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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеизвестно, что мораль и право, закон и нравственные нормы всегда, 

во все времена человеческой истории занимали важное место и играли 

существенную роль в жизни человека и общества. В настоящее же время, 

когда совместный опыт человечества подтвердил неоспоримость ценностей 

основных элементов, составляющих фундамент современной цивилизации: 

прав личности, демократии, правового государства, гражданского общества, 

роль права и морали как социальных регуляторов поведения человека, 

совершенствования общественных отношений и ускорения социального 

прогресса, неизмеримо возрастает. 

Закономерно, поэтому то, что проблема профессиональной этики юриста в 

условиях построения правового государства и гражданского общества в 

Республике Беларусь приобретает особую актуальность, а изучение данного 

курса студентами факультета права является важным этапом и необходимым 

условием подготовки юристов высшей квалификации. 

Деятельность юриста сопряжена с множеством нравственных проблем, 

порожденных специфическим характером целей, содержания, форм, методов 

и средств его деятельности. Как правило, она касается важнейших благ, 

интересов людей, нередко связана с вторжением в их личную жизнь, а 

иногда и с ограничением прав, принятием решений, влияющих на судьбу 

человека. Кроме того, деятельность судьи, следователя, прокурора и др. 

носит государственный характер. Поэтому она должны соответствовать 

принципам и нормам морали, охране авторитета государственной власти и ее 

представителей. 

Юрист, осуществляя свою профессиональную деятельность, сталкивается 

с проблемами, для решения которых недостаточно знания различных 

отраслей права. Необходимо обладать такими качествами, как rуманность, 

справедливость, честность, знать и соблюдать общепринятые нормы 

поведения. 
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Известно, что не всегда и не все в общественных отношениях можно 

урегулировать правовыми нормами. И тогда определяющими в поведении 

следователя, прокурора, судьи, адвоката факторами должны стать их 

нравственные (моральные) качества. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целевое назначение дисциплины состоит в привитии студентам системы 

этических знаний, необходимых для нравственного становления и развития 

личности юриста, а также умений и навыков использования моральных 

факторов в выполнении в будущем служебных обязанностей. 

Задачи курса: 

раскрыть истоки формирования юридической этики; 

показать взаимосвязь и взаимообусловленность моральных ценностей и 

правовых норм; 

дать теоретические знания, способствовать формированию практических 

умений и навыков служебного этикета; 

формировать убежденность в необходимости наполнения правовых норм 

и санкций нравственным содержанием. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ: 

основные этапы в развитии этической науки; 

место юридической этики в системе профессиональной этики; 

ее современное состояние; 

историю и теорию морали; 

сущность основных этических категорий, нравственных норм и 

принципов; 

фундаментальные требования юридической деонтологии; 

нравственную сущность юридической профессии; 

нравственные требования к ее представителям как в профессиональной 

деятельности, так и во внеслужебном поведении; 

нормы этикета для различных категорий юристов. 

УМЕТЬ: 

ориентироваться в справочной и учебной литературе; 

работать с первоисточниками; 
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свободно пользоваться категориально·терминологическим аппаратом 

этической науки; 

самостоятельно рассуждать на темы морали, отстаивая и аргументируя 

собственную точку зрения; 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности 

и личной жизни; 

следовать предложенным этическим нормам и правилам 

профессионального поведения. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Всего часов В том числе 

пп 
Лекц. Практ. 

1 Этика и мораль. Предмет и 4 2 2 

метод, система юридической 

этики 

2 Нравственные основы 4 2 2 

законодательства о правосудии и 

правоохранительной 

деятельности 

... 

..) Этические аспекты 2 - 2 

профессиональной деятельности 

юриста 

4 Профессиональная этика 2 - 2 

сотрудников ОВД 

5 Этика предварительного 4 2 2 

следствия 

6 Прокурорская этика 2 - 2 

7 Адвокатская этика 4 2 2 

8 Судебная этика: ее содержание и 4 2 2 

значение. 

9 Причины возникновения и пути 2 2 -

преодоления деформации 

культурно-нравственной сферы 

личности юриста. 

Всего 28 12 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ВОПРОСЫ) 

№ Назва-

пп ние Вопросы 

темы 

1 Этика и Этика как учение о морали и компонент духовной культуры. Генезис 

мораль. понятий «этика)), «моралы>, «нравственносты>. Этика как 

Предмет практическая философия и теория нравственности. Мораль: 

и метод, сущность, функции, структура. Концепции происхождения морали. 

система Потребность общественной морали в праве. Воздействие морали на 

юридиче право и процессы его развития. Обратное воздействие права на мораль 

с кой и ее развитие. Источники этики права. Основные категории этики в 

этики динамике формирования правовых норм. Развитие нравственного 

содержания права. Теоретическая и прикладная этика. Структура 

прикладной этики (нормативная этика, ситуативная этика, 

профессиональная этика). Понятие и виды профессиональной этики. 
Деонтология как основа профессиональной этики. Формирование 

юридической этики как закономерный процесс развития морали и 

права. Юридическая этика как специфический вид профессиональной 
этики. Задачи и социальная ценность юридической этики. 

Зависимость системы методов от задач и функций юридической 
этики. Система объектов изучения. Связь юридической этики с 

другими наvками. 

2 Нравств Правосудие как вид государственной деятельности. Законность и 

енные нравственность в правосудии. Всеобщая декларация прав человека и 

основы ее требования к организации правосудия. Международный пакт о 

законода гражданских и политических правах о процессуальных гарантиях 

тельства личности. Нравственное содержание конституционных норм о 

о правосудии и правоохранительной деятельности. Нравственнь1е 

правое у принципы и н7ормы в уголовном праве. Гуманизм и справедливость -
ДИН И основные принципы уголовного права. Преступление как 

правоох противоправное и аморальное деяние. Цели и нравственное 

рани- обоснование уголовного наказания. Теория возмездия, теория 

тельной устрашения, теория целесообразности и т.д. Нравственное значение 

деятель и уголовно-процессуального законодательства. Гуманизм, 

ости ориентированность на создание системы гарантий личности как 

особенность vголовно-пооцессvального права . 
3 Эти чес- . Необходимость нравственных начал в деятельности юриста. 

кие Проблема профессиональной этики юриста в условиях построения 
аспекты правового государства и гражданского общества. Важнейшие 

професс категории этики в юридической деятельности ( справедливость, добро 
иональн и зло, честь и достоинство, долг и совесть и др.). Нравственные 

ой конфликты в деятельности юриста. Проблема соотношения целей и 
деятельн средств в деятельности сотрудника оперативных служб, следователя, 

ости дознавателя .. Нравственная допустимость правового принуждения 
юриста 

4 Професс Нравственная и правовая культура как результат духовного развития 

иональн личности. Основные составляющие культурно-правового уровня 
ая этика развития личности. Особенности правовой и нравственной культурь1 
сотру дн сотрудников ОВД, вытекающие из задач, стоящих перед ними" 
и ков Виды деятельности по выполнению данных задач Сферы проявления 
овд правовой активности сотрудников ОВД. Проffiессиональная этика 
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сотрудника милиции как предмет научного исследования. 

Особенности, специфика, задачи. тенденции развития. Основные 

категории профессиональной этики сотрудника ОВД.: 

профессионального долга, чести, проблема «чести мундира)), 

достоинства, справедливости и др. Специфика профессиональной 

этики сотрудников ОВД РБ. Морально-нравственные принципы и их 
отражение в Законе «0 милиции)>, в Присяге рядового и 
начальствующего состава ОВД РБ. в Положении «0 прохождении 
службы личным составом ОВД РБ>). Этикет сотрудника милиции. 

Оrhицер милиции как руководитель подразделения. 

5 Этика Специфика условий деятельности следователя. Властные полномочия 

предва- следователя. Процессуальные, криминалистические и нравственные 

ритель- нормы в деятельности следователя. Уголовно-процессуальный закон 

ноrо как основа для соблюдения этических требований в деятельносrn по 

следст- расследованию преступлений. Различные взгляды на следственную 

вия тактику. Следствие как «процесс борьбы)>, «процесс соперничества 

двух СИЛ)) (А.Р. Ратинов). Д.П. Котов и его взгляд на тактику. М.С. 

Строгович. С.Г. Любичев «эrnческие основы следственной 

тактики».Общие нравственные требования к деятельности 

следователя. Этика производства следственных действий (допроса, 

очной ставки, освидетельствования, выемки, обыска и т.д.). 

6 Проку- Общие нравственные требования к деятельности прокурора. А.Ф. 

рорская Кони и его работы «Приемы и задачи прокуратуры>> и « Нравственные 
этика начала в уголовном процессе)>. Презумпция невиновности и 

обязанность доказывания в нравственном аспекте. Присяга работника 

Прокуратуры РБ. Нравственные начала государственного обвинения. 

Этика обвинительной речи прокурора. Публичный характер 

деятельности прокурора в судебном процессе. Прокурор как 

«публично говорящий судья>> или «говорящий закон». Правовые и 

нравственные обязанности прокvооnа. 

7 Адво- Конституция РБ о праве на защиту от предъявленного обвинения. 

катская Специфика проявления общих нравственных принципов в 

этика деятельности адвоката. Нравственный долг адвоката. Адвокатская 
этика. Предмет адвокатской этики. Общие понятия и принципы. 

Исторический путь белорусской адвокатуры. Закон «Об адвокатуре>), 

Правила профессиональной этики адвокатов. Общий кодекс правил 
для адвокатов стран ЕС. Этические правила поведения адвоката в 

различных сферах профессиональной деятельности (в системе 
взаимоотношений адвокат- коллега, адвокат- клиент, адвокат- суд). 

Достоинство профессии и личное достоинство адвоката. Адвокатская 

тайна. 

8 Судебна Судебная этика; общая часть (предмет, методы, система, задачи). 

я этика: История и значение судебной этики. Специфика нравственных 

ее отношений в судопроизводстве и исправительно-трудовой 

содержа деятельности. Учение о служебном, нравственном долге лиц, 
ние и занимающихся судебной и связанной с нею деятельностью. 

значе- Особенная часть. Нравственные начала предварительного 
ние. расследования судебного разбирательства, процессуальной 

деятельности участников процесса. Профессионально важные 

качества субъектов производства и особенности их воспитанию 

Нравственная культура судопроизводства. Объекrnвная истина как 

главная нравственная ценность судопроизводства. Законы РБ "О 
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судоустройстве и статусе судей РБ", "О Конституционном суде РБ". 
Этика судьи РБ. Кодекс чести судьи РБ. Этика судебных прений. 

Судебный этикет. А.Ф. Кони - «отец» судебной этики 

России.( «Общие черты судебной этики>>). 

9 Причи- Нравственно-правовая культура и профессиональная деформация 

ны личности юриста. 3 уровня деформации: потребностно-
возникн мотивационный, функциональный, коммуникативный. Факторы 

овения и (внешние и внутренние) ~ показатели профессионально-нравственной 

nути деформации и ее основные причины. Дефекты правосознания 

преодо- отдельных категорий юристов ( дефекты отражения, дефекты 
ления отношения, дефекты мотивации). Основные мотивы правонарушений, 
деформа совершаемых юристами. Внутренние и внешние причины 

uии нравственной деформации. Пути преодоления деформации культурно-

культур нравственной сферы личности юриста. 

но-

нравстве 

иной 

г сферы 
лич-

ности 

юриста. 



Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка. 
Белорусский государственный экономический университет. Библиотека. 

Belarus State Economic University. Library. 
http://www.bseu.by/ 


