
И. И. Ошмян
Научный руководитель: Г.И. Займист, БрГУ им. А.С. Пушкина,
г. Брест

КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Поведение личности в обществе обусловлено целым рядом обстоя
тельств. К ним можно отнести отношение к людям, независимо от зани
маемого ими положения в обществе; отношение к своей профессио
нальной деятельности; а также, веру в идеалы; следование нормам мо
рали, нравственности, обычаям и традициям и многое другое.

Психологи отмечают, что основу ценностных ориентаций составля
ют: отношение человека к событиям, явлениям, людям и вещам; опре
деление цели жизни и средств ее достижения; установление для себя 
норм поведения; следование стандартам, критериям и иным жизненным 
ценностям.

В жизни и работе почти каждого человека может иметь место рас
хождение его убеждений и ценностных ориентаций. При таком положе
нии могут возникать конфликты.

Так, и для профессиональной деятельности юриста характерны 
ценностные конфликты.

Для адвоката таким конфликтом является профессиональная необ
ходимость защищать человека, совершившего тяжкое преступление.

Сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной 
деятельности вынуждены общаться с безнравственными и аморальны
ми лицами. Также работники милиции, которые пресекают торговлю вне 
установленных для этой цели мест, испытывают иногда нравственные 
страдания, чувство жалости к нарушителям, в особенности к людям пре
клонного возраста, для которых такая торговля является единственным 
способом заработать себе на жизнь.

Выступая в суде в роли государственного обвинителя, прокурор в 
своей речи, выполняя функцию уголовного преследования, должен пра
вильно сформулировать позицию по существу. Все его выводы должны 
быть объективными и справедливыми, должны соответствовать закону.

Судья, вынося обвинительный приговор женщине за убийство мужа, 
на протяжении ряда лет истязавшего ее и детей, и назначая суровое на
казание, испытывает невольное сочувствие к обвиняемой, которая, по 
его мнению, находилась в ситуации, когда, совершая противоправное 
деяние, не могла поступить иначе.



Можно говорить, что у юристов возникает внутриличностный кон
фликт, а именно одна из самых распространенных его форм -  ролевой 
конфликт. Внутриличностный ролевой конфликт — столкновение при
мерно равных по силе, но противоположно направленных интересов, 
мотивов, потребностей у одного и того же человека. Он часто возникает 
тогда, когда человеку приходится «играть» несколько несовместимых 
ролей. Так, одновременно юрист играет роль блюстителя закона (проку
рора, судью, адвоката, нотариуса и т.д.), а с другой стороны, играет со
циальную роль (мужа/жены, отца/матери, хорошего семьянина, нерав
нодушного человека).

К работникам юридической профессии 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 соблюде
ния закона и морали, должны иметь на это не только формальное, слу
жебное, но и моральное право.

В ситуациях нравственного конфликта юристу, принимающему ре
шение, приходится взвешивать требования профессиональной необхо
димости и действующих в противоположном направлении личных жела
ний, основанных на понятиях справедливости, чести, гуманизма. Для 
любой личности моральный выбор, в конечном счете, -  это принятие 
решения о признании главенства одной ценности перед другой.

Поэтому можно говорить о конфликте ценностей в деятельности 
юриста. Речь идет о ценности права и ценностях в праве.

Ценности права -  это ценности, «олицетворенные правом полно
стью или частично». К таким ценностям относятся свобода, справедли
вость, равенство, взаимопомощь. Эти ценности ориентируют человече
ское поведение на достижение определённых целей, стандартов, образ
цов поведения.

Таким образом, ценность права - это способность служить целью и 
средством для удовлетворения социально справедливых потребностей 
индивидов и общества в целом, утверждать справедливые и гуманные 
начала во взаимоотношениях личности и власти, выступать силой, про
тивостоящей произволу. Под ценностями в праве понимаются те ценно
сти, которые правом интегрированы. Право в данном случае соединяет 
этические, политические, экономические, мировоззренческие и иные 
элементы социальной культуры.

Аксиология права выделяет 3 основные формы бытия ценностей:
1. Общественные ценности и идеалы: вырабатываются обществен

ным и правовым сознанием и присутствуют в различных сферах обще
ства в виде обобщенных представлений о справедливости, равенстве, 
свободе.



2. Предметно-воплощенные ценности. Правовые идеалы закрепля
ются в различного рода НПА (конституции, законы). C изменением об
щественных и правовых отношений происходит и переоценка ценностей. 
В соответствии с изменившимися ценностными идеалами переоценива
ются и предметно-воплощенные ценности.

3. Личностные ценности: идеальные представления индивида о бла
гах, правах, которые он стремится превратить в жизнь.

Таким образом, независимость и подчинение только закону образу
ют важнейший принцип деятельности органов юстиции, оказывающий 
существенное влияние и на ее нравственное содержание.

Аксиологический же подход к праву позволяет акцентировать вни
мание на тех сторонах правовой действительности, которые связаны с 
отношением людей к законодательству и правосудию. Признание пра
вовых ценностей есть первый шаг к достижению высокого правосозна
ния, активного правомерного поведения, к охране и приумножению всех 
ценностей общества.
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Аккультурация представляет собой процесс взаимовлияния куль
тур, восприятия одним этносом полностью или частично культуры друго
го этноса, обычно более развитого. Термин «аккультурация» введён в 
науку американскими учёными в связи с изучением процесса изменения 
этнической культуры индейцев в условиях их насильственной ассимиля
ции прибывшими туда европейцами. Затем он начал применяться в на
учной литературе и при характеристике взаимодействия культур различ
ных, не тождественных по уровню своего развития этносов.

В нашем, более узком смысле слова под «аккультурацией» можно по
нимать изменение культуры сельского населения под влиянием различных 
факторов: глобализации, трансформации современного образа жизни на
селения той или иной страны, государственной социально-культурной 
политики, городского образа жизни, миграции населения и т.д.

Разумеется, эти факторы ранее не играли существенной роли в ак
культурации сельской жизни. Так, царская Россия была аграрной стра
ной, но ни государственные органы и институты, ни политические партии 
и общественные деятели практически не обращали внимания на про-

АККУЛЬТУРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ (ИСТОКИ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ)


