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В современно мире нам все чаще говорят о нравственности, этике, культуре. Данная 

тема очень актуальна для современного общества, которое постоянно стремиться к идеалу, 

совершенствованию. 

 Как говорил В.Г. Белинский: «Что такое нравственность? В чем должна состоять 

нравственность? В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколебимой вере в 

достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера есть источник всех 

человеческих добродетелей, всех действий».  

На мой взгляд нравственность – это внутренняя установка человека, которая 

предполагает в себе действия согласно своей совести и свободной воле. По большому счету 

мы можем приравнять нравственность к синониму морали. Итогом нравственности 

становится понимание ценности человеческого существования, добра, честности. Человек, 

который воспитывает в себе нравственность, учится лучше осознавать потребности и 

интересы других. Такой человек всегда сострадательно относится к другим людям. В мире 

осталось не так много людей, которых можно назвать нравственными. Но откуда берется 

нравственность? С этим качеством не рождаются. Оно результат воспитания. Сначала 

ребенок наблюдает за взрослыми, их поведением, поступками. Маленьким детям чуждо 

лицемерие, поэтому видя, что у родителей слова расходятся с делом, они усваивают эту 

модель поведения. Это не значит, что такой человек уже не станет нравственным. Мы 

должны непрерывно работать над собой, над силой характера. В свою очередь, рассматривая 

профессиональную нравственность можно сказать, что  это общечеловеческие принципы 

морали применительно к условиям деятельности конкретной профессии.  Мы все ходим 

прийти к чему-то морально- нравственному, духовному, великому  и зачастую многие  

пытаются отыскать это в своей профессиональной деятельности. Под профессионализмом 

мы чаще всего подразумеваем  совокупность теоретических знаний, практического опыта и 

профессиональные навыки в той  сфере человеческой деятельности, в которой он 

задействован. При этом мы забываем, что профессионализм это не только источник 

человеческого существования и проявления личного потенциала, но и решающий фактор в 

развитии цивилизации, формировании межличностных взаимоотношений, утверждение в 

обществе принципов трудолюбия, моральной ценности труда и творческой деятельности. 

Поэтому профессионализм, несмотря на кажущуюся «моральную нейтральность», тесно 

связан с нравственной жизнью человека.   

К представителям отдельных профессий, предполагающих непосредственное 

взаимодействие с человеком, предъявляются более высокие нравственные требования. Моя 

профессия юрист и она несет в себе особенно великую роль  в современных условиях, ведь 

под  юриспруденцией мы сразу представляем себе человека у которого превалирует 

приоритет общечеловеческих ценностей, развиваются демократические принципы и на 

первый план выдвигаются гарантии прав и свобод личности. Юрист является не просто 

специалистом в области права. Он обеспечивает защиту прав и свобод граждан, 

олицетворяет закон и государство. Правозащитная деятельность основана на положениях 

нормативно-правовых актов, определяющих в том числе полномочия и обязанности 

юристов. 

«Нравственность должна лежать в характере». И. Кант, на основе этого высказывания, 

можно сделать вывод, что не для каждого человека профессия юрист в будущим окажется 

посильной. Данная работа напрямую связана с защитой достоинства человека. Поэтому 

нравственные нормы, основанные на признании ценности человека как личности – 

неотъемлемые составляющие профессиональной этики юриста. Профессиональная 

нравственность юриста включает в себя как основные категории и составляющие 



общечеловеческой нравственности, такие, как справедливость, долг, ответственность, 

гуманизм, так и особенные  - беспристрастность, пунктуальность, безусловноя 

справедливость, предполагающая способность устанавливать должное положение вещей, 

правильное соотношение между деянием и воздаянием. Справедливость – один из 

основополагающих принципов права, неразрывно связанный с принципами законности и 

равенства всех перед законом и судом. Вся юридическая деятельность должна быть 

направлена на обеспечение справедливости. Юристу необходимы развитое чувство долга и 

ответственность, выражающие понимание обязанностей перед отдельными индивидами, 

государством и обществом в целом и способность осознанно выполнять эти обязанности в 

соответствии с требованиями закона и морали. Важно противостоять деформации, духовной 

черствости. Такой подход требует от юридического работника высоких личностных качеств, 

но ведь именно он наполняет правосудие и юридическую деятельность гуманистическим 

содержанием.  

Специфика работы юриста сопряжена с особыми нравственными ситуациями, 

которые не встречаются у представителей других профессий.  Каждая личность имеет и 

положительные, и отрицательные черты характера. Так устроены люди, что все хорошее 

выносят на всеобщее обозрение, а плохие поступки не распространяют. В веке технологий 

мы можем выложить наши счастливые фотографии и показать кому угодно, а вот 

поделившись чем-то хорошим и полезным, оказав помощь мы привлекаем добро. Помогаем 

не только себе, но и чужим людям. Если человек положил нравственное начало чего-либо, то 

это привлечет за собой нравственность остальных людей. Например адвокат, узнавший от 

подсудимого, что именно он совершил преступление, при том, что подзащитный на суде 

лживо настаивает на своей невиновности, не вправе выступить свидетелем против него. Этот 

пример – типичная противоположность морали. Поэтому следует еще раз отметить, что такая 

нравственная специфика профессии не противоречит общим принципам морали, но является 

их дополнением и конкретизацией применительно к условиям юридической деятельности. 

Это важно подчеркнуть еще и потому, что работники юридической сферы, постоянно 

сталкивающиеся с негативными проявлениями человеческой натуры, должны иметь 

моральное оправдание сделанного профессионального выбора, своеобразный нравственный 

«иммунитет» для таких ситуаций .  

К сожалению, в настоящее время  имеет место упадок нравственности и духовной 

культуры, что находит выражение и в профессионально-нравственной деформации в 

юридической профессии. Такая деформация может быть вызвана неизбежными контактами с 

представителями преступных сообществ, неблагоприятным социально-психологическим 

климатом в коллективе, чрезмерной эмоциональной нагрузкой и иными факторами, и 

выражается во враждебности, равнодушии, формализме, коррупции и  халатности. В 

юридической деятельности главная проблема – это соотношение законности и 

справедливости. Консерватизм законодательства, сложность регулируемых им отношений 

могут создать такие ситуации, при которых некоторые варианты вердикта, формально 

соответствующие букве закона, по духу будут ему противоречить, несправедливы. Для 

профессии юриста справедливость есть основной постулат, цель деятельности. Именно 

поэтому нравственность и мораль стоит прививать еще только обучающимся- будущим 

юристам, которые в будущем будут поступать по соображениям нравственной специфики 

профессии   и закону,  также стоит учитывать, что выше сказанное относится не только для 

профессии юриста, но и для других профессий тоже  

Подводя итоги можно сказать, что сегодня в числе наиболее важных 

профессиональных качеств юриста рассматриваются не только профессиональные знания, 

умения и навыки, но и нравственные качества. Исследования показывают, что 

профессиональный уровень юристов во многом определяется именно развитием 

нравственных установок и общим уровнем культурной воспитанности. Нравственные 

качества юриста, прежде всего, следует рассматривать во взаимосвязи с этическими 

категориями, лежащими в основе любых моральных свойств человека. Данные категории 



вбирают в себя содержание всех норм нравственного поведения и наиболее полно 

раскрывают требования морали к личности. Таким образом, профессиональная этика юриста 

формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных 

принципов, норм, правового и нравственного сознания 

 


