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Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая.

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины «Профессиональная этика» необходимы
знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как: теория государства и
права, философия, логика, правоохранительные органы.

Трудоемкость дисциплины 2 з.е./72 ч.

контактная работа – 32,25 ч.:

занятия лекционного типа -16 ч.,

занятия семинарского типа (семинар) -16 ч.,

иная контактная работа – 0,25 ч.,

СР – 39,75 ч.

Ключевые слова: юрист, этика, мораль, нравственность, профессиональная этика.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является выработка у обучающихся системы

знаний и четкого представления о том, что является предметом и задачами
профессиональной этики, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди
юридических и философских наук; каковы традиционные представления об
общечеловеческих началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с
которыми оценивается профессиональная деятельность лиц – участников
судопроизводства; в чем нравственная специфика работников юридического труда. Эта
общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач.

В процессе освоения дисциплины «Профессиональная этика» решаются
следующие задачи:

- формирование готовности личности к социальному взаимодействию;

- формирование способности личности руководствоваться в своей
профессиональной деятельности существующей в обществе системой моральных норм и
нравственных ценностей;

- формирование понимания места этики в духовной сфере жизни общества

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с индикаторами достижения компетенции

Компетенция
(код и

наименование)

Индикаторы
компетенций

(код и наименование)

Результаты обучения

УК-6. Способен
управлять своим
временем,

выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов

УК-6.1. Определяет
приоритеты собственной
деятельности,

личностного развития и
профессионального
роста

Знает: основные понятия этики как
философского учения о морали, цели,

задачи и функции профессиональной
этики, основные этические категории,

значение юридической этики, этические
нормы разных юридических
специальностей, основные положения
профессиональных этических кодексов.
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2. Объём дисциплины по видам учебной работы
Таблица 2.1. Объем дисциплины общая трудоемкость: 2 з.е.

Форма обучения: очная

Вид работы Всего
Распределение
по семестрам

в  часах

I сем.

Общая трудоемкость 72 72

Контактная работа: 32,25 32,25

образования в
течение всей жизни

Умеет: работать с учебной и научной
литературой; анализировать отношение
к профессии и отношение к объекту
труда с этической точки зрения;

применять знания этических норм в
профессиональной деятельности.

Владеет: навыками поиска и
использования информации,

необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного
развития.

ОПК-7. Способен
соблюдать
принципы этики
юриста, в том числе
в части
антикоррупционных
стандартов
поведения

ОПК-7.3. Соблюдает
требования
профессиональной этики
и служебного поведения

Знает: правила профессиональной
этики в сфере правоохранительной
деятельности на практике.

Умеет: применять правила
профессиональной этики и приемы
делового общения в сфере
правоохранительной деятельности.

Владеет: навыками применения правил
профессиональной этики и приемов
делового общения в сфере
правоохранительной деятельности.

ОПК-7.4. Понимает
социальную значимость
профессии, цели и смысл
государственной
службы, исполнение
гражданского и
служебного долга,

непримирим к
преступным
проявлениям и
коррупционному
поведению.

Знает:	 основные нормативные
правовые акты в области
противодействия коррупции и
основные механизмы противодействия
властному произволу; сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути её предупреждения
и преодоления.

Умеет: правильно оценивать роль
морали, юридического образования и
правового воспитания для обеспечения
законности и правопорядка в обществе,

противодействия коррупционному
поведению должностных лиц.

Владеет: навыками нравственной
оценки коррупционных проявлений и
других нарушений норм
профессиональной этики.	
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занятия лекционного типа 16 16

занятия семинарского типа
(семинары)

16 16

иная контактная работа 39,75 39,75

Самостоятельная работа (СР) 0,25 0,25

Контроль 3,75 3,75

Вид промежуточного контроля Зачет Зачет

Таблица 2.2. Объем дисциплины общая трудоемкость: 2 з.е.

Форма обучения: заочная

Вид работы
Всего

Распределение
по семестрам
в  часах
1 сем.

Общая трудоемкость 72 72

Контактная работа: 6,25 6,25

занятия лекционного типа 4 4

занятия семинарского типа
(семинары)

2 2

иная контактная работа 62 62

Самостоятельная работа (СР) 0,25 0,25

Контроль 3,75 3,75

Вид промежуточного контроля Зачет Зачет

Таблица 2.3. Объем дисциплины общая трудоемкость: __2_ з.е.

Форма обучения: очно-заочная

Вид работы
Всего Распределение

по семестрам
в  часах
I сем.

Общая трудоемкость 72 72

Контактная работа: 18,25 18,25

занятия лекционного типа 8 8

занятия семинарского типа
(семинары)

10 10

иная контактная работа 53,75 53,75

Самостоятельная работа (СР) 0,25 0,25

Вид промежуточного контроля Зачет Зачет
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3. Содержание дисциплины

Таблица 3.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Форма обучения: очная

Разделы Тема Объем в часах
Всего Л С СР и

иная
работа

Раздел 1.

Общетеоретические
проблемы этики и
морали.

Тема 1. Основы общей этики 6 2 4

Тема 2. Понятие, сущность и
функции морали

12 2 4 6

Тема 3. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет

8 2 2 4

Раздел 2.

Проблемы
профессиональной
этики в различных
видах юридической
деятельности

Тема 4. Этические и нравственные
основы деятельности
представителей отдельных
юридических профессий

 10 2 2 6

Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел

6 2 4

Тема 6. Этика и психология судьи 8 2 2 4

Тема 7. Адвокатская этика 6 2 4

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта

8 2 2 4

Тема 9. Профессиональная этика
нотариуса

8 2 2 4

Итого 72 16 16 40

Таблица 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Форма обучения: заочная

Разделы Тема Объем в часах

Всего Л С СР и иная
работа

Раздел 1.

Общетеоретическ
ие проблемы
этики и морали.

Тема 1. Основы общей этики 6 6

Тема 2. Понятие, сущность и функции
морали

12 2 2 8

Тема 3. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет

12 2 10

Раздел 2.

Проблемы
профессионально
й этики в
различных видах
юридической
деятельности

Тема 4. Этические и нравственные
основы деятельности представителей
отдельных юридических профессий

 10 10

Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел

6 6

Тема 6. Этика и психология судьи 8 8

Тема 7. Адвокатская этика 6 6

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта

6 6
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Тема 9. Профессиональная этика
нотариуса

6 6

Итого 72 4 2 66

Таблица 3. 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Форма обучения: очно-заочная

Разделы Тема Объем в часах

Всего Л С СР и
иная
работа

Раздел 1.

Общетеоретически
е проблемы этики
и морали.

Тема 1. Основы общей этики 8 2 6

Тема 2. Понятие, сущность и функции
морали

10 2 8

Тема 3. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет

10 2     2 6

Раздел 2.

Проблемы
профессиональной
этики в различных
видах
юридической
деятельности

Тема 4. Этические и нравственные
основы деятельности представителей
отдельных юридических профессий.

 8 2 6

Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел 8

    2 6

Тема 6. Этика и психология судьи 8    2 6

Тема 7. Адвокатская этика 8    2 6

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта

6 6

Тема 9. Профессиональная этика
нотариуса

6 2 4

Итого 72 8 10 54

4. Самостоятельная работа обучающихся
Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были

затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а
также расширить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе
дополнительного изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования
отдельных вопросов дисциплины с помощью учебно-методической литературы;

подготовиться к занятиям лекционного и семинарского типа.

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Вид
самостоятельной

работы

Разделы или темы
 рабочей программы

Форма
отчетности

1. Написание
реферата

Тема 1. Основы общей этики.

Тема 2. Понятие, сущность и функции
морали.

Тема 3. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет.

Тема 4. Этические и нравственные
основы деятельности представителей
отдельных юридических профессий.

Реферат в
письменной
форме
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Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел.

Тема 6. Этика и психология судьи.

Тема 7. Адвокатская этика.

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта.

Тема 9. Профессиональная этика
нотариуса.

2. Составление схем  Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел.

Тема 6. Этика и психология судьи.

Тема 7. Адвокатская этика.

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта

Схема в
письменной
форме
(возможно в
форме
мультимедийной
презентации)

3. Тестовые задания Тема 1. Основы общей этики
Тема 2. Понятие, сущность и функции
морали.

Тема 3. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет.

Тема 4. Этические и нравственные
основы деятельности представителей
отдельных юридических профессий.

Тема 5. Профессиональная этика
сотрудников внутренних дел.

Тема 6. Этика и психология судьи.

Тема 7. Адвокатская этика.

Тема 8. Этика и психология
следователя и судебного эксперта.

Тема 9. Профессиональная этика
нотариуса.

Решение в
письменной
форме

4.1. Типы семестровых заданий
1. Составление глоссария.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Таблица 5.1. Основная литература
№
п/п

Наименование, библиографическое описание

1. Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]:

учебное пособие / С.Н. Макаренко. – Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2016. – 91 с.

ЭБС: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226.

2. Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]:

учебник для бакалавриата и специалитета / И. Ю. Носков. - Москва:

Издательство Юрайт, 2019. - 277 с. - 978-5-534-06642-5.

ЭБС: Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441442.

3. Профессиональная этика: практикум [Электронный ресурс]:   учебник / сост.

Е.А. Терещенко, Л.М. Балакирева, В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. –

Ставрополь: СКФУ, 2018. – 92 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226.
https://www.biblio-online.ru/bcode/441442.
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ЭБС: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340.

4. Ширяева, С.В. Профессиональная этика юриста / С.В. Ширяева – Москва:

МПГУ, 2018. – 212 с. - 978-5-4263-0701-8.

ЭБС: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529.

Таблица 5.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование, библиографическое описание

1. Профессиональная этика [Электронный ресурс]:    практикум / сост. Е.А.

Терещенко,  Л.М.  Балакирева,  В.М.  Волкова,  Т.В.  Воротилина и др.  –  Ставрополь:

СКФУ, 2018. – 92 с.

ЭБС: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340

2. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]:  учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / А. С. Таран. - Москва: Издательство
Юрайт, 2019. - 329 с. - 978-5-534-01581-2.

ЭБС: Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433088.

Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п

Название (адрес) ресурса

1. http://www.libertarium.ru - библиотека материалов по правовой тематике

2. http://slovari.yandex.ru/dict/constitution - словари, энциклопедии правовых терминов
и понятий.

3. http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm - Образовательные ресурсы Интернета, вопросы
и ответы, консультации по курсу «Правоохранительные органы

4. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам, сборники
законов, учебники, публикации.

5. http://leges.newmail.ruКомментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.)

6. http://www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации

7. http://www.supcourt.ru/Верховный суд РФ

8. http://www.arbitr.ru/Система арбитражных судов РФ

9. http://www.scli.ru/Министерство юстиции

10. http://www.mvd.ru/МВД России

Таблица 5.4. Периодические издания
№
п/п

Наименование

1. Академический юридический журнал. Журнал издается с 2010 года на базе
Иркутского института законодательства и правовой информации им. М. М.

Сперанского. Выходит 4 раза в год (ежеквартально).

2. Вестник Московского университета. Серия 11, Право: научный журнал. Журнал,

основан в ноябре 1946 года, выходит отдельной серией с 1960 г. Учредитель –

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Выпусков в год –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500529.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
https://www.biblio-online.ru/bcode/433088.
http://www.libertarium.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/constitution
http://www.alleng.ru/d/jur/jur089.htm
http://lawlist.narod.ru/library/books
http://leges.newmail.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.mvd.ru/
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6.

3. Журнал правовых и экономических исследований / учредитель и издатель:

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. Год
основания – 2007; выпусков в год – 4.

4. Право и образование. Журнал зарегистрирован в Государственном комитете
Российской Федерации по печати 28 сентября 1999 года, регистрационное
свидетельство № 019233. Периодичность выхода журнала – 12 раз в год.

Таблица 5.5. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

1. Методические указания по освоению дисциплины, содержащиеся в РПД и ФОС.

2. Книжный фонд Научной библиотеки АГУ и библиотеки юридического факультета
АГУ.

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru

4. ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ –

http://adygnet.bibliotech.ru

5. ЭБС «Юрайт» – http://www.biblio-online.ru

6. ЭБС «Лань» – http://www.e.lanbook.com

7. ФГБУ «Российская государственная библиотека» – http://dvs.rsl.ru

8. Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные
консорциумы» (АРБИКОН) – http://arbicon.ru/services/

9. ООО «Фактор Плюс» (СПС «Консультант Плюс») – http://www.consultant.ru

10. ООО «Компания АПИ «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru

6. Образовательные технологии

Таблица 6. Образовательные технологии
№
п/п

Наименование
раздела

Виды учебных
занятий

Образовательные технологии

1.  Основы общей этики Занятия лекционного
типа

Программно-тематическая
лекция

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

2. Понятие, сущность и
функции морали

Занятия лекционного
типа

Программно-тематическая
лекция

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

3. Профессиональная
этика юриста: понятие,

предмет

Занятия лекционного
типа

Программно-тематическая
лекция

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

http://www.biblioclub.ru/
http://adygnet.bibliotech.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://dvs.rsl.ru/
http://arbicon.ru/services/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

4. Этические и
нравственные основы
деятельности
представителей
отдельных
юридических
профессий

Занятия лекционного
типа

Программно-тематическая
лекция

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

5. Профессиональная
этика сотрудников
внутренних дел

Занятия лекционного
типа

Лекция-дискуссия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

6.  Этика и психология
судьи

Занятия лекционного
типа

Лекция-дискуссия

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

7. Адвокатская этика Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

8. Этика и психология
следователя и

судебного эксперта

Занятия лекционного
типа

Лекция-дискуссия

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

9. Профессиональная
этика нотариуса.

Занятия лекционного
типа

Лекция-дискуссия

Занятия семинарского
типа

Развернутая беседа на основе
плана семинарского занятия

Самостоятельная
работа

Консультирование и проверка
заданий

7. Методические рекомендации по дисциплине

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Грамотное и продуманное учебно-методическое обеспечение процесса

преподавания является важным компонентом успешного изучения любой учебной
дисциплины на юридическом факультете, и, безусловно, сказанное в полной мере
относится и к профессиональной этике.

Рекомендации по подготовке к лекциям
Традиционно подготовка вузовской лекции предполагает определение цели

изучения материала по данной теме; составление плана изложения материала;

определение основных понятий темы; подбор основной литературы к теме.

При подготовке лекции важно временное планирование, определение четко по
времени каждой структурной часть лекции и строгое выполнение этого времени в
аудитории. Чтобы загруженность материалов вопросов плана лекции была более-менее
равномерной, необходимо уже при этой работе определять места с отсылкой к
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самостоятельному изучению студентами части материала или повторения проблемы,

вынесенной в лекцию.

При планировании лекционных вопросов необходимо хорошо продумать и четко
обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы лекция получилась
логически выстроенной и органичной. Часть материала рационально давать через схемы,

начерченные (лучше заранее) на доске.

При этом нужно помнить,  что схема несет большую смысловую нагрузку и
выстраивать ее необходимо продуманно и четко. В идеале, разумеется, необходимо
использовать современные технические средства обучения, там, где позволяет
оборудованная аудитория. На доску целесообразно вынести основные термины и понятия
темы.

Читая лекцию, желательно разделять в тексте вопросы плана, чтобы у студентов в
конспекте выстроилась четкая структура материала, чтобы легче было ориентироваться в
конспекте при подготовке к семинару и экзамену. Содержание вынесенных на доску
основных терминов и понятий по ходу лекции необходимо обязательно раскрыть.

Основные положения и выводы лекции рекомендуется повторять, ибо они и есть
каркас любого конспекта. Интонации голоса лектора должны быть рассчитаны на
помещение и акустику лекционной аудитории, дикция четкая, размеренная.

В лекционном материале должна быть связь с жизнью, особенно с
современностью.

Закончить лекцию необходимо хорошо продуманным четким выводом.

В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения
студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для самостоятельного
изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках). Важнейшим
средством активизации стремления к самостоятельной деятельности являются активные
технологии обучения. В этом плане эффективной формой обучения являются проблемные
лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько передать информацию,

сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного знания
и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, но и
активно включиться в открытие неизвестного для себя знания.

Для того,  чтобы сориентировать преподавателя и студентов при подготовке к
лекциям и семинарским занятиям ниже приводится содержание дисциплины.

Тема 1. Основы общей этики
Этика как наука изучает, обобщает и систематизирует принципы и нормы морали,

действующие в обществе, а также способствует выработке таких моральных
представлений, которые в максимальной степени отвечают историческим потребностям,

способствуя тем самым совершенствованию личности и общества в целом. Этика как
наука служит социальному и экономическому прогрессу общества, утверждению в нем
принципов гуманизма и справедливости. Таким образом, этика - это наука о сущности,

законах возникновения и историческом развитии морали, о ее специфических функциях,

моральных ценностях общественной жизни.

Исторически в обществе всегда существовали различные социальные нормы,

которые регулировали поведение людей. Для того чтобы лучше понимать сущность
моральных норм, необходимо изучать другие виды социальных норм такие как, обычаи,

ритуалы, традиции и права. В этике принято разделять два рода проблем: собственно
теоретические проблемы о природе и сущности морали и нравственную этику - учение о
том, как должен поступать человек, какими принципами и нормами обязан
руководствоваться. Задача этики состоит в том, чтобы описать мораль, объяснить мораль
и учить морали. В системе науки выделяют, в частности, этическую аксиологию,

изучающую проблемы добра и зла; деонтологию, исследующую проблемы долга и
должного;  деспрективную этику,  изучающую мораль того или иного общества в
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социологическом и историческом аспектах; генеалогию морали, историческую этику,

социологию морали, профессиональную этику.

Существуют разные уровни этического знания о природе морали: описательный,

нормативно-критический, теоретический и нормативно - педагогический. На разных
уровнях развития этических знаний решаются разные задачи:

- на описательном уровне - описывать мораль, нравы, обычаи в обществе;

- на нормативно-критическом - предписывать, ориентировать, как быть
нравственным, какие нормы следует соблюдать;

- на теоретическом уровне - объяснять мораль, ее происхождение и тенденции
развития, необходимость и специфику;

- на нормативно-педагогическом - учить морали, то есть способствовать
нравственному совершенствованию людей. В современном понимании этика -

философская наука, изучающая мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности
человека, общества. Если мораль представляет собой объективно существующее
специфическое явление общественной жизни, то этика как наука изучает мораль, ее
сущность, природу и структуру, закономерности возникновения и развития, место в
системе других общественных отношений, теоретически обосновывает определенную
моральную систему. Место профессиональной этики в системе этических наук. Категории
этики. Добро как ненасилие, цель и средство. Понятие добродетели. Долг и личный
интерес. Стыд и совесть. Свобода выбора и ответственность. Нравственная
справедливость как основа правовой справедливости. Понятие нравственных ценностей
общества. Профессия юриста и нравственные ценности. Смысл жизни. Идеал. Значение
морально-нравственных категорий в преломлении к профессии юриста. Добро и зло, долг
и совесть, честь и достоинство

Тема 2. Понятие, сущность и функции морали
Мораль как важнейший элемент гуманизации человека и общества. Проблема

происхождения морали. Социальная  сущность,  назначение  и  функции морали.

Этические теории о сущности морали.  Проблемы развития и проявления морали.

Противоречивый характер развития морали. Мораль в первобытном обществе. Состояние
нравственности в классовом обществе. Мораль в современном обществе. Структура
морали: моральное сознание, моральная деятельность, моральные отношения. Сознание
как регулятор поведения и деятельности человека.

Структура профессионально-нравственного сознания: моральные ценности,

принципы и нормы. Поступок и его основные признаки. Принципиальное единство
нравственного и правового сознания.   Основные функции морали: регулятивная,

воспитательная, познавательная, оценочная. Общая характеристика принципов
общественной морали. Принцип гуманизма. Возрастание меры гуманности общественных
отношений как проявление социально-нравственного прогресса в истории. Личность как
основная ценность. Соотношение морали и права.

Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет
Этика юриста (юридическая этика), судебная этика – разновидности

профессиональной этики. Морально-нравственные обоснование специализации юристов и
деятельности судьи, прокурора, следователя, адвоката и других категорий юристов.

Понятие, содержание и система судебной этики. Функционально видовой и личностный
критерий формирования судебной этики. Этические основы правосудия и судебного
разбирательства. Этика деятельности и поведения судьи. Разновидности
профессиональной этики юристов. К работникам юридической профессии всегда
предъявляются повышенные моральные требования, что объясняется особым доверием к
ним со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими функций.

Люди, решающие судьбы других, требующие от них соблюдения закона и морали,

должны иметь на это не только формальное, служебное, но и моральное право. Термин
«профессиональная этика» обычно употребляется для обозначения своеобразного
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нравственного кодекса людей определенной профессии. Профессиональная этика
обусловлена особенностями некоторых профессий, корпоративными интересами,

профессиональной культурой. Люди, выполняющие одинаковые или близкие
профессиональные функции, вырабатывают специфические традиции, объединяются на
основе профессиональной солидарности, поддерживают репутацию своей социальной
группы. Профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и
взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, правового и
нравственного сознания. Независимость и подчинение только закону образуют
важнейший принцип деятельности правоохранительных органов, оказывающий
существенное влияние и на ее нравственное содержание

Из принципа независимости и подчинения только закону вытекают важные
требования нравственного характера. Особенностью профессиональной деятельности
юриста является гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности,

общественного мнения, оценка ими справедливости, нравственности или
безнравственности деятельности профессиональных участников судопроизводства. Люди,

которым доверено в соответствии с законом разрешение социальных и межличностных
конфликтов, несут повышенную нравственную ответственность за свои действия и
решения, в связи с чем, обуславливается необходимость существования юридической
этики. Проблема профессионально-нравственной деформации. Причины возникновения
профессионально-нравственной деформации: социально - экономические, политические,

психологические. Структура профессионально - нравственной деформации: деформация
морального сознания (индивидуального и группового), деформация служебных
отношений, деформация профессиональной деятельности.

Роль микросреды и негативного авторитета в развитии и проявлении
профессионально-нравственной деформации. Основные направления профилактики
профессионально-нравственной деформации. В качестве основных направлений
предупреждения профессиональной деформации можно указать следующие: -

обеспечение качественного профессионального отбора; - организация планирования и
обеспечение служебной перспективы; - совершенствование подготовки и воспитания
кадров; - научно-обоснованная система организации труда и заработной платы; -

стимуляция самосовершенствования личности специалиста; - организация
психологического обследования и помощи сотрудникам; - социально правовая
защищенность; - аттестация профессиональных и нравственных качеств; - контроль со
стороны руководителей и коллег по работе; - служба собственной безопасности. Разные
люди в силу различия их личностных качеств склонны в большей или меньшей мере
поддаваться давлению внешних обстоятельств. Но человек, независимо от своих личных
качеств, должен считаться с условиями, в которых он живет и работает. Эти условия во
многом определяют его поведение и мировоззрение. Их улучшение - важный шаг к
оптимальному поведению.

Важное место в системе профилактики профессиональной деформации занимает
самосовершенствование, нравственное самовоспитание, которое является основой
нравственности сотрудника органов внутренних дел. Контролировать поведение человека
лучше всего может он сам. Развитие способности к самоконтролю - важное направление
работы. Необходимо овладение методами самонаблюдения, самооценки,

самопринуждения, самоприказа и так далее. Универсального и единого решения
проблемы профессиональной деформации не существует. Требуется постоянная и
кропотливая работа по профилактике и минимизации негативных проявлений
Тема 4. Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных

юридических профессий
Установление истины - непременное условие справедливого правосудия по

уголовному делу. УПК РФ гласит, что уголовно-процессуальное законодательство имеет
назначением обеспечить в равной степени справедливое отношение как к потерпевшему
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от преступления, так и к обвиняемому и подозреваемому. Все ограничения прав человека
и гражданина, связанные с обвинением в преступлении, допускаются лишь при наличии к
тому фактических и юридических оснований. Они должны быть соразмерны тяжести
обвинения и применяться с учетом личности обвиняемого и последствий для него самого
и его близких. Доказательства и доказывание являются важнейшими правовыми
институтами в системе норм уголовного судопроизводства. Следственные действия, в
процессе которых следователь получает и проверяет доказательства, регулируются
законом.

Нравственный критерий в уголовно-процессуальных нормах выражается обычно в
форме запретов. Это запрет совершать действия, унижающие честь и достоинство, запрет
разглашать сведения об интимных сторонах жизни, запрет домогаться показаний путем
насилия, угроз, и иных подобных мер и так далее. Недопустимые доказательства не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения. Нравственные начала
предварительного следствия, отраженные непосредственно в уголовно - процессуальном
законодательстве или же обусловленные общими принципами и нормами морали,

безотносительно к какому-либо виду деятельности, определяют и нравственное
содержание взаимоотношений следователя и всех участвующих в деле лиц. Особое
значение соблюдение моральных норм имеет при осуществлении юристом таких
процессуальных действий, как: избрание меры пресечения обвиняемому, осмотр места
происшествия, предъявление на опознание, очная ставка, допрос, следственный
эксперимент, обыск.

Тема 5. Профессиональная этика сотрудников внутренних дел
Этика сотрудников органов внутренних дел - это вид профессиональной этики,

представляющий собой совокупность правил работников органов внутренних дел,

обеспечивающих нравственный характер их деятельности и внеслужебного поведения, а
также научная дисциплина, изучающая специфику реализации требований морали в этой
области. Работники органов внутренних дел находятся на переднем рубеже борьбы за
закон, порядок, справедливость, выполняя при этом и профилактическую функцию.

Деятельность в системе правоохранительных органов многогранна и многоаспектна, что
находит свое отражение в профессиональной этике, которая носит собирательный
характер.

В ней обобщаются особенности поведения и нравственной культуры сотрудников
различных служб и подразделений данной системы Предпосылкой эффективного
выполнения представителями этих профессий своих функций является взаимопонимание
сотрудников органов внутренних дел и граждан. Данной цели служит система
профессионального образования и воспитания. Важную роль при этом играет
нравственное воспитание, а также знание теории морали (этики) и деонтологии,

рассматривающей проблему долга сотрудников органов внутренних дел, сферу
нравственных требований к ним. Этический характер деятельности сотрудников органов
внутренних дел определяется соответствующими задачами, стоящими перед ними, среди
которых основными являются:

- предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений;

- организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания,

следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести
пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, закон, регулируя всю правоохранительную деятельность, связывает
допустимые границы поведения с такими категориями этики, как честь, достоинство,

права и свободы граждан. Именно поэтому люди с чистой совестью, служа закону во всех
этих органах, служат народу. Непременным условием законности деятельности является
четкое усвоение требований нравственности при решении вопроса о применении тех или
иных действий.
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Как известно, одно из основных отличий морали от других форм общественного
сознания заключается в том, что ее нормы не являются строго обязательными,

предоставляют право широкого выбора и санкционируются исключительно силой
воздействия общественного мнения. Но если данное положение оценочно относится ко
всем гражданам в равной степени, то применительно к требованиям, которые
предъявляются к сотрудникам органов правопорядка, эти условия приобретают строго
обязательный характер и обеспечиваются административными санкциями.

Примером такого характера служит Кодекс профессиональной этики сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
внутренних дел 24 декабря 2008 года. Нарушение данного кодекса для сотрудника может
иметь негативные последствия, вплоть до увольнения из органов за совершение
проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным нравственным
качествам сотрудника органов внутренних дел. К числу подобных норм относятся и
требования дисциплинарных уставов и нормативных документов, определяющих формы
поведения и общения работников правоохранительных органов.

В обобщенном виде нравственные обязательства и этические требования к
сотруднику органов внутренних дел сводятся к следующему:

- отношение к человеку как к высшей ценности, уважение прав и свобод, интересов
и человеческого достоинства в соответствии с международными и российскими
правовыми нормами;

- глубокое понимание социальной значимости своей роли и высокого
профессионализма, своей ответственности перед обществом и государством как
сотрудника органов внутренних дел, от которого зависят общественная безопасность,

защита жизни, здоровья, правовая защищенность населения;

- разумное и гуманное использование предоставленных законом прав в строгом
соответствии с принципами социальной справедливости, гражданского, служебного и
нравственного долга;

- проявление принципиальности, мужества, бескомпромиссности,

самоотверженности в борьбе с преступностью, объективности и непредвзятости в
принятии решений;

- забота о профессиональной чести, общественной репутации сотрудника органов
внутренних дел;

- недопустимость злоупотребления служебным положением, недопустимость
фактов коррупции, всемерное препятствование таким явлениям;

- сознательное соблюдение дисциплины, проявление исполнительности и
инициативы, профессиональной солидарности, взаимопомощи, поддержки, смелости и
морально-психологической готовности к действиям в нестандартных, экстремальных
условиях;

- постоянное совершенствование профессионального мастерства, знаний в области
служебной этики, соблюдение такта, повышение общей культуры, расширение
интеллекта, творческое освоение необходимого в службе отечественного и зарубежного
опыта.

Перечисленные требования дают достаточно полное представление о тех
нравственных качествах, которыми должен обладать сотрудник органов правопорядка,

способный в своей деятельности проявить гуманность, терпимость, справедливость,

чувство долга, мужество, выдержку, бескорыстие, честность, патриотизм,

беспристрастность, скромность, профессионализм.

Тема 6. Этика и психология судьи
Судейская этика - это вид профессиональной этики, представляющий собой

совокупность правил поведения судей, обеспечивающих нравственный характер их
деятельности и внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая
специфику реализации требований морали в этой области.
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Необходимо различать понятия «судебная этика» и «судейская этика». Судебная
этика - это нормы поведения и взаимоотношений в судебном процессе между сторонами и
участниками процесса при рассмотрении конкретных судебных дел. Судейская этика
представляет собой совокупность норм, правил поведения судей - носителей судебной
власти и членов судейского сообщества. Понятие «поведение судьи» - более широкое
понятие, нежели понятие «этическое поведение судьи». Оно включает в себя поведение и
в зале суда,  и в обществе,  которое может быть этичным с точки зрения морали,  но
является неприемлемым для судьи. Например, судьям запрещено получать
дополнительный доход за работу вне суда, за исключением преподавательской
деятельности, или принадлежать к политическим организациям. Кроме того, судейская
этика - это только один из трех взаимосвязанных компонентов поведения, который
требуется от судьи; два других - это компетентность и независимость. Судейская этика
анализирует судейский механизм морали: природу нравственности в деятельности судей,

природу моральных отношений и морального сознания судей.

Среди главных характеристик личности судьи можно назвать его
профессиональную направленность, которая включает в себя:

- осознание профессионального долга;

- уровень профессионального правосознания и профессионального мастерства;

- творческий подход к отправлению судейских функций;

- нетерпимость к нарушению требований законности;

- стремление к принятию самостоятельных, свободных от посторонних
воздействий решений. Определяющими в структуре личности судьи являются такие
качества, как честность, справедливость, принципиальность и объективность. Эти
качества не только обусловливают успешное осуществление судейских обязанностей и
разрешение каждого дела в соответствии с требованиями закона, но и способствуют
формированию судейского убеждения, свободного от посторонних воздействий

Тема 7. Адвокатская этика
Адвокатская этика - это вид профессиональной этики, представляющий собой

совокупность правил работников адвокатской профессии, обеспечивающих нравственный
характер их деятельности и внеслужебного поведения, а также научная дисциплина,

изучающая специфику реализации требований морали в этой области. Предметом
адвокатской этики является предписываемое корпоративными правилами должное
поведение члена адвокатской ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не
устанавливают для него конкретных правил поведения. Поведение адвоката как
совокупность поступков профессионального поведения имеет нравственное значение,

поскольку может быть подвергнуто моральной оценке; оно подчиняется правовым и
нравственным основам, определяющим существо адвокатской профессии.

Отношения адвоката с коллегами по профессии должны строиться на основе
порядочности и уважения. Такие отношения должны быть разделены на отношения между
адвокатами в пределах одного адвокатского объединения и отношения между адвокатами,

не являющимися участниками одного объединения. Нравственно-психологический
климат в адвокатском коллективе должен быть здоровым. Адвокату всегда необходимо
помнить о том, что любые неприязненные чувства, существующие или возникшие между
клиентами, особенно во время судебного процесса, не должны влиять на поведение
адвоката как по отношению к другим адвокатам, так и по отношению к клиентам.

Враждебность между адвокатами, занимающимися конкретным делом, будет
препятствовать правильному рассмотрению дела и может привести к тому, что решение
суда будет принято под влиянием эмоций.

Адвокат не должен отказывать коллеге в предоставлении консультационной
помощи, особенно если речь идет об отношениях адвокатов в таком образовании, как
адвокатское бюро, в котором адвокаты-партнеры являются одинаково обязанными при
оказании юридической помощи. Очевидно, что если за помощью обратился коллега,
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адвокат не должен выполнять за него работу. Однако в том случае, если адвокат
достаточно компетентен в поставленном перед ним вопросе, он должен предложить
известный ему путь разрешения вопроса, указав на его правовое обоснование, наличие
коллизий в проблеме, а также предложить ознакомиться с соответствующими
публикациями.

К числу стандартов, определяющих поведение адвоката по отношению к своим
коллегам, также следует отнести такие элементарные правила, как недопустимость
прямого контакта по каким-либо вопросам с противоположной стороной в споре, минуя
адвоката этой стороны: адвокат не должен общаться, или пытаться обсуждать спорный
вопрос напрямую с другой стороной в деле, которую представляет другой адвокат, кроме
как через или с согласия этого адвоката. Недопустимым является и несогласованное с
клиентом использование аудио- или видеозаписи. Другое дело, что в некоторых случаях
адвокат вправе настаивать на производстве такой записи, но только не осуществлять ее
тайно.

Важное практическое значение имеет также личная ответственность адвоката перед
коллегами и судом за ненадлежащее использование положений процессуального закона.

Имеется в виду недопустимость затягивания процесса путем использования различных
процессуальных формальностей, если только отложение дела не оправдывается
законными интересами клиента. Если же адвокату заведомо известно, что «дело не
пойдет», то он обязан предупредить об этом суд и другого адвоката, участвующего в деле.

Это - и экономия процессуального времени коллеги, и элементарное уважение к нему, к
суду и к сторонам, участвующим в споре. Особо внимательно следует относиться к
просьбам молодых адвокатов, которые в силу неопытности подвержены риску
совершения ошибок. Представленные в таких случаях знания более опытных товарищей
помогут избежать ошибок. Более того, в последующем, когда начинающий адвокат
перестанет таковым являться, его нравственным долгом также будет внимательное
отношение к своим молодым коллегам.

Очевидно, что адвокаты, не являющиеся участниками такого образования, как
адвокатское бюро, по сути, являются конкурентами. Соответственно, отношения между
ними должны строиться на принципах цивилизованной конкуренции. Адвокат не должен
в беседах с клиентом, в публичных выступлениях, в документах, выходящих из под его
«пера», допускать бестактные, неуважительные высказывания в отношении деловых или
личных качеств другого адвоката. В случае заключения соглашения на ведение дела, в
котором принимал участие другой адвокат, последний должен быть уведомлен об этом
адвокатом, принявшим поручение.

Адвокат -  не судья своему клиенту,  чтобы судить,  правильно тот ведет себя в
процессе или нет; не прокурор, чтобы контролировать каждое его слово и действие.

Однако его обязанностью является всеми силами содействовать тому, чтобы клиент в
судебном заседании придерживался рамок закона и нравственности. Способ достижения
этой цели один - разъяснение допущенных клиентом нарушений и реальный прогноз
возможных последствий таких нарушений. Адвокат не имеет права публично прерывать
своего клиента, делать ему замечания - это функция суда, не может шантажировать своего
доверителя тем, что выйдет из процесса, если тот не изменит своего поведения. Если
клиент систематически оскорбляет другую сторону, допускает неэтичные высказывания в
адрес суда, адвокат вправе заявить суду, что не согласен с тем, как ведет себя его
доверитель, тем самым снимая подозрения, что именно он соответствующим образом
настраивает своего подзащитного.

Доверительные отношения адвоката с клиентом поддерживаются законом и
адвокатскими обычаями. Например, адвокат и подзащитный вправе видеться наедине.

Адвокату запрещается отказываться от принятой на себя защиты обвиняемого. Без
согласия клиента адвокат не может передать поручение по делу коллеге. Адвокат
получает от доверителя документы и возвращает их ему без какой-либо расписки. Если
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доверитель отказался от обжалования, требуется его однозначное сообщение об этом
адвокату, а не расписка.

Принцип доверия к адвокату обусловливает необходимость существования
института адвокатской тайны. Адвокат приобретает доверие своими знаниями, умением
их применить, смелостью и настойчивостью, добросовестным отношением к поручению
того, в чьих интересах он работает. Стойкость адвоката проявляется в последовательном
осуществлении защиты вопреки встречающимся при этом препятствиям, в
непримиримости к нарушениям прав доверителя. Душевное отношение к доверителю,

стремление использовать все законные средства и способы защиты понятны и
необходимы. И когда, например, подзащитный отрицает обвинение, признание его вины
адвокатом считается отказом от защиты, влекущим строгое дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем неуместны такие заявления адвоката, как «мы вернули долг», «мы дали
показания», имеющие в виду доверителя. Стремление оказать юридическую помощь вовсе
не стирает грань между адвокатом и доверителем. Их отношения должны оставаться
деловыми.

В отношениях с клиентами и их близкими адвокату необходимо не переходить
определенную границу и соблюдать осторожность. Так, с учетом ряда обстоятельств
адвокат прогнозирует ход и исход процесса. В тех случаях, когда подзащитный или его
близкие недооценивают серьезность положения или, напротив, впадают в чрезмерное
отчаяние, адвокату следует заметить, что решение по делу принимает не он, а он
высказывает лишь свои предположения. Ведь если его прогноз не подтвердится и решение
будет менее благоприятным для клиента, последний может остаться недовольным работой
адвоката. Когда же прогноз подтверждается или оказывается лучше ожидаемого, может
создаться ошибочное представление о каких-то особых отношениях адвоката со
следователем, прокурором или судьей. Другими словами, адвокат не вправе забывать о
том, что его поведение несовместимо с созданием каких-либо ложных представлений, с
предпосылками подрыва доверия к профессии. Характер взаимоотношений адвоката с
доверителем должен быть понятен последнему. Если адвокат согласен принять поручение,

то недостаточно просто сообщить об этом клиенту -  ему следует разъяснить порядок
оказания юридической помощи.

Не касаясь индивидуальных особенностей поведения адвоката в суде - спокоен он
и выдержан или, напротив, агрессивно напорист либо вообще эксцентричен, остановимся
на тех базовых этических нормах поведения, которые не должны нарушаться адвокатом
ни при каких обстоятельствах. Отношение адвоката к суду должно быть подчеркнуто
уважительным, суд нельзя вводить в заблуждение, суду надо уметь подчиняться. Адвокат
не имеет права вступать в спор с кем-то из судей, пререкаться с ними. Вследствие этого
создается конфликтная ситуация, которая объективно мешает правосудию и самому
адвокату отстаивать права и интересы клиента или эффективно защищать его в судебном
процессе, поскольку он вынужден отвлекаться на ненужные эмоции. Это чревато
наказанием адвоката за нарушение порядка в судебном заседании. В то же время адвокат
не должен выражать полную покорность воле суда. Если он не согласен со словами или
действиями судьи, он вправе сделать соответствующее заявление и потребовать внести
его в протокол. Иногда судьи пытаются оказать психологическое давление на адвоката,

обвиняя его в пререканиях, когда он делает соответствующее заявление. В этом случае
нельзя тушеваться, надо твердо настаивать на своей позиции. Адвокат также не может
покинуть зал судебного заседания в знак протеста против тех или иных действий или
решений суда.

Тема 8. Этика и психология следователя и судебного эксперта
В настоящее время можно определенно говорить, что сформировалась

следственная этика, включающая совокупность соответствующих правил поведения.

Следователь постоянно находится в различных отношениях с людьми, которые либо
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регулируются нормами права, либо определяются этическими правилами (особенно вне
рамок правового регулирования).

Современный следователь отличается высоким уровнем правосознания,

принципиальностью, добросовестностью, исполнительностью, стремлением овладеть
знаниями в области специальных наук (экономическими, психологическими,

техническими и другими).

В научной литературе отмечается, что в деятельности следователя имеет место
повышенная психолого-нравственная напряженность, которая предъявляет следующие
особые требования к его личностным качествам:

а) ценностно-мотивационные (честность, принципиальность, добросовестность,

исполнительность, дисциплинированность и другое);

б) познавательные качества (способность к анализу и обобщению информации,

гибкость мыслительного процесса, умение различать главное и второстепенное,

наблюдательность, развитую интуицию, хорошую память, критичность к информации и
другое);

в) коммуникативные качества (умение устанавливать и поддерживать контакты,

определять психическое состояние человека, слушать, принципиальность, владение
вербальными и невербальными средствами общения и так далее);

г) личностные особенности (наличие организаторских способностей, адекватность
самооценки, смелость, независимость, самостоятельность, активность, ответственность,

самоуважение и другое). Перечисленные качества следователя отражают не только
психологические аспекты личности, но и показывают моральные (нравственные)

особенности личности с позиции профессиональной этики.
Важное место в нормативном регулировании следственной деятельности должно

быть отведено Кодексу этики и служебного поведения федеральных государственных
служащих Следственного комитета РФ (утвержден 11 апреля 2011 года приказом
Председателя Следственного комитета РФ). Кодекс устанавливает основные принципы и
правила служебного поведения государственных служащих Следственного комитета РФ:

- формулирует требование воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать
сомнение в добросовестном исполнении государственных служащим должностных
обязанностей;

- запрещает дискриминацию представителей каких - либо социальных групп и
организаций по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка;

- оговаривает личные, имущественные (финансовые) и иные ограничения и
запреты, связанные с прохождением государственной службы;

- указывает на необходимость уважительно относиться к деятельности
представителей средств массовой информации по информированию общества о работе
Следственного комитета РФ.

С целью полного и объективного расследования преступления привлекаются
сведущие лица, то есть приглашаются судебные эксперты, которые осуществляют судебно
-экспертную деятельность. Профессиональная деятельность эксперта связана с
соблюдением не только правовых, но и этических правил, в число которых входят:

- объективность проведенных исследований;

- независимость выводов от каких-либо внешних проявлений и воздействий;

- принципиальность;

- наличие твердых убеждений и стремлений к претворению их в жизнь;

- твердая уверенность в достижении изложенных в заключении выводов;

- строгое соблюдение служебной тайны, связанной с производством экспертизы;

- неподкупность;

- корректное отношение к коллегам, руководителям экспертного учреждения,

участникам уголовного или гражданского процесса.
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Моральные нормы требуют от эксперта корректности, вежливости и сдержанности
в отношениях со следователем, судьей, честности в признании допущенных ошибок и
твердой уверенности в достоверности своих выводов. Принципиальность его выражается
в независимости выводов от мнения заинтересованных лиц, материалов уголовного дела,

личности преступника, потерпевшего.

Тема 9. Профессиональная этика нотариуса
Нотариальная деятельность - вид профессиональной юридической деятельности,

имеющий целый ряд существенных особенностей, отличающих ее от других видов
юридической деятельности. Во-первых, нотариус работает в сфере доказательственного
права, занимаясь обеспечением квалифицированных доказательств в сфере гражданского
оборота. Нотариальные акты имеют особую доказательственную силу. Во-вторых,

нотариальная деятельность в системе органов гражданской юрисдикции осуществляется в
бесспорной форме. Нотариус работает в несостязательной сфере, его область - это
бесспорная юрисдикция. При возникновении конфликтной ситуации, когда предпринятые
нотариусом меры к сближению позиций сторон оказались напрасными, нотариус обязан
устраниться от разрешения данного дела и рекомендовать сторонам обратиться в суд за
разрешением спора, поскольку разрешение споров в сфере гражданской юрисдикции -

прерогатива суда. В-третьих, установлен особый доступ к нотариальной профессии,

связанный с повышенными квалификационными требованиями к нотариусу и характеру
его подготовки к исполнению своей профессии. В разных странах существуют разные
модели подготовки к нотариальной профессии, однако практически везде они сложны,

связаны с получением дополнительного образования и практических навыков, не
охватываемых общим стандартом высшего юридического образования. В-четвертых,

нотариус осуществляет публично-правовые функции от имени государства - Российской
Федерации, что отражает его правовой статус как лица, находящегося на службе
государства и общества. В силу этого нотариус не вправе выбирать, с кем он желает
работать, поскольку обязан работать с любым лицом, которое обратилось за совершением
нотариального действия. В-пятых, для нотариусов, занимающихся частной практикой,

характерны работа в режиме самофинансирования и самостоятельная организация своей
деятельности. Вместе с тем нотариусы подотчетны и подконтрольны как государственным
органам, так и органам нотариального сообщества. Основные условия работы нотариуса
регулируются федеральными законами, которые определяют компетенцию нотариуса и
основные составляющие его деятельности. В-шестых, профессия нотариуса относится к
ряду тех профессий, которые характеризуются презумпцией знания российского
законодательства. Такие же требования по закону установлены только в отношении судей
и судебных приставов-исполнителей. Нотариус, как и представители указанных
юридических профессий, не вправе уклониться от разрешения конкретного вопроса,

поставленного перед ним лицами, обратившимися за совершением нотариального
действия. Профессия нотариуса не знает специализации, которая характерна для
следователей, адвокатов и представителей ряда других юридических профессий.

Презумпция знания права определяет повышенные требования к уровню квалификации
нотариуса. В-седьмых, для работы в качестве нотариуса необходимы определенные
психологические характеристики и соблюдение режима некоторых личных ограничений
как правового, так и этического свойства. Сама профессия требует беспристрастности,

способности выслушать клиента до конца и дать ответ. Кроме того, нотариус должен
уметь говорить твердое «нет» в тех случаях, когда, несмотря на материальную выгодность
того или иного нотариального действия, оно является незаконным либо содержит в себе
зерно сомнения или будущей конфликтности, которую нотариус не в силах
предотвратить. По правилам профессиональной этики нотариус должен также
воздерживаться от совершения нотариальных действий, в которых он лично прямо или
косвенно заинтересован.
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Таким образом, профессия нотариуса в какой-то мере объединяет черты самых
различных юридических профессий, составляя в интегрированном виде ту специфику
деятельности, которая называется нотариальной. Нотариус при совершении
нотариального действия должен в равной степени учитывать интересы всех сторон
сделки, фактически являясь их поверенным, что роднит его с адвокатом. При
исследовании документов, представленных для совершения нотариального действия,

нотариус должен подробно разобраться в обстоятельствах дела, стремясь понять мотивы
действий его участников, что сближает его со следователем.

 Важная функция нотариуса - предупреждение гражданских правонарушений и
споров в судах, склонение сторон к соглашению, что сближает профессию нотариуса с
профессией судьи. Нотариальные акты вступают в законную силу немедленно и подлежат
добровольному исполнению обратившимися к нотариусу. В случае возникновения спора
его разрешение и будущее исполнение судебного решения в значительной степени зависят
от того, как нотариус помог ранее сторонам сформулировать его условия. Кроме того,

целый ряд нотариальных актов имеют исполнительную силу, например соглашения об
уплате алиментов. Все это сближает профессию нотариуса с профессией судебного
пристава-исполнителя. Таким образом, нотариальная профессия генетически вобрала в
себя черты, присущие и другим юридическим профессиям, образовав характерный сплав,

именуемый профессией нотариуса
Вопросы профессиональной этики занимают важное место в деятельности

нотариусов, поскольку к нотариусу предъявляются высокие требования и как к
профессиональному юристу, и как к человеку с точки зрения его личных качеств.

Репутация нотариата, его престиж и связанное с этим восприятие нотариата обществом и
властными структурами, вытекающие отсюда последствия напрямую связаны с
соблюдением в нотариате требований закона, дисциплины и обеспечением нормативных
этических правил деятельности.

В 2001 году постановлением собрания представителей нотариальных палат
субъектов РФ от 18 апреля 2001 г. № 10 был принят Профессиональный кодекс
нотариусов Российской Федерации, разработанный Федеральной нотариальной палатой
на основе практики нотариальных палат. Согласно данному кодексу, деятельность
нотариуса основывается на следующих принципах:

1. Законности - неукоснительного соблюдения законодательства. Нотариус должен
объяснять закон и обеспечивать его исполнение. Он обязан следовать общепринятым
нормам нравственности и морали в целях утверждения в обществе авторитета нотариата и
всемерного укрепления его роли.

2. Объективности - нотариус обязан избегать всего, что могло бы повредить его
репутации и поставить под сомнение законность совершаемых им нотариальных
действий. Он не вправе причинить ущерб престижу своей профессии в угоду личным
интересам и интересам других лиц.

3. Доступности - каждому гражданину гарантировано право обращения в
нотариальную контору за удостоверением бесспорных фактов, правовых событий,

имеющих юридическое значение, освидетельствованием документов, приданием
документам исполнительной силы и юридической достоверности.

4. Профессионализма - нотариус обязан иметь необходимые знания и навыки для
занятия нотариальной деятельностью и постоянно работать над их совершенствованием.

5. Конфиденциальности - нераспространения нотариусом сведений о содержании
бесед, устных и письменных консультаций, переговоров с клиентом или иной
информации, относящейся к осуществлению нотариальной деятельности, как во время,

так и после совершения нотариального действия. 6. Тактичности - при исполнении своих
обязанностей и во внеслужебных отношениях, в общении с руководством, коллегами,

подчиненными и гражданами нотариус обязан соблюдать общепринятые правила
поведения, вести себя с достоинством, быть корректным, вежливым и принципиальным,
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строить отношения в духе уважения, доверия и сотрудничества, поддерживать
благоприятный нравственно-психологический климат в нотариальной конторе. Он не
должен обсуждать с гражданами и другими лицами действия своего руководителя, коллег
или подчиненного, а также свои собственные действия, касающиеся исполнения
служебных обязанностей.

7. Взаимопомощи - нотариус обязан предоставлять свои услуги и советы каждому
просящему об этом лицу с одинаковой добросовестностью, всегда руководствуясь
чувством справедливости.

В качестве должностного лица нотариус обязан подчиняться следующим правилам:

- всем своим поведением стремиться создавать наилучший образ своей профессии;

- поддерживать и обновлять свои знания в области права, экономики и общества;

- постоянно искать пути для повышения качества предоставляемых им услуг.

Рекомендации по подготовке семинарских  занятий
Семинарские занятия – другая важная форма учебного процесса. Они

способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на лекциях и в результате
самостоятельной работы над литературными и нормативными источниками. Они
призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
теоретические положения с практикой. На них  вырабатываются весьма необходимые
будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания, культуры речи.

Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за самостоятельной
работой студентов.

Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучаемых
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и

промежуточной аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится
в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний;

сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем
недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее
корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и
оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся: на занятиях; по результатам проведения рубежного контроля уровня
усвоения знаний (с помощью контрольных вопросов и практических заданий); по
результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя,

проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях
подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной
работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации
задолженностей.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВО в форме зачета.

7.2. Методические указания обучающимся
При изучении курса «Профессиональная этика» рекомендуется следующая

последовательность обучения: вначале студентам необходимо ознакомиться с рабочей
программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный
материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной
юридической литературе и нормативным актам. Обязательным условием закрепления и
углубления знаний является участие студентов в семинарах, коллоквиумах, написание
реферата, самостоятельное решение тестов.



25

Точно следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, а также
выполняя все задания, предложенные в данных методических рекомендациях, каждый
студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен рабочей
программой, успешно сдать зачет, а в последствии эффективно использовать полученные
знания в своей практической деятельности.

Методические указания по организации работы на лекциях
Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от вас

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта.

Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько общих советов
по их конспектированию и дальнейшей работе с записями.

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную»

память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять
заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения.

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале.

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную
мысль, излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения.

4. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные записи, отметить
непонятные места.

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по
соответствующей теме.

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов,

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований.

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем:

- на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать,

аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов;

- имеется возможность не просто слушать, но и  говорить, что способствует
усвоению материала, при этом студенты учатся  оперировать необходимой в будущей
работе терминологией;

- при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно
интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять,

делать выводы.

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как
вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо:

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника;

- проработать дополнительную литературу и источники;

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.

При подготовке к семинару основная  задача – найти ответы на поставленные
вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный  материал.

Для того, чтобы сориентировать студентов при подготовке к семинарским занятиям
прокомментируем темы, выносимые на семинары по курсу «Профессиональная этика».

Тема. Понятие, сущность и функции морали
Мораль является одним из способов нормативного регулирования поведения

человека, особой формой общественного сознания и видом общественных отношений.

Она представляет собой систему принципов и норм, определяющих характер отношений
между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле,

справедливом и несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение требований
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морали обеспечивается силой духовного воздействия, общественным мнением,

внутренним убеждением, совестью человека.

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание людей
во всех сферах жизни (производственная деятельность, быт, семейные, межличностные и
другие отношения). Мораль распространяется также на межгрупповые и
межгосударственные отношения. Моральные принципы имеют всеобщее значение,

охватывают всех людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые
в длительном процессе исторического развития общества.

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер (осуждение или
одобрение поступков), выступает в форме моральных оценок, которые человек должен
осознать, внутренне принять и сообразно с этим направлять и корректировать свои
поступки и поведение. Такая оценка должна соответствовать общим принципам и нормам,

принятым всеми понятиям о должном и недолжном, достойном и недостойном и так
далее. Мораль зависит от условий человеческого бытия, сущностных потребностей
человека, но определяется уровнем общественного и индивидуального сознания. Наряду с
другими формами регулирования поведения людей в обществе мораль служит
согласованию деятельности множества индивидов, превращению ее в совокупную
массовую деятельность, подчиненную определенным социальным законам.

Выделяют следующие функции морали:

- регулятивную;

- воспитательную;

- познавательную;

- оценочно-императивную;

- ориентирующую;

- мотивационную; - коммуникативную;

- прогностическую.

Соотношение морали и права - один из важных аспектов изучения этих социальных
явлений, представляющий особый интерес для юристов. Мораль относится к числу
основных типов нормативного регулирования деятельности, поведения человека. Она
обеспечивает подчинение деятельности людей единым общесоциальным законам. Мораль
выполняет эту функцию совместно с другими формами общественной дисциплины,

направленными на обеспечение усвоения и выполнения людьми установленных в
обществе норм, находясь с ними в тесном взаимодействии. Мораль и право – основные
нормативные системы культуры, регулирующие социальные отношения в обществе.

Общее и особенное в морали и праве. Оценочный характер морали и права.

Критерии моральной и правовой оценки. Оценка как основная форма выражения
моральной санкции. Неинституционный характер моральной регуляции и связь права с
государством как главный признак развитого права. Нравственные основы права. Мораль
как ценностный критерий права. Значение моральной санкции для принятия и
закрепления норм права. Нравственное значение правотворческой функции государства.

Нравственное содержание основных положений ведущих подразделений права. Основные
черты правового государства (законность, общественный порядок, сознательная
дисциплина, большое значение моральной регуляции общественных отношений).

Уважение к закону - необходимое условие нравственного развития личности. Моральные
аспекты правоохранительной деятельности. Взаимосвязь моральной и правовой сторон
общественного порядка. Влияние правовой системы на состояние нравственности в
обществе. Нравственность в современном российском обществе. Взаимодополняемость
моральных и правовых норм при регулировании общественных отношений. Диалектика
принуждения и убеждения. Нравственные основы целей, средств, форм и методов
деятельности правоохранительных органов. Обеспечение прав и свобод личности как
юридическая и моральная обязанность сотрудников правоохранительных органов.
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Тема. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет
Среди отраслей этической науки выделяют профессиональную этику. Термин

«профессиональная этика» обычно употребляется для обозначения не столько отрасли
этической теории, сколько своеобразного нравственного кодекса людей определенной
профессии. Таковы, к примеру, «клятва Гиппократа», «Кодекс профессиональной этики
адвоката». Профессиональная этика обусловлена особенностями некоторых профессий,

корпоративными интересами, профессиональной культурой. Люди, выполняющие
одинаковые или близкие профессиональные функции, вырабатывают специфические
традиции, объединяются на основе профессиональной солидарности, поддерживают
репутацию своей социальной группы. В каждой профессии есть свои нравственные
проблемы.  Но среди всех профессий можно выделить группу таких,  в которых они
возникают особенно часто, которые требуют повышенного внимания к нравственной
стороне выполняемых функций.

Профессиональная этика имеет значение, прежде всего, для профессий, объектом
которых является человек. Там, где представители определенной профессии в силу ее
специфики находятся в постоянном или даже непрерывном общении с другими людьми,

связанном с воздействием на их внутренний мир, судьбу, с нравственными
взаимоотношениями, существуют специфические «нравственные кодексы» людей этих
профессий, специальностей. Таковы этика учителя, этика врача, этика судьи.

Существование нравственных кодексов определенных профессий - свидетельство
общественного прогресса, постепенной гуманизации общества.

Профессиональная этика – это, прежде всего, специфический нравственный кодекс
людей определенной профессии. Д. П. Котов высказывает иное мнение, считая, что
следует различать понятия «профессиональная мораль (нравственность)» и
«профессиональная этика», понимая под последней лишь раздел этической науки.

Профессиональная этика - это совокупность правил поведения определенной социальной
группы, обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или
сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая
специфику проявлений морали в различных видах деятельности. Профессиональная этика
распространяется на те социальные группы, к которым предъявляются обычно наиболее
высокие нравственные требования.

Профессиональную этику юриста можно назвать нравственным кодексом юристов
различных специальностей. В пределах единой юридической профессии существуют
специальности: судья, прокурор, адвокат, следователь, юрисконсульт, арбитр, нотариус;

сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов контрразведки, выполняющие
правоприменительные функции; работники органов Министерства юстиции, судебные
приставы, научные работники - правоведы, преподаватели правовых дисциплин и другие.

 Профессиональная этика юриста представляет собой совокупность нравственных
представлений и установок, находящих своё проявление в поведении представителей
определённой социальной группы общества – юристов, обусловленных их
принадлежностью к данной профессии. Причём, наряду с общими нормами моральных
отношений в любой профессиональной деятельности, юридическая этика формулирует
дополнительные требования и нормы, вытекающие из качественного своеобразия
профессии юриста. В то же время вполне правомерно говорить отдельно об этике судьи, о
прокурорской этике, следственной этике, этике адвоката.

Значение профессиональной этики юриста состоит в том, что она придает
нравственный характер деятельности по осуществлению правосудия, выполнению
прокурорских функций, следственной работе, а также и другим видам деятельности,

осуществляемой юристами профессионалами. Нравственные нормы наполняют
правосудие и юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием.

Профессиональная этика юриста, раскрывая и пропагандируя гуманные начала
правоотношений, складывающихся в различных областях жизни, оказывает позитивное
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воздействие как на законодательство, так и на правоприменение.

Тема. Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных
юридических профессий

Сотрудники правоохранительных органов имеют предметом своей
профессиональной деятельности сферы гражданской и экономической свободы людей,

интересов общества и государства силой властного государственного принуждения,

которая, в первую очередь, регулируется правовыми нормами. Профессиональная
деятельность и профессиональное сознание сотрудников правоохранительных органов
регулируются некими специфическими, и к тому же закреплёнными в нормах права
морально-правовыми дозволениями, ограничениями и запретами или нормами о правах
человека. Правовая мораль представляет собой нормы и принципы, которые
регламентируют, охраняют и защищают основные права человека и гражданина в
конкретных отраслях материального и процессуального прав. Эти нормы и принципы
частично закреплены в законодательных актах государства, а частично существуют в
профессионально-нравственном сознании субъектов правового регулирования.

Кроме норм и принципов, правовая мораль включает в себя нравственно-правовые
качества субъектов правового регулирования, нравственно-правовые понятия и оценки
своей профессиональной деятельности. В понимаемой таким образом правовой морали
основными являются понятия юридической справедливости, профессионального долга,

совести, достоинства и чести. Применение в профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов только нравственных, а не нравственно-правовых критериев
ведёт к профессиональным ошибкам, невыполнению профессионального долга,

злоупотреблению служебным положением и иным проявлениям профессионально-

нравственной деформации
Тема. Этика и психология судьи

Нравственное социальное предназначение судебной власти - установление
справедливости в общественных отношениях в процессах рассмотрения дел, толковании
норм права, нормотворчества, исполнении контрольных полномочий.

Нравственные нормы поведения судьи во время судебного заседания. Наличие
государственной символики, соблюдение установленного регламента, норм одежды.

Торжественность обстановки, уважение к закону и судебной власти. Состязательность
сторон как нравственное и правовое требование, условие истинности. Моральность
равенства прав сторон. Важность присутствия обвиняемого на суде. Подчеркнутая
вежливость в отношениях с представителями сторон, ровность, спокойствие. Этика
пользования доказательствами, выявления истины. Уважительность к вердикту
присяжных и судебному приговору.

Нравственно-правовые аспекты Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации». Необходимость поддержания нравственного авторитета судебной власти,

достоинства судьи. Запрет быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и
движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу
в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской,

литературной и иной творческой деятельности.

Независимость судьи, его особая защищенность государством. Недопустимость
вмешательства в деятельность судьи. Несменяемость. Возможность прекращения
полномочий в связи с деятельностью, несовместимой с должностью судьи, совершением
поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего авторитет судебной
власти.

Тема. Адвокатская этика
Нравственность социального предназначения деятельности адвоката - оказание

правовой помощи нуждающимся в ней людям - в условиях декларативности,

практической нереализованности многих прав и интересов граждан. Необходимость
существования адвокатуры как независимого самоуправляемого правового института,
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содействующего охране прав и законных интересов граждан, являющегося неотъемлемым
элементом правосудия.

Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина, предоставление
квалифицированной юридической помощи - нравственная основа профессиональной
адвокатской деятельности. Компетентность. Независимость. Честь. Достоинство.

Доверительность. Тактичность. Предупредительность. Честность. Правдивость.

Конфиденциальность. Процессуальность. Сдержанность. Такт.

Нравственность поведения адвоката в суде. Верный выбор нравственной линии
защиты, соблюдение этики речи защитника. Не лгать суду, не порочить потерпевшего, не
оправдывать само преступление. Не бросать защищаемого в трудных ситуациях,

полностью использовать возможности защиты.

Необходимость защиты адвоката от шантажа, угрозы арестом, нарушения
принципа независимости, состязательности, равенства сторон обвинения и защиты.

Необходимость законодательного обеспечения независимости адвокатуры, формирования
единых нравственных принципов деятельности адвокатов России.

Тема. Этика и психология следователя и судебного эксперта
Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства Российской

Федерации. Общие правила производства следственных действий. Нравственные
требования при производстве следственных действий Презумпция невиновности и
обязанность доказывания в нравственном аспекте. Нравственные начала уголовно-

процессуального доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному
делу. Нравственные основы избрания меры пресечения. Этические требования при
проведении отдельных следственных действий. Нравственные принципы проведения
осмотра места происшествия. Этико-психологические особенности общения с
потерпевшим и его родственниками. Этика проведения допроса: соотношение
рекомендаций следственной тактики с правовыми и нравственными нормами. Проблема
отношения к признательным показаниям. Гуманные тактики допроса подозреваемого.

Этические правила проведения очной ставки. Этические требования при проведении
обыска, опознания и осмотра трупа. Формы неэтичного поведения в профессиональной
деятельности следователя. Сфера нормативно неурегулированного поведения
следователя: возможности использования профессионального статуса в своих частных
интересах. Неэтичные приемы следственной практики. Формы давления на участников
процессуальных действий. Альянс следователя с другими участниками уголовного
процесса в корыстных целях как этико-правовая проблема.

Этические правила поведения судебного эксперта: корректность, вежливость и
сдержанность в отношениях со следователем, судьей, честность в признании допущенных
ошибок и твердой уверенности в достоверности своих выводов. Принципиальность его
выражается в независимости выводов от мнения заинтересованных лиц, материалов
уголовного дела, личности преступника, потерпевшего.

Тема. Профессиональная этика нотариуса
Этические нормы в профессии нотариуса складывались по мере развития института

нотариата и получили свое завершенное оформление в специальных актах, принимаемых
самим нотариальным обществом. Первые принципы и формальные правила нотариальной
дисциплины находят еще в правилах, установленных римскими и византийскими
императорами, особенно Юстинианом в V веке нашей эры.

Нотариальную деятельность в основном в современной России осуществляют
специально уполномоченные лица – нотариусы, работающие в сфере небюджетного
нотариата. С одной стороны, они совершают нотариальные действия от имени
государства, в рамках публично-правовых полномочий, переданных им в силу закона.

Поэтому нотариус действует правил и процедур, которые определен законом, в силу чего
данной работе присуща необходимость соблюдения формальностей и правовых процедур.

С другой стороны, нотариус в системе Латинского нотариата, по общему правилу,
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включая Россию, не является государственным служащим, и как следствие
самостоятельно организует свою работу и несет уголовную, административную,

имущественную и иную ответственность за последствия своих действий и допущенные им
нарушений закона.

Практическая деятельность нотариуса заключается в подготовке проектов
нотариальных актов, удостоверении сделок и свидетельствовании фактов, совершении
иных нотариальных действий, даче консультаций и советов. Цена ошибки нотариуса при
даче советов может быть очень велика, а в целом ряде случаев – последствия могут быть
необратимыми, например, при неправильной правовой помощи при составлении
завещания. Поэтому можно констатировать, нотариат в эпоху усложняющихся
законодательства и правовых процедур из предмета, воспринимавшегося как носящего
юридико- технический характер, постепенно превращается в целую науку нотариального
права, знание основ которой необходимо для любого юриста, работающего в сфере
гражданского оборота.

Взаимосвязь профессии и этики в нотариальной сфере. Такая связь существует, и
самая непосредственная, накладывая отпечаток на профессию и ее содержание. Основные
этические правила нотариусов в их концентрированном виде отражены в принципах и
заповедях Международного союза Латинского нотариата и доказавшие свою правовую
безупречность (они прямо включены в ст. 2 раздела I профессионального кодекса
нотариусов России), которые обязательны для всех Латинских нотариусов: 1) уважай свое
министерство, органы государственной власти и органы профессионального сообщества;

2) совершай нотариальное действие, если ты уверен, что действуешь в рамках закона,

разрешай сомнения до совершения действия; воздерживайся от действий даже при
малейшем сомнении в его законности и правильности; 3) воздавай должное Правде; 4)

действуй осмотрительно; 5) изучай материалы с пристрастием и повышенной
тщательностью; 6) советуйся с Честью; 7) руководствуйся Справедливостью; 8)

ограничивайся Законом; 9) работай с Достоинством; 10) помни, что твоя миссия состоит в
том, чтобы не допускать гражданско- правовых споров.

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании

нескольких видов учебной деятельности, в том числе: лекций, практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом бучения,

ориентированным на приобретение обучающимися правовых знаний, навыков и умений, а
также их применение в дальнейшей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета,

а также проработка конспектов лекций;

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад;

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление
графиков, таблиц, схем;

- участие в коллоквиумах, деловых играх;

- тестовый самоконтроль текущих знаний;

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения
При обучении по заочной форме рекомендуется большую часть учебного времени

посвящать самостоятельной работе. В процессе самостоятельной работы слушатель
должен воспринимать, осмысливать и углублять получаемую информацию, решать
практические задачи, овладевать профессионально необходимыми навыками.
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Самостоятельная работа слушателя весьма многообразна и содержательна. Она включает
следующие виды занятий:

- самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-

правовых документов;

- индивидуальная работа по проведению сравнительного анализа и обобщению
материалов, полученных из разных источников и формулировка выводов и рекомендаций
при подготовке к семинарским занятиям;

- завершающий этап самостоятельной работы - подготовка к сдаче зачета,

предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных знаний по
дисциплине.

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

§ для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной
форме на компьютере.

§ для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно
проведение в форме тестирования.

§ для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной
форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки
ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом,

или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с
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использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:

§ для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

§ для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

§ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе обучение используются следующие материально-технические средства

обучения:

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал;

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;

- методический кабинет юридического факультета АГУ;

- компьютерный класс с установленными программами OpenOffice, Skype, СПС
Консультант Плюс, Гарант;

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для
проведения интерактивных лекций, презентаций.

Комплект лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного
производства:

1. Microsoft Win Starter 7 Russian Academic OPEN…(лицензия № 48824880);

2. Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN… (лицензия № 46408087).
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