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Аннотация 
Данная статья исследует современные проблемы, связанные с профессиональной деформа-
цией юридических работников. В ней осуществляется анализ основных факторов, способ-
ствующих формированию профессиональной деформации в данной сфере. Особое внимание 
уделяется рассмотрению коррупции и коррупциогенных факторов как важных аспектов про-
фессиональной деформации юристов. Также в статье проводится оценка моральной деграда-
ции общества в качестве фактора, влияющего на профессиональную деформацию юридиче-
ских работников. В итоге делается вывод о том, что правовые ценности являются неотъем-
лемой составляющей профессиональной деятельности юристов. В результате изучения дан-
ных проблем становится очевидным, что правовые ценности являются неотъемлемой частью 
работы юристов. Соблюдение этических принципов, уважение к закону и справедливости, а 
также профессиональная компетентность играют важнейшую роль в обеспечении качествен-
ной юридической помощи и восстановлении доверия общества к системе правосудия. 
Ключевые слова: профессиональная деформация, юристы, правовые ценности, коррупция, 
законность. 
 
Abstract 
This article explores modern problems associated with the professional deformation of legal work-
ers. It analyzes the main factors contributing to the formation of professional deformation in this 
area. Particular attention is paid to the consideration of corruption and corruptogenic factors as im-
portant aspects of the professional deformation of lawyers. The article also assesses the moral deg-
radation of society as a factor influencing the professional deformation of legal workers. As a result, 
it is concluded that legal values are an integral part of the professional activities of lawyers. As a 
result of studying these problems, it becomes obvious that legal values are an integral part of the 
work of lawyers. Ethics, respect for the law and justice, and professional competence play a critical 
role in providing quality legal aid and restoring public confidence in the justice system. 
Keywords: professional deformation, lawyers, legal values, corruption, legality. 
 

Институционализация неформальных социальных и правовых практик в юридической 
сфере происходит постепенно и часто незаметно. Она основывается на установленных обы-
чаях, неписаных правилах и неформальных процедурах, которые влияют на принятие реше-
ний и оказывают влияние на юридический процесс в целом. 

Одним из проявлений институционализации является формирование теневой системы 
процедур и практик, которые могут нарушать установленные законы и нормы. Это может 
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приводить к коррупции, произволу и неправомерным действиям со стороны некоторых 
представителей юридической общественности. 

 Институционализация неформальных практик также может влиять на ценностные струк-
туры личности юристов. Вместо придерживания высоких этических стандартов и принципов 
справедливости, некоторые юристы могут поддаваться давлению окружающей среды и при-
нимать решения, основанные на субъективных интересах или личных выгодах. Для борьбы с 
институционализацией неформальных практик в юридической сфере необходимы эффектив-
ные меры. Важно создание прозрачных и независимых органов, которые будут контролиро-
вать деятельность юристов и обеспечивать соблюдение законов. Также необходимо повы-
шать этическую культуру и осознанность среди юристов, формировать у них чувство ответ-
ственности за свои действия. Образование и профессиональная подготовка играют важную 
роль в предотвращении институционализации неформальных практик. Студенты юридиче-
ских факультетов должны получать не только теоретические знания, но и навыки этического 
поведения и принципов справедливости. Важно формировать у них критическое мышление и 
способность анализировать ситуации с точки зрения законности и морали. Кроме того, необ-
ходимо укреплять правовую культуру в обществе в целом. Чем больше люди осведомлены о 
своих правах и обязанностях, тем меньше вероятность того, что они будут поддаваться не-
формальным практикам и нарушениям закона. Проведение общественных кампаний, инфор-
мационных программ и повышение правовой грамотности населения способствуют сокра-
щению пространства для институционализации неформальных практик в юридической сфе-
ре. 

Борьба с институционализацией неформальных практик требует комплексного подхода, 
включающего не только юридические меры, но и политические, экономические и социаль-
ные реформы. Важно создать благоприятную экономическую среду, где предпринимателям 
будет проще соблюдать законы и правила, а коррупция будет строго наказуема. Это может 
быть достигнуто через улучшение делового климата, упрощение процедур и борьбу с тене-
вой экономикой. 

Политические реформы также играют важную роль в борьбе с институционализацией не-
формальных практик. Важно обеспечить независимость судебной системы, гарантировать 
свободу выражения мнений и защиту прав граждан. Прозрачность и открытость в принятии 
решений, а также учет общественного мнения помогут предотвратить неформальные прак-
тики в политике. 

Социальные реформы направлены на изменение ценностных структур общества и форми-
рование у граждан сознательного отношения к закону и этическим нормам. Это может быть 
достигнуто через образовательные программы, пропаганду правовых ценностей и поддержку 
гражданского общества. Важно создать атмосферу, где неправомерные действия будут не 
только наказуемыми, но и неакцептабельными в обществе. 

Другим важным аспектом борьбы с институционализацией неформальных практик явля-
ется международное сотрудничество. Глобальные проблемы, такие как транснациональная 
преступность и коррупция, требуют совместных усилий со стороны различных стран и меж-
дународных организаций. Обмен опытом, информацией и лучших практик позволяет разра-
батывать эффективные меры борьбы с неформальными практиками и повышать эффектив-
ность правовых систем. 

Институционализация неформальных практик в юридической сфере имеет негативное 
влияние на правовую систему и общество в целом. Борьба с этим явлением требует ком-
плексных мер, включающих юридические, политические, экономические и социальные ре-
формы. Только совместными усилиями различных структур и акторов можно создать спра-
ведливую и надежную правовую систему, которая будет служить интересам общества и за-
щищать права и свободы граждан. 

Для преодоления этой проблемы необходимы эффективные реформы, направленные на 
укрепление формальных институтов, улучшение правового регулирования и борьбу с кор-
рупцией. Кроме того, важно развивать гражданское общество и культуру ответственности, 
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чтобы содействовать формированию сознательного и этически осознанного поведения граж-
дан. 

Для достижения более справедливого и ответственного развития необходим комплексный 
подход, который включает не только экономические и политические реформы, но также из-
менение ценностей, культуры и моральности в обществе. Только в таком случае можно до-
стичь гармоничного взаимодействия формальных и неформальных институций, работающих 
на благо всего общества. 

Одним из показателей неэффективности институциональных реформ является распро-
странение теневых процессов, которые выходят за пределы экономики и проникают во все 
сферы общественной жизни [1]. Коррупция, являющаяся результатом этих теневых процес-
сов, становится своего рода индикатором недостаточности институциональных изменений в 
обществе. 

Для успешной борьбы с институционализацией неформальных практик необходимо 
улучшить эффективность правоохранительных органов и судебной системы. Это включает в 
себя обеспечение их независимости, профессионализма и ответственности. Необходимо со-
здать условия, при которых коррупция и неправомерные действия в юридической сфере бу-
дут строго пресекаться, а нарушители будут неуклонно привлекаться к ответственности. 

Важным аспектом борьбы с институционализацией неформальных практик является так-
же содействие развитию гражданского общества и независимых неправительственных орга-
низаций. Эти организации могут играть роль наблюдателей, контролировать деятельность 
юридических институтов и информировать общественность о правовых нарушениях и кор-
рупционных схемах. Они также могут предоставлять правовую помощь и поддержку постра-
давшим от неправомерных действий. 

Важно отметить, что борьба с институционализацией неформальных практик требует дол-
госрочных усилий и постоянного мониторинга. Необходимо внимательно отслеживать изме-
нения в социальной и правовой среде, а также реагировать на них, принимая соответствую-
щие меры. Важно внедрять новые практики и механизмы, которые будут способствовать 
разрушению институционализированных неформальных практик и установлению прозрач-
ной и справедливой правовой системы. 

Борьба с институционализацией неформальных практик в юридической сфере является 
сложным и многогранным процессом. Она требует участия государства, общественности, 
профессиональных юристов и других заинтересованных сторон. Только совместными усили-
ями можно достичь прогресса в этой области и обеспечить справедливость и законность в 
юридической сфере. Преодоление коррупции и неэффективности институций требует не 
только политической воли, но и изменения культуры и нравственности в обществе. Только 
через комплексный подход, объединяющий все сферы общественной жизни, можно достичь 
долгосрочного и устойчивого развития, где правила и институты будут служить интересам 
общества в целом. 

Однако, несмотря на сложности, реформы и меры по борьбе с коррупцией продолжают 
быть важными задачами, поскольку они направлены на устранение неэффективности и не-
добросовестности в правовой сфере. Развитие эффективных институтов и механизмов, а 
также восстановление доверия к правосудию и правовым ценностям, являются неотъемле-
мыми шагами в процессе борьбы с профессиональной деформацией в юридической сфере. 

Согласно определению, коррупция представляет собой систему действий гражданского 
общества, нарушающих государственные нормы, правила и законы, и использующих госу-
дарственных чиновников для достижения своих целей, а также использование государствен-
ными служащими своих полномочий для удовлетворения собственных потребностей [2]. 

Недостаточная совершенность законодательства, слабость судебной системы, неэффек-
тивность исполнения судебных решений и длительность рассмотрения дел в арбитражных 
судах являются одной из причин коррупции в современном российском обществе [3]. Кор-
рупция, распространенная на различных уровнях государственного управления, негативно 



50 

влияет на отношение населения к законности власти и формирует установку на приемле-
мость любых способов личного обогащения. 

В современной России наблюдается явление, которое многие отечественные исследовате-
ли описывают как отчуждение личности от общества и общества от власти. Это отчуждение 
проявляется во многих аспектах жизни и является отражением так называемой "отрицатель-
ной нравственности". Это означает, что в обществе утрачивается этический компас и чувство 
ответственности перед общим благом, приоритет отдается индивидуальным интересам и 
личному обогащению без учета моральных норм и правил. 

Отрицательная нравственность стимулирует распространение коррупции и подрывает ин-
ституты государственного управления. Люди, лишенные доверия к власти и сомневающиеся 
в ее способности служить общественным интересам, могут воспринимать коррупцию как 
норму или единственный способ достижения своих целей. 

Для преодоления этого отчуждения и изменения негативных тенденций необходимо не 
только улучшение законодательства и судебной системы, но и активное вовлечение граждан 
в процесс принятия решений и формирования общественных ценностей. Это может быть до-
стигнуто через укрепление гражданского общества, развитие механизмов гражданского уча-
стия, повышение прозрачности и открытости власти, а также повышение осведомленности 
граждан о своих правах и обязанностях. 

Преодоление отрицательной нравственности и коррупции требует усилий всех участников 
общества, включая государственные органы, гражданское общество, бизнес-сектор и образо-
вательные учреждения. Только объединенные усилия по преодолению этих проблем могут 
привести к созданию более справедливого, этичного и ответственного общества. 

"Отрицательная нравственность" указывает на недостаток моральных и этических ценно-
стей в обществе, а также на разрыв между нормами и ценностями, которые должны управ-
лять отношениями между людьми, и фактическим поведением, и практиками, которые 
наблюдаются. Это приводит к ослаблению доверия и легитимности власти, формированию 
циничного отношения к правилам и законам, а также к разрушению этических стандартов и 
принципов, которые должны регулировать поведение членов общества [11]. 

Право в данном контексте не может быть рассмотрено как единственный регулятор соци-
альных взаимодействий. Хотя правовая система играет важную роль в установлении правил 
и норм, она должна функционировать в сопряжении с нравственностью, культурой, духовно-
стью и религией, которые являются неотъемлемыми элементами любой социальной системы. 

Важно понимать, что право не только предписывает нормы и правила поведения, но и от-
ражает общие ценности и убеждения общества. В то же время нравственность, культура, ду-
ховность и религия играют роль в формировании этических стандартов и норм, которые 
определяют наши отношения, поведение и взаимодействие друг с другом [10]. 

Только совместное действие права, нравственности, культуры, духовности и религии мо-
жет создать основу для гармоничного и устойчивого общества. Взаимосвязь и взаимодей-
ствие этих элементов помогут укрепить социальные связи, веру в справедливость и этич-
ность, и способствовать формированию более солидарного и ответственного общества [5]. 

Согласно проведенному эмпирическому исследованию автора, нравственная деградация 
общества занимает второе место после безнаказанности в рейтинге причин коррупции (соот-
ветственно 35 и 56%). Заинтересованностью являются ответы самых работников юридиче-
ской сферы на вопрос о том, знают ли они, какие правовые услуги подвержены наибольшей 
степени взяткодательству и вымогательству. Респонденты назвали следующие услуги: нару-
шение правил дорожного движения, получение водительских прав (регистрация автомобиля 
и его технический осмотр), получение важных документов (справок) в органах власти, полу-
чение регистрации или прописки и призыв в армию. Также были упомянуты привлечение к 
уголовной ответственности, получение разрешения на покупку земли и строительство [8]. 

По мнению судей-экспертов, одной из причин безнравственного поведения государствен-
ных служащих, включая работников правовой сферы, является стимуляция со стороны самих 
граждан, которые предлагают взятки, несмотря на осознание неправомерности и незаконно-
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сти таких действий. Это явление свидетельствует о низкой правовой культуре и правовом 
нигилизме в российском обществе [12]. 

Недостаточное доверие к системе правосудия, перспектива долгого и сложного процесса, 
а также распространение коррупционных практик влияют на то, что граждане рассматривают 
взятки как средство решения своих проблем или обеспечения нужных решений. Однако, 
необходимо отметить, что такое поведение, хотя и может быть мотивировано личными инте-
ресами, является нарушением закона и противоречит этическим принципам. 

Для изменения этой ситуации требуется комплексный подход, включающий образова-
тельные программы, информационные кампании, повышение правовой грамотности граждан 
и формирование сознательного отношения к правовым нормам и принципам. Важно, чтобы 
каждый человек осознавал свою роль и ответственность в поддержании неприемлемости 
коррупции и безнравственного поведения. 

Одновременно с этим, реформы в правовой сфере, укрепление судебной системы, повы-
шение прозрачности и открытости власти также играют важную роль в предотвращении кор-
рупции и формировании справедливого общества. Создание эффективных механизмов кон-
троля и наказания за нарушения закона, а также поддержка профессионального развития со-
трудников правоохранительных органов и судебной системы помогут создать условия, в ко-
торых безнравственное поведение будет сталкиваться с существенными последствиями. 

В целом, преодоление безнравственного поведения и коррупции требует усилий всего 
общества, включая граждан, государственные органы, правоохранительные структуры и 
гражданское общество. Только через совместные действия и стремление к созданию спра-
ведливого и этичного общества мы сможем изменить текущую ситуацию и обеспечить рост 
правовой культуры в России. 

Косвенным признаком недостаточного профессионализма в юридической сфере является 
тот факт, что две трети юристов (65%) считают, что среди их коллег мало профессионалов, 
которым они бы доверили рассмотрение сложного дела, требующего не только компетентно-
сти и опыта, но и справедливости и гражданского мужества [4]. 

Судьи, которые были вовлечены в авторское исследование, считают, что право является 
средством защиты прав и интересов граждан, контроля и поддержания правопорядка в обще-
стве. Однако неожиданно оказалось, что система ценностей права недостаточно оценивает 
такую функцию права, как защита интересов государства, гарантирование свободы личности 
и справедливости [6]. То есть в современной России права и свободы человека как высшая 
ценность ещё не являются действительностью. 

В исследовании только треть экспертов-юристов (29%) отметили "культурность" как не-
обходимое качество юриста, и даже среди этой группы 31% опрошенных считают, что ха-
рактерными чертами их профессии являются принципиальность (31%), профессиональная 
честь (33%) и гуманность (16%). 

Правовые ценности играют неотъемлемую роль в юридической деятельности, они явля-
ются основой для определения законности, справедливости и этичности действий. Но важно 
понимать, что эти ценности должны пронизывать не только государственные структуры, но 
и конкретные социальные подсистемы, такие как судебная система, правоохранительные ор-
ганы, бизнес-сфера и общественные организации [7]. 

На уровне государства нравственные и правовые ценности должны быть тесно связаны. 
Идеальное состояние заключается в том, что нормы и законы государства отражают нрав-
ственные принципы и ценности общества, а также защищают интересы и права граждан. Та-
кая взаимосвязь обеспечивает гармоничное функционирование правовой системы и укрепля-
ет доверие граждан к законодательству и государству в целом. 

Однако, на практике конкретные социальные подсистемы также должны отражать эти 
правовые ценности в своей деятельности. Например, в судебной системе правовые ценности 
должны проявляться в справедливости и беспристрастности при рассмотрении дел, в право-
охранительных органах - в законности и защите прав граждан, в бизнес-сфере - в соблюде-
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нии законов и этичных принципов, в общественных организациях - в защите интересов и 
прав членов общества [9]. 

Создание и поддержание связи между нравственностью и правом играет важную роль в 
формировании этического поведения в юридической сфере. Нравственные ценности, такие 
как справедливость, честность, уважение к правам и свободам других людей, должны стать 
основой правовой системы и поведения юристов. Это требует не только соблюдения законов, 
но и высоких моральных принципов в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели важно обеспечить качественное юридическое образование, ко-
торое включает этические аспекты и формирование этического мышления у будущих юри-
стов. Это позволит им принимать этически обоснованные решения в сложных ситуациях и 
соблюдать высокие стандарты профессионального поведения. 

Однако, нравственность и право также нуждаются в поддержке со стороны общества и 
государства. Общественное мнение и социальные ценности должны поддерживать и прини-
мать нравственные принципы, закрепленные в правовой системе. Государство, в свою оче-
редь, должно создавать законодательную базу и механизмы контроля, которые будут под-
держивать этические стандарты в юридической сфере. 

Кроме того, профессиональные организации и ассоциации юристов имеют важную роль в 
поддержании этических стандартов. Они могут разрабатывать этические кодексы, проводить 
обучающие программы и надзор за деятельностью своих членов. Это помогает установить 
общепринятые нормы профессионального поведения и предотвратить деформацию в юриди-
ческой сфере. 

В конечном счете, успешное взаимодействие между нравственными и правовыми ценно-
стями обеспечивает стабильность и развитие правового общества. Когда юридическая систе-
ма и юристы действуют в соответствии с высокими этическими стандартами, это способ-
ствует укреплению доверия граждан к правосудию, защите их прав и обеспечению справед-
ливости. 
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