
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ



Происхождение и история 
кодексов 

• Ко́декс (лат. codex — книга) — 
законодательный акт, содержащий 
систематизированные нормы какой-либо 
отрасли или нескольких отраслей. 

• Структура кодекса часто отражает систему 
отрасли.

•  Кодификация — процесс, направленный на 
сбор разрозненных, дефрагментированных 
норм в единый нормативный комплекс.



Возникновение слова «кодекс» 

• Древнеаккадийский строительный 
термин, означавший укладку камней 
(или слоёв камней) один на другого. В 
частности, кирпичная кладка - одна из 
разновидностей кодекса. Впоследствии, 
с изобретением книг, сшитых листов, 
лежащих один на другом, термин кодекс 
стал употребляться в 
книгоиздательском деле. 



Возникновение слова «кодекс»
• Латинское выражение codex или caudex 

имело много значений. 
• Кодексом назывались: ствол дерева; чурбан 

или колодка, прикрепляемая к ногам 
преступника, которую последний волочил за 
собой и на которую садился; 

• брёвна, служившие основанием плавучего 
моста или перевозного парома; 

• деревянные дощечки, намазанные воском, 
предназначенные для письма и в своём 
соединении составлявшие книгу, в отличие от 
свитка (volumen). 



Возникновение слова «кодекс»

• Издание Грегорианом (лат. Codex 
Gregorianus) императорских конституций под 
названием кодекса, имевшее огромный успех, 
укрепило за словом значение 
законодательного сборника. 

• (Gregorianus) — римский юрист времен 
Диоклетиана (284-305 г. по Р. X.), известный 
только по не вполне дошедшему до нас 
сборнику законов императоров от Адриана до 
Диоклетиана. 



Возникновение слова «кодекс»
• Конституции систематизированы в кодексе в 

хронологическом порядке и распределены на 
14 книг. Этот Codex Gregorianus часто 
цитировался при позднейших римских 
императорах и, вероятно, вместе с 
последующими Codex Hermogenianus и Codex 
Theodosianus был положен в основу кодекса 
Юстиниана

• С XVI века слово кодекс становится очень 
употребительным. Так называются  сборники 
законов, особенно с конца XVIII в.



История кодексов
• Со времен Хаммурапи, Моисея и Гиппократа 

законодатели и исполнители исходили из того, что 
«легче поступать правильно, когда знаешь, что 
правильно». В результате кодифицированные нормы 
поведения стали повсеместно применяться для 
разъяснения того, что понимается под приемлемым 
поведением.

• Хаммурапи(царь Вавилонии в 1792—50 до н. э., с 
именем которого связано её возвышение). По 
происхождению аморей. Будучи искусным политиком 
и полководцем, посредством военной силы и 
дипломатии в течение 35 лет подчинил Вавилону 
территорию Ассирии, южную и среднюю части 
Месопотамии. 

• При Хаммурапи достигли значительного развития 
товарно-денежные отношения, частные 
рабовладельческие хозяйства, централизация 
государства и укрепление царской власти, нашедшие 
отражение в Хаммурапи законах.



История кодексов
• Одним из старейших кодексов этики является 

«Афинская клятва»:
• Мы никогда не покроем позором наш город, 

совершив бесчестный или трусливый поступок, 
никогда не покинем товарищей по оружию в беде.

• Мы будем сражаться за идеалы и святыни города все 
вместе и каждый в отдельности.

• Мы будем чтить и выполнять законы города и 
сделаем все возможное, чтобы заставить относиться 
к ним с таким же уважением и благоговением тех, кто 
с ними не считается.

• Мы будем непрестанно бороться, чтобы оживить в 
обществе чувство гражданского долга.

• Таким образом, всеми этими способами мы оставим 
потомкам город лучше и прекраснее, чем он был 
передан нам 



Теоретические основы 
кодексов

• Кодексы предпочтительно связаны с 
тремя целями, носящими общий 
характер, но в то же время реальными: 
-поощрять высокоморальное 
поведение, 
-способствовать росту общественного 
доверия, 
-содействовать процессу принятия 
решений. 



Профессиональные кодексы

• Профессиональные кодексы выходят из 
профессиональной этики и регулируют 
отношения в профессиональных 
сообществах и «свободных профессиях». 

• Профессиональная этика - это конкретно 
определенный набор моральных норм, 
который служит руководством поведения в 
той или иной профессиональной 
деятельности. 



Профессиональные кодексы
• Профессиональные кодексы основываются 

на таких же принципах этики, как и 
корпоративные кодексы, но содержат в себе 
стандарты поведения относительно 
конкретной профессии или вида  
деятельности. 

• Кодексы регламентируют поведение 
специалистов в сложных ситуациях, 
характерных для определенной профессии, 
повышают статус профессионального 
сообщества в обществе, формируют доверие 
к представителям этой профессии, усиливают 
ее значимость.



Профессиональные кодексы
• «Кодекс» можно трактовать по-разному: 
• законы, правила, предписания, 

постановления, стандарты, акты.
•  В сочетании со словом «этика» значение 

данного термина сужается до одного 
определения – «стандарт, или норма». 

• Другими словами, «кодексы этики» - это свод 
норм правильного, подобающего поведения, 
считающегося уместным для человека той 
профессии, к которой данный кодекс имеет 
отношение.



Профессиональные кодексы
• Перечисляют те социальные функции, ради 

поддержания которых существует 
организация, и заверяют, что данные функции 
будут выполняться в соответствии с 
высокими моральными нормами. 

• Профессиональные кодексы этики 
выполняют две нравственные функции:

• 1. Они служат обществу гарантией качества
• 2. Они несут информацию о стандартах и 

ограничениях деятельности работников в той 
области, для которой данные кодексы 
разработаны.



Признаки хорошего 
кодекса этики

• Джеймс Боумен выделяет три признака:
• 1.Если кодекс обеспечивает 

руководство поведением;
•  2.Если его можно применить ко многим 

специальностям внутри профессии; 
• 3. Если он предлагает эффективные 

средства для того, чтобы обеспечить 
выполнение предписываемых норм. 



Регламентация 
профессионального поведения

• Профессиональные кодексы принимаются 
обычно профессиональными объединениями, 
либо правительствами, либо 
неправительственными организациями. 

• Профессиональный кодекс выражает правила 
профессиональной ответственности. 

• В кодексах рассматриваются часто 
встречающиеся сложные случаи, и объясняется, 
какое поведение в этих ситуациях следует 
считать этичным, а какое нет, и почему. 

• Для члена профессионального сообщества 
отклонение от профессионального кодекса 
может быть поводом для исключения из 
организации. 



Клятва Гиппократа 
• Возникновение клятвы значительно древнее 

времени жизни самого Гиппократа: согласно 
преданию, клятва восходит к прямым 
потомкам Асклепия, она переходила в устном 
виде как семейная традиция из рода в род. 

• Записаная Гиппократом клятва была впервые 
в эллинистической Александрии при 
Герофиле (Herophilos, ок. 300 г. до н. э.) и 
Эразистрате и стала документом с III века до 
н. э.



Клятва Гиппократа
• «Клятва» содержит 9 этических 

принципов или обязательств:
• 1. Обязательства перед учителями, 

коллегами и учениками;
• 2. Принцип непричинения вреда;
• 3. Обязательства оказания помощи 

больному (принцип милосердия);
• 4. Принцип заботы о пользе больного и 

доминанты интересов больного;



Клятва Гиппократа
• 5. Принцип уважения к жизни и 

отрицательного отношения к эвтаназии и 
абортам;

• 6. Обязательство об отказе от 
хирургического вмешательства;

• 7. Обязательство об отказе от интимных 
связей с пациентами;

• 8. Обязательство личного 
совершенствования;

• 9. Врачебная тайна (принцип 
конфиденциальности) 



Кодекс самурая 
• Бусидо ́ (яп. буси-до, «путь воина») свод 

правил, рекомендаций и норм поведения 
истинного воина в обществе, в бою и наедине 
с собой, воинская мужская философия и 
мораль.

•  Бусидо, возникшее изначально в виде 
принципов воина вообще, благодаря 
включенным в него этическим ценностям и 
уважению к искусствам в XII-XIII вв., с 
развитием класса самураев, как благородных 
воинов, срослось с ним и окончательно 
оформилось в XVI-XVII вв. уже как кодекс 
самурайской этики.



Кодекс самурая
• Постулаты Бусидо: 
• Беспрекословная верности феодалу;
•  Признание военного дела 

единственным занятием, достойным 
самурая; 

• Самоубийство в случаях, когда 
опозорена честь самурая; 

• Запрет лжи и привязанности к деньгам.



Кодекс самурая
• Требования Бусидо сформулированы в 

«Начальных основах воинских искусств» 
Дайдодзи Юдзана(1639—1730) — японский 
самурай, историк, философ, моралист, 
теоретик военного дела:

• Истинная храбрость заключается в том, 
чтобы жить, когда правомерно жить, и 
умереть, когда правомерно умереть.

• К смерти следует идти с ясным сознанием 
того, что надлежит делать самураю и что 
унижает его достоинство. 



• Следует взвешивать каждое слово и 
неизменно задавать себе вопрос, правда ли 
то, что собираешься сказать.

• Необходимо быть умеренным в еде и 
избегать распущенности.

• В делах повседневных помнить о смерти и 
хранить это слово в сердце.

• Уважать правило «ствола и ветвей». Забыть 
его — значит никогда не постигнуть 
добродетели, а человек, пренебрегающий 
добродетелью сыновней почтительности, не 
есть самурай. Родители — ствол дерева, дети 
— его ветви.



• Самурай должен быть не только примерным 
сыном, но и верноподданным. Он не оставит 
господина даже в том случае, если число 
вассалов его сократится со ста до десяти и с 
десяти до одного.

• На войне верность самурая проявляется в 
том, чтобы без страха идти на вражеские 
стрелы и копья, жертвуя жизнью, если того 
требует долг.

• Верность, справедливость и мужество — три 
природные добродетели самурая.



• Во время сна самураю не следует ложиться ногами в 
сторону резиденции сюзерена. В сторону господина 
не подобает целиться ни при стрельбе из лука, ни 
при упражнениях с копьём.

• Если самурай, лёжа в постели, слышит разговор о 
своём господине или собирается сказать что-либо 
сам, он должен встать и одеться.

• Если на войне самураю случится проиграть бой и он 
должен будет сложить голову, ему следует гордо 
назвать своё имя и умереть с улыбкой без 
унизительной поспешности.

• Будучи смертельно ранен, так что никакие средства 
уже не могут его спасти, самурай должен 
почтительно обратиться со словами прощания к 
старшим по положению и спокойно испустить дух, 
подчиняясь неизбежному.



• Сокол не подбирает брошенные зёрна, даже если 
умирает с голоду. Так и самурай, орудуя зубочисткой, 
должен показывать, что сыт, даже если он ничего не 
ел.

• Возле своего дома самурай может соорудить 
скромный чайный павильон, в котором надлежит 
использовать новые картины-какэмоно, современные 
скромные чашки и нелакированный керамический 
чайник.

• Обладающий лишь грубой силой не достоин звания 
самурая. Не говоря уж о необходимости изучения 
наук, воин должен использовать досуг для 
упражнений в поэзии и постижения чайной 
церемонии.

• Самурай должен, прежде всего, постоянно помнить, 
что он может умереть в любой момент, и если такой 
момент настанет, то умереть самурай должен с 
честью. Вот его главное дело.



Пиратский кодекс 
• Упоминание о кодексе относится к первой 

половине XVII века. 
• Подобные кодексы были написаны Генри 

Морганом, Джорджем Лаутером, Бартоломео 
Португальским, Бартоломью Робертсом и 
другими капитанами. 

• Перед вступлением кодекса в силу, каждый 
член команды должен был его подписать. 

• После этого правила помещались на видное 
место для всех.



• 1. Каждый Настоящий Пират должен 
гордиться своим громким именем.

• 2. Для пирата существует лишь один 
закон – Пиратский кодекс чести.

• 3. Для пирата существует лишь одна 
семья – Пиратское братство.

• 4. Для пирата существует лишь один 
дом – пиратский корабль.

• 5. Для пирата существует лишь один 
образец подражания – его великие 
предшественники.



• 6. Жизнь пирата – непрестанная цепь 
сражений.

• 7. Самые страшные преступления для 
настоящего пирата – это предательство и 
трусость.

• 8. Пират должен быть всегда готов рисковать 
своей жизнью.

• 9. Каждый пират должен быть отчаянным и 
смелым, трусость в бою карается.

• 10. Каждый пират обязан подчиняться 
вышестоящим по рангу.

• 11. Пистолеты, сабли и остальное оружие 
должны содержаться в чистоте и полной 
готовности.



• 12. Пирату запрещается использовать 
на корабле нецензурные выражения.

• 13. Для выражения своих мыслей и 
чувств пират может использовать слова 
из пиратского жаргона, разрешённые на 
корабле.

• 14. Если любой из членов команды 
будет уличён в воровстве или 
нечестной игре, он должен быть 
наказан.



• 15. Женщинам разрешено становиться 
пиратками только в том случае, если они 
не уступают мужчинам в следующих 
качествах: решительности, смелости и 
силе воли.

• 16. Когда пират проходит определённое 
количество сражений, приобретает 
необходимый опыт и навыки, он получает 
повышение в звании, согласно Пиратскому 
рангу.

• 17. Чёрная метка – знак наказания, клеймо 
на репутации пирата за несоблюдение 
кодекса.



Моральный кодекс строителя 
коммунизма 

• Свод принципов коммунистической морали, 
вошедший в текст Третьей Программы КПСС, 
принятой XXII съездом (1961):

• 1. Преданность делу коммунизма, любовь к 
социалистической Родине, к странам 
социализма.

• 2.Добросовестный труд на благо общества: 
кто не работает, тот не ест.

• 3.Забота каждого о сохранении и умножении 
общественного достояния.



• 4.Высокое сознание общественного долга, 
нетерпимость к нарушениям общественных 
интересов.

• 5.Коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь: каждый за всех, все за 
одного.

• 6.Гуманные отношения и взаимное уважение 
между людьми: человек человеку друг, 
товарищ и брат.

• 7.Честность и правдивость, нравственная 
чистота, простота и скромность в 
общественной и личной жизни.

• 8.Взаимное уважение в семье, забота о 
воспитании детей.



• 9.Непримиримость к несправедливости, 
тунеядству, нечестности, карьеризму, 
стяжательству.

• 10.Дружба и братство всех народов 
СССР, нетерпимость к национальной и 
расовой неприязни.

• 11.Нетерпимость к врагам коммунизма, 
дела мира и свободы народов.

• 12.Братская солидарность с 
трудящимися всех стран, со всеми 
народами.



Главные этические проблемы 
и принципы профессий 

• Регламентируются государством в текстах 
законов. 

• Профессиональные ассоциации обеспечивают 
проведение форумов и собраний, на которых 
члены профессионального сообщества могут 
поднять этические проблемы, с которыми 
сталкивается или может столкнуться профессия 
или ассоциация. 

• Данные проблемы и способы их решения  
обобщаются, и в форме стандартов, принципов, 
правил и норм профессиональной этики 
начинают контролировать поведение членов 
профессиональной группы. 



• Помимо самих правил в кодексы включаются 
различные их обоснования, источниками которых, в 
частности для юридической этики, служат:

• − законы и другие нормативные правовые акты, 
включая международные;

• − случаи (прецеденты) из практики привлечения 
представителей юридических профессий к 
дисциплинарной ответственности за нарушение 
этических норм;

• − описания и аргументы, сформировавшиеся 
непосредственно в практике деятельности 
юридических сообществ.

• − аргументы и модели рассуждения, которые 
«рождены» в недрах прикладной этики и 
представляют собой положения и выводы 
теоретической (философской) этики, 
сформулированные таким образом, чтобы они могли 
помочь в решении практических проблем. 



• Существование особой ответственности профессии 
перед обществом. Юристы должны  заботиться о 
безопасности и стабильности отношений между 
людьми даже тогда, когда их не совсем устраивает 
существующий порядок. 

• Обладая специализированными знаниями и 
исключительным доступом к этим знаниям, члены 
профессиональной группы могут испытывать 
искушение употребить их в корыстных целях за счет 
населения.

• Необходим внутренний контроль за деятельностью 
членов профессиональных групп и внешний — для 
того чтобы общество могло быть уверено в том, что 
профессия достаточно хорошо осуществляет 
самоуправление и способствует общественному 
благосостоянию.



Кодекс профессиональной 
этики юриста 

• Кодекс профессиональной этики юриста - система 
моральных принципов, лежащих в основе 
деятельности юриста и служащих его 
мировоззренческим и методологическим ориентиром. 

• Перечень всех моральных принципов юриста 
составить не представляется возможным, ибо каждая 
личность индивидуальна и является носителем 
большего или меньшего их количества в разном 
сочетании. 

• Есть основные моральные принципы, без которых не 
может состояться профессионал-юрист в правовом 
государстве. Они составляют содержание кодекса 
профессиональной деятельности юриста:



• Верховенство права - означает осознание юристом 
своей миссии служения праву и закону, соблюдение 
законности. Юрист-практик не может 
противопоставлять понятия права и закона. 

• Обязан руководствоваться соображением о том, что 
закон в правовом государстве является правовым, 
справедливым, подлежащим неукоснительному 
исполнению. Даже если какой-либо закон, с его точки 
зрения, не полностью отвечает идеям правового 
государства, юрист обязан стоять на страже 
соблюдения его положений. 

• Это можно назвать принципом связанности законом, 
приоритета закона, который не поддается 
опровержению. Именно юристы призваны вести 
борьбу с правовой анархией, нигилизмом, быть 
"служителями" права, блюстителями закона. 



• Гуманное (уважительное) отношение к людям  
- признается достоинство личности.

• Порядочность - означает органическую 
неспособность к бесчестному поступку. Для 
достижения любой поставленной цели юрист 
выбирает такие способы и приемы, которые 
не противоречат нормам права и морали. 

•  Честность - принципиальность, верность 
принятым обязательствам, субъективную 
убежденность в правоте проводимого дела.

•  Самоотверженность – добровольное 
принесение в жертву своих интересов для  
достижения поставленных целей, во имя 
справедливости. 



Нравственные основы 
судебной деятельности

• А.Ф.Кони: «В каждом судебном 
действии наряду с вопросом, «что» 
следует произвести, возникает вопрос о 
том, «как» это произвести. Нужно 
настойчиво желать, чтобы «выполнение 
форм и обрядов, которыми 
сопровождается правосудие, вносился 
вкус, чувство меры и такт, ибо суд есть 
не только судилище, но и школа». 



• Нравственные основы судебной деятельности 
относятся к предмету судебной этики – науки о 
моральной стороне правосудия.  Судебная 
этика представляет собой учение об этических 
правилах поведения судей и других участников 
судопроизводства, обеспечивающих 
нравственный характер их профессиональной 
деятельности и внеслужебного поведения.

• Судебная власть в демократическом правовом 
государстве должна быть справедливой, 
независимой и беспристрастной, компетентной, 
открытой и доступной. Эти этические категории 
и принципы обеспечивают нравственное 
содержание правосудия и поведения судей. 



• Независимое правосудие может осуществлять 
только независимый и бесстрастный суд.

• Независимость и беспристрастность судей 
закреплена в Конституции РФ (ст.120-122, 124), в 
законах «О судебной системе РФ» (ст.5)и 
«Статусе судей РФ», а также в процессуальных 
кодексах. 

• Кодекс судейской этики является 
кодифицированным сводом принципов и правил 
судебной этики и фактически определяет 
нравственный статус российского судьи.

• Он вобрал в себя многие положения, 
регламентирующие профессиональную этику 
судей в государствах, имеющих правовые 
системы.



Кодекс судейской этики
• Кодекс судейской этики учитывает основные 

принципы, касающиеся независимости 
судебных органов, принятые VII Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 6 сентября 
1985 года, Рекомендации R (94) Комитета 
министров государств –членов Совета 
Европы по независимости, эффективности и 
роли судей, принятые 13 октября 1994 года.



• Кодекс судейской этики не является 
нормативным актом. Однако он выражает волю 
всего судейского сообщества, определяет 
нравственные требования, которым должен 
отвечать судья, определяет нравственное 
поведение судьи в профессиональной и во 
внеслужебной деятельности и применяется 
квалификационными коллегиями судей и 
Верховным судом РФ при оценке деятельности 
судей.

• Правила нравственного поведения судьи, 
закрепленные ив кодексе, обязательны для 
каждого судьи независимо от занимаемой 
должности, а также для судей, находящихся в 
отставке, но сохранивших звание судьи и 
принадлежность к судейскому сообществу. 



• Нравственный статус судьи включает 
нравственно-психологические качества судьи и 
его деонтологические обязанности, этические 
правила поведения судьи при осуществлении 
профессиональной деятельности, правила 
поведения судьи во внеслужебной деятельности, 
ответственность судьи за нарушение 
профессиональных обязанностей и 
нравственных предписаний.

• Нравственные качества не даются судье 
одновременно с наделением его правовым 
статусом. Они формируются и поддерживаются в 
повседневной жизни, как при осуществлении 
профессиональной деятельности, так и во 
внеслужебное время, под влиянием этического 
воспитания и просвещения.



• В настоящее время судья призван поднимать 
уважение к праву и личности как носителю 
этого права и способствовать утверждению в 
обществе уверенности в справедливости, 
беспристрастности и независимости суда.

• Судья должен быть ответственным, 
организованным, настойчивым и 
старательным при рассмотрении судебных 
материалов.

• В процессе профессиональной деятельности 
судья должен проявлять высокую культуру 
общения со всеми лицами, участвующими в 
судопроизводстве. Кодекс требует от судьи 
быть терпимым, вежливым, тактичным и 
уважительным по отношению к участникам 
судебного разбирательства.



• Кодекс обязывает судью хранить 
профессиональную тайну. Судья не вправе и 
разглашать информацию, полученную при 
исполнении своих профессиональных 
обязанностей.

• Решение личных проблем за счет служебной 
деятельности и в ущерб ей несовместимо с 
нравственным статусом судьи.

• Основанием для привлечения судьи (за 
исключением судьи Конституционного суда) к 
дисциплинарной ответственности является 
совершение им действий (или бездействия), 
которые, хотя и не являются преступлениями, 
но по своему характеру несовместимы с 
высоким званием судьи.



Кодекс судейской этики
• «Кодекс судейской этики» был утверждён VIII 

Всероссийским съездом судей 19.12.2012. Он сменил 
"Кодекс судейской этики", принятый VI 
Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года, и 
«Кодекс чести судьи Российской Федерации», 
утверждённый постановлением Совета судей 
Российской Федерации от 21 октября 1993 года.

• ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• ГЛАВА 2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ
• ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ
• ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

СУДЬИ 
• ВО ВНЕСУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Кодексы юристов России
• «Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации» утверждён Приказом 
Генпрокуратуры РФ от 17 марта 2010 года.

• «Кодекс профессиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации» был принят Приказом МВД РФ от 
24 декабря 2008 года. Он сменил «Кодекс 
чести рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской 
Федерации», действовавший с 19 ноября 
1993 года.



Кодексы юристов России
• «Кодекс профессиональной этики адвоката» 

был принят Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года, изменён и 
дополнен II Всероссийским съездом 
адвокатов 8 апреля 2005 года и III 
Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 
2007 года.

• "Кодекс этики и служебного поведения 
федеральных государственных служащих 
Следственного комитета Российской 
Федерации" (утв. Следственным комитетом 
РФ 11.04.2011)


