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Аннотация: в статье автор рассматривает понятие нравственности в его цивилизационно-историческом 
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Введение 

Проблемы нравственности и нравственных ос-

нов профессиональной этики и профессиональной 

деятельности юриста пронизывают весь эволюци-

онный путь развития общества, начиная с Древней 

Греции (понятие юриста как профессии начало 

формироваться с середины VIII века до н. э.) и по 

настоящее время. 

Цивилизационный путь юриспруденции в про-

цессе своего развития опирался на правовые нор-

мы, правовые течения, реализовывался в право-

применительной деятельности, и на протяжении 

всего пути, помимо развития непосредственно 

юридической науки, дискуссионными оставались 

проблемы юридической этики и её нравственных 

основ. Как справедливо отмечал Васьковский Е. 

В., «ни одна профессия не представляет для нрав-

ственности занимающихся ею лиц таких соблаз-

нов, как адвокатура». Адвокат, «будучи специали-

стом в правоведении, может облечь в законную 

форму любую уловку, любой подвох…», «судьи и 

прокуроры, находятся в таком же положении» [3]. 

Материалы и методы исследований 

Говоря о нравственности уместно обратиться к 

философским размышлениям о добре и зле, через 

которые осмысливается человеческое самоопреде-

ление, самоидентификация и поиск смысла жизни 

и ценностей в ней, поскольку именно эти понятия 

определяют социальное развитие общества соци-

альное взаимодействие и взаимодействие его 

субъектов. 

Философское осмысление нравственности 

нашло отражение в размышлениях Аристотеля, 

отмечавшего внутреннее свойство личности 

управления своими страстями, признание приори-

тета общественного над личным [9], Сократа о 

добродетелях, среди которых основное место за-

нимает справедливость [18], мыслях Фомы Аквин-

ского о Божественных основах нравственности, 

основанной на совести и безусловной этической 

истине [17]. В размышлениях Конфуция говорится 

о приоритете воспитания нравственности, отож-

дествляя это понятие с понятием стыда [12, 21]. 

Вообще, в истории развития человечества, идеи 

нравственности были неотделимы от религии, за-

дававшей морально-этические нормы общества и 

общественной нравственности – выбитые на камне 

правила Моисея (4000 в. до н.э.), десять заповедей 

буддизма (6 в. до н.э), Нагорная проповедь Христа 

(1 в. н.э.), поучения пророка Мухаммеда (7 в. н.э.) 

и др., причём, в ряде социальных обществ форми-

рование правовой системы опирается непосред-

ственно на религиозные нормы (в мусульманском 

праве Коран и правовая система – фикх) [20]. 

В Римском праве право и нравственность 

отождествлялось со справедливостью и правиль-

ностью [1]. 

В 18 веке нашей эры Ж.-Ж. Руссо полагал, что 

мораль и нравственность являются основаниями 

внутренней гармонии личности и её причастности 

к социуму, дающему чувство социальности [7], а 

Гегель интегрировал этический подход к изуче-

нию правовых явлений [4], что послужило даль-

нейшему развитию идей корреляции права и нрав-

ственности. 

В исследованиях В.С. Соловьева отмечен тезис 

о приоритете нравственности над правом [22] и 

развивающейся нравственно-правовой системе. 

При этом отметим мнение И.А. Ильина [5] об ис-

токах нравственности в самом человеке. 

В современных исследованиях феномен нрав-

ственности перекликается с феноменами права, 

справедливости, юридической этики. 

Уместным отметить нормы статьи 55 Консти-

туции Российской Федерации, содержащей термин 

«нравственность», что указывает на особую 

его/термина значимость в юридической науке. 

Глубокое исследование нравственности, как юри-

дического феномена, представлено в исследовани-

ях А.А. Фомичева [19], справедливо указавшего на 

сложную природу этого феномена и неоднознач-

ное принятие в юридическом сообществе, что со-

здаёт ряд проблем в правотворческой и правопри-

менительной практике. 

В процессе исторического развития феномен 

нравственности на пути от философского и рели-

гиозно-этического трансформировался в социаль-

но-ценностный аспект, опирающийся на гумани-

стические личностно-ориентированные идеи и 

приоритет общечеловеческих начал, в основе ко-

торых лежит личностный выбор поскольку приро-

да нравственности лежит в плоскости ценности – 

свободной воли, ответственности и справедливо-

сти [13, 14]. При этом нравственность заключается 
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в самообязвании признания свобод других, иногда 

и в ущерб себе и собственным интересам. Не вы-

зывает сомнения, что признание возможностей 

равного блага для других оборачивается, в итоге, 

благом для всех и философское понимание свобо-

ды уже само содержит в себе необходимость и 

ограничения. 

Уместно отметить, что права и свободы лично-

сти неразрывно связаны с её обязанностями и от-

ветственностью, поскольку при реализации своих 

прав личность призвана соотносить их с интере-

сами социума, что бы не стояло за эти понятием – 

родные, семья, государство. Неразрывность права 

и нравственности обуславливается ещё и тем, что 

содержание любой правовой нормы подвергается 

морально-нравственной оценке и проявление сво-

боды одной личности влечёт ограничение другой. 

Поэтому при формулировании нормы права нрав-

ственные основания являются базовыми и призва-

ны признавать и обеспечивать свободу. 

Не случайно, в философской, социологической 

литературе феномен нравственности неотделим от 

феномена правовой/юридической этики, посколь-

ку, как показано в начале статьи, именно юриди-

ческая деятельность опирается на сущность нрав-

ственности и в юридической науке особое место 

отведено нравственным качествам юриста и юри-

дической этике [8], которые проявляются в чест-

ности, ответственности, бескорыстности, беспри-

страстности и правовой культуре [6]. 

Говоря о нравственности уместным будет от-

метить и такое понятие как этическая позиция 

юриста, проявляющаяся в человечности и уваже-

нии, всего того, что подпадает под категорию гу-

манистических ценностей и нравственного прио-

ритета [2] и профессиональная этика юриста, 

определяющего нравственный кодекс специали-

стов в области юриспруденции на основе взаимо-

обусловленности правовых и нравственных прин-

ципов норм, правого и нравственного сознания. 

Результаты и обсуждения 

В профессиональном юридическом сообществе 

продолжаются дискуссии об адекватности мо-

рально-нравственных запретов корректности мо-

рально-нравственной ответственности за их нару-

шение и в какой мере снятие нравственной ответ-

ственности за их нарушение соответствует зада-

чам профессиональной деятельности. 

Современная юридическая деятельность по 

различным юридическим направлениям в процес-

се профессиональной деятельности сталкивается с 

коллизиями реализации этических норм морали и 

нравственности. Например, Кодекс профессио-

нальной этики адвоката закрепляет положения о 

нравственной ответственности адвоката, о соблю-

дении профессиональной этики и сохранении че-

сти и достоинства доверителя и при действиях в 

сложных этических ситуациях с точки зрения за-

кона и нравственности не вправе делать что-либо, 

что может навредить обвиняемому и ухудшить его 

положение [10]. Причём, моральные и поведенче-

ские проявления в этике адвоката имеют обяза-

тельный характер [15], при этом, они могут быть 

подвергнуты моральной оценке (в иных профес-

сиональных сообществах ряд действий – приори-

тет цели оказания услуг перед извлечением при-

были, этикет, обсуждение дела с коллегами без 

уведомления доверителя и др. не являются нару-

шением норм профессиональной этики и нрав-

ственности) [11]. 

Роль нравственности в профессиональной 

деятельности прокурора закреплена в Кодексе 

этики прокурорского работника РФ, закрепившем 

понятие совести, как этической категории, 

представляющей собой способность формулиро-

вания нравственных обязанностей и нравствен-

ного самоконтроля с оценкой собственных 

профессиональных действий по принятию спра-

ведливого (на основе собственного понимания 

справедливости) и беспристрастного решения на 

основе законности и гуманизма, долга и чести 

[16]. 

Выводы 

В заключении отметим, что нравственность в 

профессиональной этике юриста является цен-

ностной формой и проявляется через свободную 

волю личности и обращена к ответственности за 

свои действия, поэтому дальнейшая дискуссион-

ность об указанном феномене будет актуальной 

как с точки зрения сущности самого феномена, так 

и с точки зрения содержания в практической юри-

дической деятельности. 
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