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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть нормы этическо-
го содержания, закрепленные в Кодексе этики прокурорского работника, 
утвержденного приказом Генерального прокурора от 17.03.2010 

№ 114, в качестве основы выполнения прокурором возложенного на него 
функционала. Автор, анализируя сущностное содержание некоторых 
этических положений и  рассматривая их непосредственное действие 
в  работе прокурора, приходит к  выводу, что этика является базисом его 
функциональной деятельности, поскольку способствует надлежащему 
исполнению должностных обязанностей, ориентирует на корректное пра-
воприменение, позволяет достичь поставленных перед органами проку-
ратуры целей и задач.
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Понятие «этика», введенное в  оборот Аристо-
телем в  работах о  Никомаховой, Эвдемовой 
и Большой этике, образовано древнегреческим 

мыслителем на основе слова «этос», означающего при-
вычки, обычаи и  нравы [11]. Этика как учение о  нрав-
ственности, морали и  правилах поведения в  социуме 
получило широкое развитие и  в  профессиональной 
деятельности, в  особенности в  тех сферах, где люди 
активно взаимодействуют друг с другом, выстраивают 
межличностные коммуникации.

Нравственные начала и  ориентиры, к  примеру, не-
двусмысленно сформулированы для медицинских 
работников в  клятве Гиппократа, впервые задокумен-
тированной в III веке до н. э. [7], и в наши дни для россий-
ских медиков закреплены в ст. 71 Федерального закона 
от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации». Этика играет клю-
чевую роль и при применении права представителями 
юридической профессии, в особенности прокурорами, 
которыми нередко оказывается существенное влияние 
на  судьбы людей при разрешении правовых споров, 
привлечении виновных лиц к различным видам юриди-
ческой ответственности.

В данном контексте юридическая этика как со-
вокупность правил человеческого взаимодействия, 
принципов и ценностей, категорий о добре и зле, сво-
боде и ответственности, справедливости и гуманизме, 
о  долге, чести и  совести [9] невидимой рукой ориен-
тирует юриста на толкование права и его применение 
в соответствии с заложенным в нормы смыслом о выс-
шей ценности, незыблемости прав и  свобод человека 
и гражданина и их государственной защите, равнопра-
вия, гуманизма, неотвратимости наказания за противо-
правное поведение и справедливости при его назначе-
нии.

В этой связи следует обратиться к юридической эти-
ке через призму применения сформулированных ей 
правил конкретными представителями юридической 
профессии в  их профессиональной деятельности, по-
скольку именно в  работе юриста, судьи, прокурора, 
адвоката, нотариуса, консультанта и  иных лиц, нормы 
этики обретают истинный смысл, а  не  остаются лишь 
учением о ценностях и нравственном долге юриста [3].

Понятие «юридическая этика» является широким 
по  своему содержанию и  включает в  себя этические 
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правила отдельных профессиональных сообществ, ко-
торыми общепринятые этические начала развиваются 
исходя из специфики профессии в ее проявлении.

Основные положения этики прокурора закреплены 
в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202–1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 

(далее  — Федеральный закон «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации») и  конкретизированы в  Кодексе 
этики прокурорского работника, утвержденном прика-
зом Генерального прокурора от  17.03.2010 № 114 (да-
лее — Кодекс этики) .

Анализ содержания Федерального закона «О  про-
куратуре Российской Федерации» позволяет прийти 
к  выводу о  малочисленности положений этического 
характера. В  большей степени законом урегулирова-
ны вопросы исполнения функциональных обязанно-
стей, процедуры проведения проверочных и иных ме-
роприятий, правовой статус прокуроров различного 
звена. Этическая основа деятельности прокурора за-
ложена в присяге, содержащейся в ст. 40.3 Федераль-
ного закона, и  требует от  прокурора активной роли 
при защите интересов личности, общества и  госу-
дарства, чуткого и внимательного отношения к граж-
данам и  их обращениям, стремления к  обеспечению 
верховенства закона, сохранению профессиональной 
чести, следованию ориентирам моральной чистоты 
и скромности.

Поскольку, действительно, как справедливо заме-
чал Фойницкий  И.Я.: «Правила доброго поведения 
и безукоризненной жизни имеют особенно важное зна-
чение для людей, публично обличающих порок и пре-
ступления» [10], этические требования, предъявляе-
мые к  прокурорам, в  различных аспектах нашли свое 
отражение и  развитие в  Кодексе этики, и  закреплены 
в качестве базиса выполнения органами прокуратуры 
задач по  обеспечению верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства.

Несмотря на  то, что обозначенные Кодексом этики 
такие морально-этические ориентиры, как професси-
онализм, честность, неподкупность, независимость, 
беспристрастность, порядочность, добросовестность, 
уважительное отношение к  гражданам и  социальным 
группам находят свое выражение в  ежедневной ра-
боте прокурорских работников при проведении ими 
проверок исполнения требований федерального зако-
нодательства, поддержании государственного обвине-
ния и даче заключений по делам в судах, разрешении 
обращений конкретных граждан и  выполнении иной 

функциональной деятельности, предусмотренной Фе-
деральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации», остается 
открытым вопрос о  сущностном содержании данных 
категории, широте их толкования при принятии реше-
ний о  привлечении виновных лиц к  ответственности, 
взаимодействии с  органами государственной власти, 
местного самоуправления, гражданами, представите-
лями бизнес-сообщества. Интересны наблюдения Ша-
банова  П.Н., которым замечено, что в частных беседах 
ни  один прокурорский работник не  смог объяснить 
сколь-нибудь разумно и внятно, что такое общеприня-
тые нормы морали и нравственности [12] .

Пунктом 2.1.2 Кодекса этики предусмотрено, что 
при рассмотрении вопроса об  ответственности лиц, 
допустивших нарушения закона, прокурорский ра-
ботник руководствуется принципами справедливости 
и  неотвратимости ответственности, учитывает харак-
тер и  степень общественной опасности допущенного 
правонарушения и данные, характеризующие личность 
правонарушителя.

Таким образом, помимо юридической квалифика-
ции того или иного деяния, прокурору в большей сте-
пени следует уделить внимание категориям, которые 
справедливо назвать оценочными, обозначить для 
себя критерии справедливости, дать оценку тяжести 
правонарушения и последствиям, к которым оно при-
вело. В  то  же время, такому понятию как справедли-
вость свойствен плюрализм в его понимании, который 
обусловлен социально-экономической и политической 
конъюнктурой, особенностями мировоззрения и  лич-
ностных качеств прокурора-правоприменителя.

Анализируя понятие справедливости согласимся 
с позицией Нерсесянца  В.С., который под ней понимал 
общезначимую правильность и  всеобщую правомер-
ность, то есть существо и начало права [6] .

Примером оценки соотносимости совершенно-
го правонарушения и  предусмотренного за  него на-
казания с  точки зрения справедливости является 
решение прокурором вопроса о  вынесении поста-
новления о  возбуждении дела об  административном 
правонарушении в отношении работодателя, своевре-
менно не выплатившего заработную плату.

Так, действуя в  соответствии с  приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от  15.03.2019 
№ 196 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан», прокурор обязан 
обеспечить восстановление нарушенных прав и  при-
влечение виновных лиц к  установленной ответствен-
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ности. Поступая профессионально и  беспристрастно, 
прокурор, путем внесения представления работодате-
лю, обеспечит выплату заработной платы и восстанов-
ление справедливости. Однако, будет ли справедливым 
инициировать в отношении работодателя в лице орга-
низации и  ответственных работников либо директора 
возбуждение дел об  административных правонару-
шениях, когда задержка выплаты заработной платы 
составила 1 или 2 дня, либо, когда невыплата связана 
с  тяжелой экономической ситуацией на  предприятии, 
которому государственный или муниципальный за-
казчик не оплатил оказанные услуги по заключенному 
контракту.

Учитывая, что наличие таких обстоятельств не  мо-
жет быть заложено в  основу решения об  отказе 
в  возбуждении дела об  административном правона-
рушении при наличии признаков состава, груз ответ-
ственности за  инициирование применения санкции 
ложится на конкретного прокурора, который не может 
абстрагироваться от понятий справедливости и целе-
сообразности, и  должен четко осознавать, насколько 
принимаемые им решения способствуют не  только 
формальному следованию букве закона, но и позволят 
достичь истинных целей юридической ответственно-
сти.

Вместе с  тем, нельзя не  отметить, что казалось  бы 
справедливое решение не  возбуждать в  отношении 
предпринимателя дело об административном правона-
рушении в предложенной ситуации может и не являть-
ся таковым, а  быть причиной коррупционно-опасного 
поведения, когда усмотрение прокурора направлено 
не  на достижение справедливости, а  обусловлено той 
или иной заинтересованностью. В данном случае, вновь 
видится важность этической составляющей следования 
принципам неподкупности, беспристрастности и чест-
ности, основываясь на которых, поведение, способное 
подорвать авторитет органов прокуратуры, будет ис-
ключено.

Важность внутреннего убеждения, понимания ос-
новных нравственных и  этических начал не  раз отме-
чалась Кони  А.Ф., который рассуждал об этике, которая 
позволит прийти к истине по делу и добиться справед-
ливого и честного суда [2] .

Заложенные в  ходе Судебной реформы 1864  года 
основы прокурорской этики находят свое отражение 
и  в  наши дни при поддержании государственного об-
винения в  суде. Так, назначение справедливого нака-
зания виновному лицу, которое запрашивает проку-
рор, оценивая тяжесть, последствия, обстоятельства 
преступления и  личность подсудимого, в  силу ст. 297 
Уголовно-процессуального кодекса РФ является обя-

зательным требованием, предъявляемым к  приговору 
суда.

Справедливым  же с  точки зрения данной нормы 
является приговор, постановленный в  соответствии 
с  процессуальным и  материальным законом. В  тоже 
время, согласно ст. 389.18 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ справедливый приговор не  должен быть 
слишком мягким или напротив слишком суровым, на-
казание, назначенное виновному лицу, должно нахо-
дится в пределах санкции соответствующей статьи Уго-
ловного кодекса РФ.

Думается, что подобное толкование справедливо-
сти, отмеченное уголовно-процессуальным законом, 
не является полным и не должно ограничиваться лишь 
оценкой примененного судом наказания. Справед-
ливость приговора и  всей процедуры уголовного су-
допроизводства для прокурора  — государственного 
обвинителя, думается, должна заключаться не  только 
в допустимости санкции, но и в соблюдении прав всех 
участников судопроизводства, надлежащей оценке 
представленных доказательств [4] и  истинности уста-
новленных фактов. Как верно замечает Лупинская  П.А.: 
«Справедливость выносимых решений определяется 
тем, насколько справедлива сама процедура, путь к ре-
шению» [5] .

Только в таком случае, будучи справедливым и бес-
пристрастным, прокурор, представляющий интересы 
государства, сможет достигнуть верховенства закона, 
восстановления нарушенных прав и достижения целей 
юридической ответственности.

Таким образом, следует, что характер исполняемого 
прокурором функционала самим своим содержанием 
ставит этическую составляющую профессиональной 
деятельности на главенствующие позиции. В этой свя-
зи Кодекс этики является не  только сводом правил 
и  рекомендаций о  том, каких норм поведения следу-
ет придерживаться в служебной и внеслужебной дея-
тельности, а представляется актом, основываясь на ко-
тором, прокурор при исполнении своего функционала, 
будучи лицом, к  которому предъявляются повышен-
ные требования [1], обеспечит верховенство закона 
и  справедливое применение права. Этика прокурор-
ской деятельности, сформулированная в Кодексе, фор-
мализовавшим нравственные идеалы [13], при ее кор-
ректном понимании и  неукоснительном следовании 
выступает основой исполнения возложенных на  про-
куроров полномочий, способствует достижению целей 
и  задач, поставленных перед органами прокуратуры, 
в том числе по восстановлению прав граждан, требую-
щих в первую очередь к ним чуткого и справедливого 
отношения.
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