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И. В. Д Р А Ж И Н А  

О СТРУКТУРЕ ПРЕДМ ЕТА ЮРИДИЧЕСКОМ ЭТИКИ

Сегодня в юридической литературе используется значительное число 
терминов для наименования дисциплин, возникш их на стыке этики и пра
воведения. Это — судебная этика, адвокатская этика, следственная этика. 
Термин «ю ридическая этика» нередко употребляется как  эквивалент про
фессиональной этики советского юриста. Однако, во-первых, проблема пра
вовой деонтологии не исчерпывает всего содерж ания предмета юридиче
ской этики. Во-вторых, не менее важ ны м  является  исследование взаимо
действия морали и права. А ктуально такж е изучение «м орали» преступ
ных групп. Соотношение упомянутых и им подобных терминов может быть 
понято только на основании определения границ каж дой дисциплины. Мно
гие авторы традиционно считают материнской в этой системе судебную 
этику. П ервым попытку определить предмет и систему судебной этики 
предпринял JI. Е. А роцкер '. Он считал, что .судебная этика есть учение о 
нравственны х основах профессиональной деятельности работников юстиции 
и экспертов и предлож ил следую щ ую систему этой науки: общее учение 
об этике и профессиональной этике, этика судьи, прокурора, следователя, 
адвоката и судебного эксперта, этические нормы деятельности по рассле
дованию и судебному разбирательству дел, осущ ествления обвинения и 
защ иты , производства судебных экспертиз. Такой подход вы звал  обоснован
ную критику. У казы валось, что ограничение судебной этики рамками 
профессиональной деятельности значительно сужает ее предмет. Бы ло пред
ложено вклю чить в систему науки этику внеслубежного поведения предста
вителей правоприменительных и правоохранительных профессий. Отличи
тельной особенностью такой деятельности является  функционирование от 
имени государственной власти. Это наклады вает дополнительные требова
ния на прокуроров, следователей, судей не только при отправлении ими 
профессиональных функций, но и в быту. «Ничто не приносит большего 
вреда, чем  декларация конкретным лицом м оральны х принципов в силу 
служ ебны х обязанностей и ам оральное личное поведение»2.

В дальнейш ем исследователи пришли к выводу, что н азрела необходи
мость изучения нравственны х аспектов деятельности работников исправи
тельно-трудовых учреж дений. Углубление судебно-этических исследований 
показало, что, несмотря на значительную  общность, нравственны е харак
теристики следственной, судебной, прокурорской деятельности имеют су
щ ественны е различия. Социальная практика потребовала разработки во
просов этики юрисконсульта, нотариуса, арбитра. Объединение всех на
званны х направлений в предмете судебной этики явно необоснованно.

С удебная этика в собственном смысле этого слова вклю чает в себя 
лишь характеристики нравственного сознания судьи, нравственны е принци
пы и нормы судебной деятельности и внеслужебного поведения, а такж е 
м оральны е отношения, возникаю щ ие в процессе отправления правосудия. 
Этику адвоката, следователя долж ны  изучать сам остоятельны е дисципли
ны. Все они в комплексе могут быть объединены под одним названи
е м — проф ессиональная этика советского юриста. Система профессиональ
ной этики может быть представлена следую щим образом. В общую часть 
науки войдут проблемы методологической и теоретической базы , общие
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нравственны е принципы правоприменительной и правоохранительной дея
тельности, основы воспитательного воздействия в процессе правопримене
ния. О собенная часть долж на отразить нравственную  специфику конкрет
ны х видов ю ридической деятельности. Сегодня как  самостоятельные разде
лы  могут быть вы делены  судебная, адвокатская и следственная этика.

Спор о предмете профессиональной этики советского юриста имеет и 
другую  сторону. В ы сказаны  различны е точки зрения о содержании изу
чаем ы х данной наукой норм морали. П рактически разногласия сводятся к 
следую щ ему. Н екоторы е учены е считают, что профессиональная этика со
ветского юриста изучает лиш ь «применение общих норм морали, нравст
венности в специфических условиях деятельности судей, прокуроров, сле
дователей, адвокатов, осущ ествление нравственны х принципов и требова
ний в расследовании и разреш ении уголовны х д ел » 3. Они исходят из того, 
что в социалистическом обществе сущ ествует единая общ есоциальная мо
раль и «специфика проявления моральны х норм в уголовном судопроизвод
стве не изм еняет их качества, не превращ ает их в особые нравственные 
нормы следователя, судьи, лица, производящ его дознание, адвоката»4. 
Сторонники противоположной точки зрения считают, что в процессе осу
щ ествления правосудия нравственная практика создает свои специфиче
ские принципы и нормы деятельности, которые и составляют основу пред
мета науки.

Н орма является  одним из основных компонентов морали независимо 
от того, идет речь о м орали общесоциальной, классовой или профессио
нальной. Следовательно, это один из компонентов предмета этики, как  нау
ки о морали. Никто из ученых юристов не оспаривает, что адвокатская, 
следственная, судебная этика являю тся видами профессиональной этики, 
однако некоторы е видят их настолько специфичными, что приходят к отри
цанию сущ ествования профессиональны х нравственны х норм и собственно 
лиш ают созданную  ими ж е науку ее предмета. П ровозглаш ается возмож 
ность сущ ествования профессиональной этики одновременно с отрицанием 
профессиональной морали. Что ж е будет изучать построенная на подобных 
основах наука?

Одним из источников таких ошибок является  неверное определение 
морали, которое принимается за  основу. М. С. Строгович представляет ее 
как  «определенную  систему социальны х норм, регулирую щ их поведение 
лю дей»5. Автор по аналогии с правом строит свое определение на нормати- 
вистской основе. Это приводит к значительному ограничению содерж ания 
м орали и ф актически отраж ает вчераш ний день этической теории 6. «Суть 
дела состоит в том, что мораль — более богатое явление, оно вклю чает в 
себя... помимо нормативного и ряд  других элементов. Сюда входят: нрав
ственные чувства, слож ивш иеся в практике общественной ж изни и полу
чившие массовое распространение; нормы и правила поведения, вырабо
танны е в обиходе в данной общности; наконец, нравственны е качества лич
ности, ставш ие типичными для данной общ ности»7.

Н равственная н о р м а— сложное социальное явление. Больш инство 
исследователей склонно считать, что ее источником является ситуация, ко
торая повторяется достаточно часто и требует регулирования на уровне 
нравственности. Бесспорно, что общ есоциальная м ораль не может скрупу
лезно регулировать ситуации типа: следователь — обвиняемый, судья — под
судимый, так  как  они являю тся скорее исклю чением, чем правилом. Все 
подобные ситуации и пути их разреш ения долж ны изучаться следственной, 
судебной, адвокатской этикой. Это не значит, что проф ессиональная этика 
сам а создает нормы морали, они сущ ествую т объективно, независимо от 
воли и сознания лю дей и проявляю тся через их деятельность. Профессио
нальная этика призвана изучать их в развитии и прогнозировать возмож
ные направления нравственного прогресса, а такж е определить оптималь
ные пути ф ормирования необходимых нравственны х качеств у представи
телей определенных профессий. Т аким  образом, деятельность работников 
юридических профессий, наряду с общ есоциальными, регулируется и нор
мами профессиональной морали, которые отражаю т специфику этого вида 
общественно полезного труда.

Вторым важ ны м  направлением  в юридической этике является исследо
вание взаимодействия м орали и права. А нализируя литературу по указан 
ной проблеме, можно сделать вывод, что исследования сегодняшнего дня 
отражают качественно новый этап ее разработки. Традиционно считалось, 
что указан ная проблема — составная часть предмета теории права. Отличи
тельная черта нового этапа исследований заклю чается в отпочковании'
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проблем взаимодействия морали и права от теории права. Эти исследова
ния становятся составной частью предмета юридической этики. Одна из 
основных целей разработки проблем влияния морали на конкретную от
расль права, правовых институтов, на развитие нравственного сознания, 
взглядов, моральны х норм — ликвидация расхождений меж ду требования
ми м орали и права. В этой связи актуальны м и становятся этический ана
л и з  правовы х норм и институтов, а такж е изучение характеристик «м ора
ли» лиц, соверш ивш их преступление.

И так, ю ридическая этика — это наука о взаим освязях и взаимообуслов
ленности функционирования морали и права. П рофессиональная этика со
ветского юриста является ее органической частью, наиболее разработанной 
в настоящ ее время. М етодологическую основу юридической этики состав
ляет  м атериалистическая диалектика.
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В. С. БОГДАНОВ  

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ДИСЦИПЛИНА

К оммунистическая партия и советское государство придают важ нейш ее 
значение дальнейш ему совершенствованию  трудового коллектива — этой 
основной ячейки не только нашего хозяйственного, но и политического орга
низма. Именно здесь повсеместно и последовательно осущ ествляется ленин
ское положение о том, что каж ды й труж еник долж ен чувствовать себя 
хозяином  своей бригады, цеха, завода, полномочным представителем своей 
страны  К

Особенно возрастает значение этой работы в период соверш енствования 
развитого социализма, когда укрепление социалистической дисциплины 
труда, как  отметил июньский (1 9 8 3 )  П ленум ЦК КПСС, стало потреб
ностью сегодняш него дня и программной задачей на будущ ее, составной 
частью  «общего процесса соверш енствования нашего общественного 
стр о я» 2.

В ы полняя постановления ЦК КПСС, Совета М инистров СС С Р и 
ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению  социалистической дисципли
ны труда» , абсолютное большинство партийных организаций Белоруссии 
осущ ествляет комплекс мер по укреплению  дисциплины и внедрению по
рядка на производстве. Важнейш ие среди них следующие: повышение 
уровня организаторской работы партийных организаций по активизации 
борьбы трудящ ихся за  упрочение дисциплины; осущ ествление комплексно
го подхода к воспитанию трудовой дисциплины с учетом различны х кате
горий работающих; активное участие трудящ ихся во внедрении научной 
организации труда и передового опыта укрепления дисциплины, соверш ен
ствовании материального и морального стимулирования лучш их результа
тов труда; повышение роли партийных организаций в создании условий 
д ля  укрепления организованности и сплоченности трудовы х коллективов, 
развития социальной и воспитательной функций социалистического сорев
нования.

Р азвернувш ееся в Минске по почину москвичей соревнование под деви
зом «Честь и слава — по труду» достигло наибольшего эф ф екта в тех кол
лективах, где организаторская и идейно-политическая работа по изысканию  
резервов производства слились с борьбой за  укрепление дисциплины труда. 
В итоге — потери рабочего времени в промышленности города в 1 9 8 3  году 
но сравнению с 1 9 8 2  годом сократились почти на 20  %.

К. М аркс писал, что человек сначала смотрится, как в зеркало, в дру
гого человека, а затем начинает относиться к самому себе, как к челове
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