323 (дата 

обращения: 11.10.2021). – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-5-238-03179-8. – Текст : электронный. 

3. Владимиров, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций для 

вузов : учебное пособие / С. В. Владимиров. — Самара : СамГУПС, 2022. — 147 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292424 

(дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Правовая культура и этический кодекс юриста» 

является формирование научного юридического мировоззрения и обеспечение высокого 

уровня профессиональной культуры магистров на основе обобщенного и систематического 

отражения фундаментальных проблем современной юридической науки. 

Задачей изучения дисциплины «Правовая культура и этический кодекс юриста» 

являются: 

- определение места и роли правосознания, правовой культуры, правового 

воспитания в системе социально-гуманитарного знания и модернизации современного 

общества; 

- приобретение навыков творческого правового мышления и научно- 

исследовательской деятельности; 

- выработка умения понимать и применять научные методы познания права; 

- освоение наиболее фундаментальных проблем современного этапа развития 

правовой системы общества и совершенствования правового регулирования общественной 

и государственной жизни. 

 

 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студентов 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как 

умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора 

путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим 

компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и 

повышению своего профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: ПК-5. Способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; ПК-6. 

Способность к реализации системно-деятельностного подхода к обучению правовым 

дисциплинам на соответствующем теоретическом и методическом уровне с целью 

эффективного осуществления правового воспитания и просвещения. 

Целью СРС по дисциплине «Правовая культура и этический кодекс юриста» 

является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине «Правовая культура и этический кодекс юриста» являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 



 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, 

предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный 

маршрут. 

 

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, 

прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному 

курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал 

по тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной 

работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект 

основных положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве 

указанных источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить 

самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. 

Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За 

время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, 

статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения- 

просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление 

обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить 

его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном 

темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это 

поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 

курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 

страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 

страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие 

важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 

основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более 

научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать 

наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, 



 

продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с 

книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату 

надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, 

название труда, страницу, год издания, название издательства. 

2. Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в 

целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить 

отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный 

вопрос в целом. 

            Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 

выписывание дословных цитат! 

3. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

   Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

   Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

4. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. Делая в 

конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, чтобы весь 

конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими 

словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма 

записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. Обзор текста можно составить также 

посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной 

схеме. С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. При составлении выдержек 

целесообразно последовательно придерживаться освоенной системы. На этой базе можно 

составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных 

ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед 

тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; 

такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их 

расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, 

наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 



 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки 

литературы. 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по 

темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо 

учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно- правовых 

актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной 

монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать 

информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 

указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 

исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за 

индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие 

способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно- 

правовые акты (то есть необходимые для составления документов организации) 

подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует 

основные выводы, главные итоги. 

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в 

первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), 

подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из 

множества разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую 

поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к 

теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для 

разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его 

оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее 

представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе 

с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется 

изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые 

освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация 

отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о 

главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. По сути конспект представляет собой обзор изучаемого источника, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для 

того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо 

грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 



 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо 

все целиком и дословно. 

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе 

исследования теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы 

и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в 

рамках межправительственных организаций и на международных конференциях, 

национального законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие вопросы: 

 

1. Понятия «право», «правосознание», их взаимосвязь и взаимозависимость.  

2. Основные подходы к правопониманию и правовая культура.  

3. Соотношение понятий «право» и «правовая культура».  

4. Правовая составляющая правовой культуры с точки зрения основных подходов 

к правопониманию. 

5. Понятие «правовая культура» и основные подходы к его научному 

определению.  

6. Специфика нравственных проблем в юридической деятельности.  

7. Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста.  

8. Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

9. Правовая культура, правосознание и общественное мнение.  

10. Функции правосознания.  

11. Правовой мотив в правосознании государственных и муниципальных 

служащих.  

12. Вопрос о кризисе современного правосознания и общем состоянии правовой 

культуры государственных и муниципальных служащих.  

13. Проблема структуры, содержания, функций правовой культуры 

государственных и муниципальных служащих. 

14. Правовая культура: подходы, определения и основные черты.  

15. Профессиональная правовая культура юриста (некоторые аспекты понимания и 

структурирования).  

16. Специально-юридические функции правовой культуры. 

17. Деформация правосознания: причины, предпосылки, основания.  

18. Правовой нигилизм и проблемы его преодоления.  

19. Постановка и анализ проблемы борьбы с современным правовым нигилизмом.  

20. Правовые проблемы нигилизма в российской общественной жизни. 

21. Вопросы формирование этической культуры и нравственных ценностей юриста.  

22. Моральные нормы и нравственные принципы.  

23. Моральный статус юристов в России. 

24. Правовая культура юриста.  

25. Профессиональная культура юриста.  

26. Профессиональное мышление юриста.  

27. Профессионально значимые качества личности юриста. 

28. Понятие и структура профессионально - нравственной деформации личности 

юриста.  

29. Причины профессионально - нравственной деформации личности юриста.  



 

30. Пути преодоления профессионально - нравственной деформации личности 

юриста. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект.  

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте: 

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в 

основном словами конспектируемого текста. 

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора 

излагаются цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, 

выводами и примерами. 

В конспекте должно быть: 

1 Название конспектируемого произведения. 

2.Источник с точной библиографической 

ссылкой. 3.Номер вопроса конспекта и его 

название. 

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать 

самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. 

Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, 

стихов, аятов и т.п.). 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают 

отдельно. В словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение 

(комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

– студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного 

ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных 

ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, 



 

выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а 

отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Человек охватывает своим взглядом весь мир с помощью 

а) мировоззрения 

б) закона 

в) справедливости 

г) совести 

б Идеалы истины, добра, красоты были впервые предложены 

а) Гуссерлем 

б) Платоном 

в) Фалесом 

г) Пифагором 

в Патриотизм – категория этики, выражающая 

а) постоянную готовность служить и работать на благо человечества 

б) национальную исключительность 

в) неразрывную связь личных интересов с интересами страны 

г) обособленность своей страны от всего мира 

б Вежливость представляет собой моральное качество 

а) определяющее обычную любезность человека в цивилизованном обществе 

б) характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало 

повседневной нормой поведения и привычным способом общения с 

окружающими 

в) которое должно проявляться только в общении со знакомыми, близкими, 

сослуживцами 

г) появляющееся в повышенной любезности хорошо воспитанного человека 

в Конкретно-социологические исследования морали в различных типах общества 

относятся к области …… этими 

а) аскриптивной 

б) нормативной 

в) дескриптивной 

г) прикладной 

г Одним из основателей этического рационализма был 

а) Диоген 

б) Гераклит 

в) Эмпедокл 

г) Сократ 

г Содержание профессиональной этики 

а) объяснение простых профессиональных норм морали 

б) прояснение норм и требований морали 

в) раскрытие общественной морали в понимании добра и зла к данному виду 

профессии 

г) раскрытие профессиональной морали и оформление профессионального 

кодекса 

б Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся 

публичных выступлений государственных служащих. 

а) Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 



 

б) Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» 

в) Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела» 

г) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

д) Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации» 

а В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для 

государственных гражданских служащих: 

а) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

б) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной 

службы Российской Федерации» 

в) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

г) Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей 

федеральной государственной гражданской службы» 

д) Конституция РФ 

д Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внутреннему контролю: 

а) Отлаженный механизм подотчетности служащих, система контроля и 

ответственности 

б) Законодательства по этике государственной службы 

в) Регулирующие правила и инструкции 

г) Этические кодексы 

д) Моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы  

в Каким законом определены случаи временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного 

самоуправления: 

а) Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

б) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

в) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

г) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

д) Конституция РФ 

д Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы 

государственным и муниципальным служащим для соответствия занимаемой 

должности на государственной и муниципальной службе: 

а) навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не 

только известных способов и методов решения возникающих управленческих 

ситуаций, но и инициирование и применение инновационных методов и приемов 

осуществления управленческой деятельности, навыки воспроизводства 

управленческих знаний и навыков в других людях, наставничество, навыки 

прогнозирования и проектирования 

б) навыки использования ПК 

в) умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей 

г) навыки командной деятельности 



 

д) все вышеперечисленные навыки и умения 

а Каковы моральные приоритеты, которыми должны руководствоваться 

государственные служащие в своей работе: 

а) интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное 

и ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом 

тайны 

б) интересы общества и государства, авторитет государственной власти 

в) интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны  

г) авторитет государственной власти, защита государственной и иной 

охраняемой законом тайны 

д) честное и ответственное служение 

б В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и 

получения подарков государственными гражданскими служащими: 

а) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

в) Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

г) Конституция РФ 

д) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

в Под корпоративной этикой понимают:  

а) Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, 

правил, стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым 

характером деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, регламентирующих деятельность и поведение должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих 

б) Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека 

в сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

в) Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

г) Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом 

успешной профессиональной деятельности 

д) Область исследования, предметом которой являются профессиональные 

аспекты морали, направленная на обоснование и разработку этических 

принципов и норм, передающихся от поколения к поколению и регулирующих 

стандарты практического поведения людей в рамках той или иной профессии  

 

 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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