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Введение

На сегодняшний день профессия юриста является одной их самых престижных в
современном российском обществе. Огромное количество молодых людей и
девушек мечтают стать юристами. Их влечёт большая заработная плата, которую
предлагают хорошие юридические фирмы, социальный престиж, общественное
признание. Каждый год в Вузы поступают десятки тысяч абитуриентов, стремясь
осуществить свою «голубую мечту» и стать юристами.

Можно с уверенностью сказать, что многие из тех, кто стремится к юридическому
образованию не знают, с какими сложностями могут столкнуться в процессе своей
трудовой деятельности.

Для работников правоохранительных органов характерны большие эмоциональные
и психологические перегрузки, которые мешают не только работе, но и сильно
вредят здоровью. Многие просто не справляются с такими нагрузками и им
приходится менять профиль своей деятельности или вовсе переходить на другую
работу.

Работа в юридической консультации или нотариальной конторе, так же
предполагает наличие определённых личностных качеств, которые просто
необходимы для эффективного выполнения данной работы: высокий уровень
профессиональной подготовки, общетеоретические знания и многое другое.

Таким образом, многие молодые юристы сталкиваются с проблемой несоответствия
своих личностных качеств предъявляемым требованиям. Чтобы избежать подобной
ситуации, необходимо разработать программу подбора кадров на те или иные
должности. Необходимо ещё во время учёбы раскрыть молодым студентам не
только все положительные, но и отрицательные, представляющие особую
сложность, моменты их предстоящей деятельности. Исходя из этого, каждый
сможет заранее оценить свои силы, выбрать то направление деятельности,
которое лучше подходит к его личностным качествам, уровню знаний и желанию
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работать именно по этой специальности. Это позволит наиболее успешно
справляться со своими обязанностями.

Из вышесказанного следует, что данный вопрос достаточно важен и актуален на
сегодняшний момент. Если будет возможность изначально направлять людей на те
должности, к которым они подходят в наилучшей степени, то можно
предотвратить не только их неудовлетворённость и небрежность к неправильно
выбранной профессии, но и значительно улучшить работу всех юридических
органов, что так необходимо в настоящее время.

1. Социально- психологическая характеристика
работы юриста
Работа юриста, так или иначе, связана с определённым эмоциональным
напряжением, требует от человека сдержанности, терпимости, умение
контролировать свои чувства. В силу этих причин в науке разработан целый
комплекс различных способов, с помощью которых можно быстро и достаточно
достоверно определить способности лица к той или иной работе в качестве
следователя, прокурора, судьи и т.д. Определение психических и
профессиональных качеств того или иного работника важно не только для
существа дела, качества его выполнения, но и для самого этого человека, так как
большие эмоциональные перегрузки могут пагубно сказаться на его здоровье. Всё
это поможет изначально подобрать для каждого конкретного лица наиболее
подходящую работу, что будет наиболее благоприятным для самого этого лица и
для той структуры, в которой оно будет работать.

Итак, в литературе выделяют следующие основные особенности профессиональной
деятельности юристов:

1) Правовая регламентация профессионального поведения.

2) Экстремальный характер правоохранительной деятельности.

3) Властный, обязательный характер профессиональных полномочий.

4) Нестандартный, творческий характер труда юриста.



5) Процессуальная самостоятельность, персональная ответственность, юристов,
работающих в правоохранительных органах, государственно-правовых структурах.

Правовая регламентация профессиональной деятельности юриста.

Правоприменительная деятельность работников государственно-правовых
структур чётко регламентирована законом. Нарушение закона, пренебрежение
своими должностными обязанностями и принципами для юриста просто
недопустимо и свидетельствует, в первую очередь, о низком уровне его
профессиональной квалификации.

Данное положение формирует потребность к неукоснительному, наиболее точному
и качественному исполнению правовых предписаний, формирует направленность
личности, её правомерное поведение. Именно потребность в соблюдении
нравственных, правовых норм является основным социально значимым качеством
личности, формирующим её правосознание. А всё это в совокупности составляет
высокий уровень социализации личности, ответственность юристов перед
обществом, нормативность их поведения.

Помимо высокой правовой квалификации, каждый юрист должен быть высоко
нравственным лицом, у него должно быть хорошо развито чувство
ответственности, чувство долга за своё дело. У каждого юриста должна быть
высоко развита система ценностей, исходя из которой он будет совершать те или
иные поступки. Так же немаловажным является сфера и круг общения, которые
могут сильно повлиять на поведение человека. И, безусловно, огромную роль, это
нельзя не отметить, играет материальное положение, так как даже самый
высоконравственный человек, способен, в различных ситуациях, поступиться
своими принципами и моралью.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что социальные качества
играют далеко не последнюю роль в деятельности каждого юриста и в
большинстве случаев способствуют его более высокому социальному статусу.

Экстремальный характер правоохранительной деятельности.

Профессиональная деятельность юристов в ряде случаев носит весьма
напряжённый характер, часто обусловленный выполнением сложной,
однообразной работы в условиях дефицита информации, времени, активного
сопротивления заинтересованных лиц, нежеланием вступать в контакт,
игнорирование ими правовых норм.



Таким образом, юристы, особенно те, которые работают в правоохранительных
органах, должны отличаться хорошим физическим здоровьем, выносливостью к
длительным психическим перегрузкам, высокой работоспособностью, иметь
высокий уровень эмоциональной устойчивости, что следует рассматривать в
качестве одного из важнейших факторов их профессиональной пригодности.

Властный, обязательный характер профессиональных полномочий.

Каждый юрист, для осуществления своей деятельности, наделяется
определёнными полномочиями. Все его действия достаточно чётко определены
законом, которым он должен руководствоваться и за рамки которого ни в коем
случае не должен выходить, так как это может нарушить законные права и
интересы граждан. Иногда юрист, особенно сотрудник правоохранительных
органов, должен проявлять волю, характер, настойчивость, не поддаваться на
провокации и т.д. Применение властных полномочий требует от юриста не только
глубоких профессиональных знаний, но и особых личностных качеств, развитого
интеллекта, аналитического склада ума, эмоциональной уравновешенности,
способности прогнозировать последствия своих решений, уважительного
отношению к людям.

Нестандартный, творческий характер профессионального труда юриста.

В процессе своей деятельности юристу приходится сталкиваться с различными
жизненными ситуациями, судьбами разных людей, и всё это в совокупности, и
каждая ситуация в отдельности, требуют индивидуального подхода,
внимательного изучения возникших правоотношений. Поэтому, чтобы наиболее
квалифицированно и адекватно оценить те или иные действия, решить тот или
иной вопрос, юристу, помимо сугубо профессиональных знаний, необходимы
обширные знания науки, культуры, образования, развитый интеллект. Своими
человеческими, личностными качествами юрист должен руководствоваться при
решении того или иного вопроса, но решающую роль в принятии решения всё же
должен играть закон.

Процессуальная самостоятельность, персональная ответственность юристов,
работающих в правоохранительных органах, государственно-правовых
структурах.

Данное положение означает, что в деятельность юриста невозможно
вмешательство и давление со стороны каких бы то ни было третьих лиц. Он
абсолютно самостоятелен в принятии тех или иных решений и подчиняется только



закону. Это, в свою очередь, формирует у юристов развитое правосознание,
способность самостоятельно принимать решения, чувство ответственности за свои
действия.

Процессуальная самостоятельность юриста предполагает высокий уровень
ответственности. Сбалансированность этих сторон, их профессиональной
деятельности, требует от них: высокого уровня профессиональной адаптации,
личностной интеграции, социальной зрелости; нервно-психической, эмоционально-
волевой устойчивости; интеллекта, гибкого творческого мышления; смелости,
решительности, уверенности в себе, способности брать на себя ответственность за
принимаемые решения, настойчивости при высоком уровне самокритичности.

2. Профессионально значимые качества личности
юриста
Личность юриста, понимается и как личность человека, обладающего
определенными качествами или свойствами, которые так или иначе отражаются на
его деятельности в качестве профессионала, на его профессиональном труде,
служебном и внеслужебном профессиональном поведении.

В соответствии с традициями, сложившимися в российской общественной науке,
личность рассматривается:

на индивидуальном уровне (прокурор Иванов);
как портрет профессиональной группы (личность судей);
как социальный тип (личность юриста в конце XX века).

В структуре личности юриста выделяются такие группы свойств:

мировоззренческие, к которым относятся отношения к общепринятым
социальным ценностям, прежде всего личности, ее основным правам и
свободам; правовое сознание, включающее отношение к праву, закону,
государству; этические и моральные нормативы, в том числе милосердие,
сострадание, сопереживание, чувство верности, чести, собственного
достоинства;
интеллектуально-мыслительные, к которым относятся общие
профессиональные знания, способность решения мыслительных задач, как



типовых, так и нестандартных, способность к обучению, наблюдательность,
способность концентрироваться на предмете познания, воспринимать
информацию в процессе коммуникации и пр.;
психологические, к которым можно отнести развитость волевого начала,
соотношение конформности и нонконформности, психологическую
восприимчивость (эмпатию), правдивость, коммуникативность, самооценку,
терпение, определенную степень мужества (как готовность противостоять
реальным и мнимым угрозам) и пр.;
физические свойства, т.е. возраст, состояние здоровья, утомляемость,
некоторые индивидуальные физические свойства (зрение, подвижность).

Каждое из названных свойств и их система должны рассматриваться с позиции
задач профессиональной деятельности юриста, а именно необходимости
обеспечения правовой безопасности, правовой стабильности, правовой
рациональности жизни общества и поведения людей, с позиции соответствия
личности юриста потребностям и надеждам общества.

К качествам, которые обеспечивают успешное выполнение профессиональной
деятельности юриста относят:

логическое, аналитическое мышление;
высокий уровень развития понятийного мышления (владение научными
понятиями и способность воспринимать и понимать различные термины);
хорошее развитие концентрации и устойчивости внимания (способность в
течение длительного времени сосредоточиваться на определенном виде
деятельности);
высокий уровень развития кратковременной и долговременной памяти;
вербальные способности (умение правильно и понятно изъясняться);
способность убеждения;
коммуникативные навыки (навыки общения с людьми);
склонность к исследовательской деятельности;
хорошие познания в разных областях наук;
высокий уровень развития дедуктивного мышления (умение мыслить от
общего к частному);
способность к всестороннему, адекватному восприятию ситуации;
умение вести переговоры.

Личные качества, интересы и склонности:



организованность;
уверенность в себе;
честность и порядочность;
ответственность;
аккуратность;
эрудированность;
деловая хватка;
объективность;
коммуникабельность;
хорошая интуиция;
эмоционально – психическая устойчивость;
энергичность;
настойчивость, принципиальность;
стремление к самосовершенствованию;
умение быстро восстанавливать работоспособность.

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности:

отсутствие интереса к выполняемой работе;
нерешительность;
неумение быстро принимать решения;
неумение противостоять внешним факторам (лицам, ситуациям)4
нечестность;
непринципиальность;
неспособность глубоко осмысливать происходящее;
беспечность;
непогашенная судимость;
плохая дикция.

Заключение
Итак, труд юриста разнообразен и сложен. Вся его деятельность протекает в
постоянном решении разнообразных задач и поиске истины. Каждое новое дело
требует индивидуального подхода и не похоже одно на другое, обладает особыми,
только ему присущими признаками. Здесь юристу необходимо проявлять такое
качество, как инициативность, но все его шаги строго регламентированы и это
отличает его труд от труда других работников. Это налагает существенный



отпечаток на личность человека. Его труд разнообразен, но всегда протекает в
рамках дозволенного и через это нельзя переступать, хотя возникают ситуации,
когда это необходимо.

Для большинства юридических профессий характерна высокая эмоциональность
труда, при этом очень часто возникают отрицательные эмоции, которыми
необходимо управлять и подавлять, не дать им выплеснуться наружу. Для этого
необходим подбор кадров исходя из психологических, моральных и
профессиональных характеристик каждого человека. Необходимо разрабатывать
профессионограммы и профессиограммы для каждой конкретной юридической
профессии, чтобы избежать ошибок при подборе сотрудников.

Деятельность многих юристов диктуется государством. Оно возлагает на органы
юстиции определённые задачи, создаёт условия для подготовки и переподготовки
юристов. Это очень важно, так как способствует более высокой квалификации
сотрудников, более грамотному и квалифицированному решению дел, но и
определяет повышенные требования к каждому работнику. Труд многих профессий
сопряжён с наделением человека властными полномочиями, что требует от него
чувства ответственности за свои действия.

Основная задача психологического юридического труда – выявление рациональных
соотношений между требованиями, которые предоставляются законом и правовой
свободой и наличием творческого, самостоятельного начала в юридической работе.
В этом юридическая деятельность опирается на экспериментальные данные
различных наук: психологии, социологии и др.

Много трудностей подстерегает юриста в процессе его деятельности, много
профессиональных и общетеоретических знаний требуется от современного
специалиста. Поэтому каждому, исходя из своих личностных характеристик, а так
же собственного желания, необходимо подобрать наиболее подходящую
профессию и приложить максимум усилий и стараний к выполнению своих
профессиональных обязанностей. В этом случае не должно возникнуть серьёзных
затруднений в выбранной работе.
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