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Аннотация 

На современном этапе развития гражданского общества в Российской Федерации к 

работникам юридической направленности декларируются высокие моральные требования, 

это прежде всего можно обосновать тем, что со стороны граждан отсутствует полное 

доверие, а также специальность «юрист» должна возлагать на ее носителя ответственный 

характер выполняемых им функций. Специалисты от права, которые вершат судьбы 

других людей, требующие от граждан соблюдение закона и нравственности, должны сами 

иметь на это, помимо формального и служебного, моральное право. 
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Введение 

Независимость и подчинение только закону создают важнейший принцип деятельности 

правоохранительных органов, который определяет нравственную харизму действующего 

сотрудника. 

Согласно Конституции Российской Федерации судьи, независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и закону. Органы прокуратуры, в пределах их компетенции выполняют свои 

полномочия независимо от органов государственной власти и управления, общественных и 

политических организаций и движений, а также в строгом соответствии с действующими на 

территории Российской Федерации законодательством. 

Независимость и подчинение только Конституции РФ и закону предполагает неуклонное их 

соблюдение представителями правоохранительных органов и служителей Фемиды. В этой связи 

к функциональной деятельности и моральному облику всегда предъявлялись повышенные 

требования. В нормальном понимании общества, роль стражей законности, должны исполнять 

лица, кои являются образцом обязательного соблюдения буквы закона. Не надлежащее 

исполнение закона его легитимными защитниками, ломают веру в непоколебимость закона и 

его авторитет.  

Основная часть 

Проанализируем понятийно-категориальный термин понятия «этикет».  Произошло от 

французского etiquette – ярлык, этикетка - правила поведения, обеспечивающие поддержание 

существующих в данном обществе (сообществе) представлений о подобающем. Этикет - 

устойчивый порядок поведения, показывающий внешнее содержание принципов морали и 

состоящий из правил вежливого обхождения в обществе (манеры, одежда и др.). Это 

совокупность устоявшихся правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к 

людям. Ритуальные формы этикета имеют место в сфере дипломатических отношений 

(соблюдение так называемого дипломатического протокола). Кроме того, в процессуальных 

правоотношениях, в качестве примера, соблюдение процессуальных стандартов, закрепленных 

в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и УПК РФ. 

Таким образом можно сделать вывод, что служебный этикет юриста (правоведа) это 

устойчивый порядок поведения при выполнении должностных полномочий, выражающий 

внешнее содержание принципов морали и нравственности, а также состоящий из 

профессиональных компетенций и правил процессуального судопроизводства. 

В рамках этикета есть правила, которые имеют конкретные формы, в свою очередь 

представляющие собой целостность двух сторон: этической (понимания, взаимоуважение) и 

эстетической (внешний вид, поведение). 

Требования этикета в практикоориентированной деятельности юриста приобретают 

специальную значимость, потому что являются процедурно регламентированным 

церемониалом, где определенные официальные формы поведения юриста не могут выходить за 

установленные пределы. Данное выражается в системе кодифицированных правил, четко 

классифицирует условия вербального контента с процессуальными лицами в соответствии с их 

процессуальным статусом, и правил поведения в зависимости от условий и места общения. 

Одно из важных условий этической и эстетической культуры поведения юриста является 

неукоснительное соблюдение гласных и негласных правил служебного (юридического) этикета. 



Theory and methods of professional education 113 
 

Formation of ethical norms in jurisprudence. Pedagogical aspect 
 

Практическая деятельность юриста сопряжена с мобильностью и коммуникативностью, 

необходимостью взаимодействия и общения с многочисленным количеством разнообразных 

людей, и соблюдать правила поведения с каждым из контактирующих лиц задача архитрудная. 

Истинные обстоятельства, раскрывающиеся в процессе контакта, настолько многообразны, что 

ни одно из правил и (или) норм, не в состоянии охватить их в полном объеме. Но несмотря на 

все это, можно и нужно акцентировать внимание на главные из них, которыми должен 

руководствоваться юрист во время осуществления своих должностных полномочий.  

Основные этико-эстетические принципы взаимоотношений между юристом и иными 

участниками решения юридического дела: чувство такта и чувство эмоционального 

сопереживания. 

Такт, определяет должную меру в выражениях и поступках, предполагает заинтересованное 

отношение к личности собеседника, навыки юриста позволяют корректно обойти вопросы, 

которые могут вызвать отторжение в вербальном общении. 

Важно постоянно помнить, что соблюдение этикета и проявление такта - неотъемлемая 

часть духовной культуры юриста как профессионала и должностного лица. В этом смысле 

юрист должен быть эталоном для постоянно ротирующего конгломерата контактных лиц, так 

как неэтичность и несдержанность роняет не только его авторитет, но и порождает в 

последующем конфликтные ситуации. 

Чувство такта должно проявляться в различных формах профессионального общения 

юриста: 

- повседневное служебное общение (прием посетителей и т.п.; 

- повседневное должностное общение (коллеги, руководство и т.п.); 

- экстремальные формы общения (во время обыска, задержания и т.п.); 

- невербальные и неспецифические формы общения (телефон и т.п.). 

Эти и другие формы делового общения юриста требуют своих принципов, правил и норм, 

которые раскрывают и дополняют чувство такта, а именно: 

Корректность - сдержанность в словах и манерах. 

Вежливость - внешнее проявление доброжелательности. 

Комплиментарность - готовность оказать содействие. 

Точность - своевременность выполнения (исполнения). 

Самодисциплина – проектирование деятельности, направленной на выполнение 

поставленной задачи и др. 

Профессиональная этика - это учение о профессиональной морали, изображающей собой 

исторически сформировавшуюся систему нравственных принципов, предписаний, правил, 

обыкновений (деловых) и норм применительно к особенностям определенных профессий. 

У истоков профессиональной этики стояли такие мыслители древности как Сократ и Платон, 

Аристотель и Гиппократ, а также другие менее известный мыслители древности. Стало быть, про-

фессиональная этика берет свои истоки еще с разделения труда и выполнения людьми разных об-

щественных трудовых функций, рождение которых было еще в рабовладельческом обществе. 

Стоит отметить, что профессиональная этика формировалась в основном в видах 

деятельности, объектом которых был человек, и непосредственное «субъект – субъектное» 

взаимодействие, а также с перманентным наличием противоречий, которые априори требовали 

разрешения, по существу. 

Не представляется возможным учесть все грани и характер отношений между субъектами, 

как пример «полицейский – гражданин», «адвокат – подзащитный», «прокурор – обвиняемый», 
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«истец – ответчик», «судья – подсудимый». В каждом аспекте присуще свои особые 

нравственные нормы, оценки и требования, которые регулируют возникающие 

взаимоотношения.  

Исходя из данной коллизии, в этике присутствует понятийно-категориальный аппарат 

понятие «Нравственность труда», что определяет нормы взаимоотношений между всеми 

участками некой совместной деятельности, отношение к труду. В данном случае, труд – базис 

главного условия существования человека и главный показатель моральной ценности, а также 

источник нравственных отношений. 

Профессиональное функционирование юристов, в том числе и сотрудников 

правоохранительных органов изначально подразумевает в себе значимую полезность и 

общественную востребованность, однако в то же самое время предполагает специфические 

профессиональные требования, основанные на компетенциях. 

Гражданское общество устанавливает принципы деятельности юристов: 

-  знание источников права; 

- понимание обычая делового оборота (деловые обыкновения) 

- соблюдение норм морали и нравственноcти; 

- справедливость и непредвзятость; 

- законность; 

- конфиденциальность; 

- индивидуальный подход; 

У любого юриста, время от времени в процессе работы с клиентами совершенно 

неожиданно могут появится нестандартные и непредвиденные ситуации или даже коллизии, 

которые необходимо разрешать персонифицировано. Стоит резюмировать, что 

профессиональная мораль является одной из составных общей морали, однако время обладает 

своими индивидуальными свойствами. 

Если говорить о этической норме морали юриста, следует акцентировать внимание на то, 

что она представляет собой специфические особенности. Закономерные связи общества и 

индивида, проявляются в общих нормах морали. Однако, в юридический этикет, содержит 

дополнительные требования, которые выражаются к клиентам, находящимся в определенном 

процессуальном статусе (в качестве примера, на стороне «истца» или «ответчика», 

«подсудимого» или «потерпевшего», «обвиняемого» или «свидетеля»). Из приведённых 

особенностей детерминируется во всей широте, профессиональная этика юриста и его 

нравственно-позиционная, в целом. 

Юридический этикет, структурно можно разделить на три элемента: 

- Профессиональная деятельность юриста, и ее специфические особенности 

- Специфика профессионального сознания  

- Морально-нравственные отношения в правоприменительной практике. 

При помощи данного профессионально-процессуального деления, можно различать задачи 

юристов, в основу которых входит: 

- Целеполагание (стратегия деятельности); 

- Последовательность (тактика деятельности);  

- Инструментарий (средства деятельности);  

- Показатель (результат деятельности). 

Во множестве случаев работа юриста (адвоката, защитника), с одной стороны и сотрудника 

правоохранительных органов, с другой стороны охватывает в итоге предупреждение 
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противоправных деяний, обеспечение безопасности граждан, раскрытие преступлений, защиту 

прав и законных интересов гражданина и человека, а также прочих иных, не менее важных 

моментов. 

Ввиду данного, функция деятельности юристов имеет установленный нормативный 

характер и вменяется во время исполнения профессиональной деятельности. Следует отметить, 

что результат такой деятельности может быть, как положительным (позитивным), так и 

отрицательным (негативным). По нашему частно-научному мнению, между «целеполаганием» 

и «показателем», есть некие отклонения, причиной оных могут являться: 

- незаконность; 

- коррупция; 

- недоказанность; 

- недобросовестность; 

- непрофессионализм / некомпетентность; 

- предвзятость; 

- профессиональная деструкция личности юриста.  

Подводя итог, следует сказать, что профессиональная этика юриста востребована и необхо-

дима дабы развивать интерес к юриспруденции, обусловить понятие «профессиональная честь», 

обучать новое поколение юристов, с учетом незыблемости права и легитимности правовых кон-

струкций, а также «прививать» иммунитет к разным деформациям, которые возможны во время 

общения с той категорией людей, которые не выполняют бланкетные нормы законодательства. 

Юридический этикет определен спецификой деятельности правоведа, особенностями его 

нравственного положения и академического образования.  

Как показывает исторический опыт, моральный императив, а, следовательно, и 

специфическая профессиональная этика, прежде всего выражается в процессе 

правоприменительной деятельности, а также в сферах, которые связаны непосредственно 

удовлетворением потребностей личности, с воспитанием, (врачи, педагоги, журналисты, 

деятели искусства), т.е. с прямым взаимодействием с людьми. 

Заключение 

Юридическому этикету присуща взаимосвязь морально-нравственных норм и деловых 

обыкновений, регулирующих его правоприменительную практику, без учета возможного 

профессионального выгорания личности и специалиста. 

Значение профессиональной этики юриста в том, что ею придается нравственный характер 

правоустанавливающей, правоприменительной, правоохранительной и иной деятельности, 

осуществляемой юристами-профессионалами.  

Нравственные нормы юридического этикета, наполняют гуманистическим содержанием 

юридическую деятельность, раскрывают и пропагандируют гуманность правоотношений в 

различных областях жизни, оказывают позитивное воздействие на формирование 

цивилизованного гражданского общества. 
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Abstract 

At the present stage of the development of civil society in the Russian Federation, high moral 

requirements are declared to employees of a legal orientation, this can be primarily justified by the 
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fact that there is no complete trust on the part of citizens, and the specialty “lawyer” should impose 

on its bearer the responsible nature of the functions they perform. Specialists from law who decide 

the fate of other people, who demand that citizens comply with the law and morality, must 

themselves have a moral right to this, in addition to the formal and official. 
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