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Введение

Профессиональная карьера юриста

Юрист - это специалист, получивший юридическое образование в сфере
юридических наук и правоведения. Профессия подходит тем, кого интересует
право и обществознание. Профессия юриста связывает служителей закона:
адвоката, прокурора, судью, следователя, юрисконсульта с нотариусом, юриста-
международника — все они считаются знатоками в одной из областей права.
Понятие профессиональной карьеры юриста. Здесь мы обращаемся к проблеме
выбора профессионального пути в соответствии с возможностями и стремлениями
юриста и применительно к выявлению особенностей различных юридических
карьер. Этот род деятельности считается одним из древнейших занятий человека.
К первым юристам-профессионалам можно отнести членов Коллегии понтификов
Древнего Рима.

Понятие профессиональной карьеры скомпрометировано термином «карьерист».
На самом деле законодательство и практика нуждаются в этом термине. Он
обозначает работу, продвижение и принадлежность к устойчивой, иерархически
организованной системе должностей, которая определяет стаж, льготы, условия
продвижения по службе, единые требования к ней применительно к специфике
юридической деятельности, определяемой целью, кругом обязанностей. Можно
полагать, что разумно организованная профессиональная карьера является
надежным способом обеспечения качества труда юриста и предупреждения
коррупции.

Цели рассмотрения профессиональных карьер. Профессиональная юридическая
деятельность характеризуется далее как различные пути осуществления
профессионально-юридической карьеры, как виды карьер юристов-
профессионалов. Если ранее выявлялось реальное единство этой деятельности, то

https://www.evkova.org/#evkova


здесь показывается, что каждый ее вид имеет определенную специфику, что
группа взаимосвязанных (по вертикали и горизонтали) должностей образует
специфическую карьеру. В этом плане говорят о карьере следователя
прокуратуры, которая начинается с низовой ступени и завершается, скажем,
должностью начальника Следственного управления или заместителя Генерального
прокурора страны. Так же, хоть и несколько шире, можно обозначить карьеру
прокурора, которая может включать или не включать работу на посту следователя.
Иначе выглядит карьера той группы юристов, которые ранее назывались только
юрисконсультами. Она, пожалуй, идет от наиболее простых функций и меньших
объемов деятельности к наиболее сложным функциям и большим объемам
деятельности.

Смысл изучения профессиональных карьер. Общество, избавляясь от мифов и
приобретая реальные представления о происходящем, должно знать, как работают
те или иные группы юристов, каковы условия и эффективность их труда, насколько
все это реализует социальные потребности, а на этой основе - условия и
осуществление профессиональных карьер. Научные работники и практики должны
иметь информацию о важнейшем, субъектном, личностном факторе реализации
права, в свою очередь, определяемом многими иными факторами. Студенты
должны иметь общее представление о том, что их ожидает в будущем, с тем чтобы
выбрать карьеру не только возможную, но и подходящую. Выбор той или иной
профессиональной карьеры далеко не всегда определяется только желанием
юриста. Существенную роль играет доступ к профессии, житейские ситуации, в
которых находится юрист, и, разумеется, его индивидуальные способности. Вместе
с тем, существующие трудности могут быть вполне законно преодолены или
смягчены двумя путями: объективным анализом своих возможностей; специальной
подготовкой к определенной профессиональной карьере.

Любопытный факт: в России вплоть до самого 2008 года свой день отмечали лишь
отдельные категории юристов (был День прокуратуры, а еще День милиции, День
адвокатуры). 4 февраля 2008 г. был соответствующим указом Президента
учрежден День юриста. С того времени 3 декабря — праздник всех, кто причастен
к профессии юриста.

Знаменитые российские юристы: Плевако Ф.Н., Кони А.Ф., Малянтович П.Н.,
Крашенинников П.В., Падва Г.П., Астахов П.А., Кучерена А.Ю., Барщевский М.Ю.,
Резник Г.М.



Специфика юридической профессии

Каковы же отличительные черты и профессиональные особенности каждого
служителя закона?

Прокурор (от лат. procurare, что означает: чем-либо ведать, управлять, заботиться)
в РФ - это находящийся на государственной службе сотрудник прокуратуры,
должностная обязанность которого состоит в проведении прокурорского надзора,
осуществлении координации деятельности по предотвращению различного рода
преступлений, участии в судопроизводстве, поддержании во время уголовного
процесса государственного обвинения. Стать прокурором можно, лишь пройдя
дополнительную специальную подготовку.

Судья - лицо, обладающее всей полнотой судебной власти, вершащее суд и
отслеживающее соблюдение законов. Судья имеет закрепленный законом статус,
который гарантирует его независимость, подчинение кроме Федерального закона
только Конституции, неприкосновенность и несменяемость. Судьей может быть
человек, которому больше 25 лет, имеющий стаж юридической службы от 5 лет,
успешно прошедший квалификационный экзамен, необходимый для получения
этой должности. Судье запрещено вести любую предпринимательскую
деятельность, принадлежать к каким угодно движениям или политическим
партиям, избираться народным депутатом.

Адвокат (лат. advoco - приглашаю) — юрист, работа которого состоит в
обеспечении юридически грамотной и полноценной защиты в суде либо других
органах власти интересов и прав граждан. Адвокат не может находиться на
государственной, официальной службе, осуществлять коммерческую деятельность,
чтобы не нарушать принципа независимости своей работы и зависеть только от
законов, которым он принужден следовать в своей практике. Ему позволено
заниматься лишь преподавательской, научной или любой творческой работой.
Адвокатом может стать юрист, имеющий стаж работы от 2 лет, не меньше года
стажировавшийся в адвокатском деле, успешно прошедший квалификационный
экзамен и получивший статус адвоката от комиссии Адвокатской Палаты.

Нотариус (от лат. notarius, что означает: писарь, секретарь) - это государственный
служащий или частное лицо, которое обладает полномочиями по совершению
различных нотариальных действий. Нотариусом можно стать, только получив
лицензию, разрешающую ведение нотариальной деятельности. Это возможно
после стажировки в одной из нотариальных контор, государственной либо частной,



и успешного прохождения квалификационного экзамена.

Следователь - сотрудник прокуратуры (в том числе военной) и следственных
органов МВД, в ведении которого находится расследование политических,
экономических, уголовных преступлений. Следователь, руководствуясь Кодексом,
возбуждает соответствующее уголовное дело, управляет ходом расследования,
занимается выявлением как улик, так и смягчающих вину подследственного
обстоятельств, раскрывает преступление, устанавливает круг причастных к нему
лиц, мотивы, условия и причины свершения преступного деяния и предоставляет
обвинительное заключение прокурору.

Юрисконсульт (происходит от лат. juris-consultus, что означает: правовед) —
сотрудник правового отдела или службы организации, обязанностью которого
является оказание правовой помощи, контроль над соблюдением
законодательства, как по отношению к той организации, на которую он работает,
так и ею самой, участие в составлении соглашений и договоров, а также
претензионная работа.

Юрист-международник занимается правовыми вопросами внешнеэкономической и
дипломатической деятельности. Это направление принято считать особо
престижным, оно подразумевает знание и российского, и международного права, и
нескольких иностранных языков. Подготовкой юристов-международников
занимаются многие известные ВУЗы.

Профессия юрист: плюсы и минусы

Тот, кто избрал профессию юриста по зову сердца, кто видит свое призвание в
изменении мира к лучшему, стремится сделать его безопаснее, и кого не пугает
постоянный бдительный контроль над его деятельностью со стороны СМИ,
общественных организаций и вышестоящий инстанций, получит от своей работы
огромное моральное удовлетворение. Даже не считаясь с тем, что успех не всегда
будет сопутствовать ему.

Адвокат. Плюсы: несомненные карьерные перспективы, возможность высокой
зарплаты, автономность, независимость от любых инстанций и мнений.

Минусы: нестабильность дохода (особенно это касается начинающих адвокатов),
обостренная ответственность, моральный прессинг со стороны общества и



нравственно-психологические проблемы при необходимости защищать
преступника, обвиняемого в совершении омерзительных, носящих особо тяжкий
характер преступлений.

Следователь. Плюсы: увлекательная и далекая от монотонной рутины офисных
будней работа, статус следователя, дающий определенные льготы и возможность
побывать за многими «закрытыми» дверями.

Минусы: ненормированный (порой переходящий в ночь) рабочий день, невысокая
зарплата, дежурства по праздникам и выходным, опасная, рискованная работа.

Юрисконсульт. Плюсы: достаточно востребованная и хорошо оплачиваемая работа,
более безопасная и тихая, если сравнивать ее с работой следователя или адвоката.

Минусы: риск высокой ответственности, необходимость постоянно работать с
большим количеством различного рода документов.

Юрист-международник. Плюсы: престижная и высокооплачиваемая работа,
отличная возможность досконально, не только лишь в качестве туриста, а с
профессиональной точки зрения, узнать многие страны мира.

Минусы: для тех юристов, работа которых предполагает пребывание за рубежом,
всегда существует опасность форс-мажорных обстоятельств.

Социальная значимость профессии юриста

Профессии юриста принадлежит важная социальная роль. Юристы защищают
интересы личности, ее права, свободы, собственность, интересы общества и
государства. Именно посредством юридических механизмов обеспечения действий
норм права осуществляется государственная политика социальной
направленности. В главном документе страны - Конституции РФ - удостоились
чести упоминания только юридическое образование, юридическая профессия.
Вместе с тем, важная роль юриста в социальном правовом государстве
предъявляет к нему высокие профессиональные, морально-этические и
нравственные требования.

Одной из наиболее востребованных профессий современной России является
юрист, поскольку роль и значение юриспруденции в обществе неуклонно
возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена защита жизни, чести и



достоинства граждан, от них, в значительной степени, зависит и эффективная
работа всех звеньев государственного и хозяйственного механизма.

В настоящее время нет в мире страны, которая не хотела бы обеспечить
общественную и государственную деятельность хорошо подготовленными
кадрами, в первую очередь, обладающими необходимыми знаниями в правовой
сфере. Профессиональные юридические знания необходимы как специалисту,
осуществляющему свою профессиональную деятельность в правовом поле, так и
руководителю, предпринимателю самого широкого профиля, так как все виды
деятельности в правовом государстве реализуются в правовой форме.

Основываясь на росте популярности юриспруденции, российское общество,
признало ее значимость и начало рассматривать юриспруденцию в качестве
необходимого и обязательного условия жизни современного общества.

Юридическое сообщество России объединяет представителей юридической
профессии разных направлений - это работники органов юстиции, прокуратуры,
представители судебной системы, следователи, сотрудники полиции, учреждений
исполнения наказаний и судебных приставов, адвокаты, нотариусы, юристы
государственных органов власти и коммерческих организаций, студенты
юридических факультетов.

Профессия юриста в современном обществе является одной из наиболее
востребованных, поскольку юристы являются носителями и проводниками
правовой культуры. Чтобы страна развивалась и была настоящим правовым
государством, требуется наличие юридических кадров, обладающих
профессионализмом высоко уровня, что, прежде всего, зависит от уровня
подготовки специалистов и качества юридического образования.

В сферу юридического образования входят очень разные специальности. Среди них
адвокат, налоговый инспектор, прокурор, следователь, нотариус, юрисконсульт,
судья, и это далеко не полный перечень.

Такое разнообразие дает возможность выбирать среди самых разноплановых
деятельностей и задач. Это может быть разработка и создание законопроектов,
участие в судебных заседаниях (в различных качествах), оказание юридических
услуг и консультаций, составление документации, осуществление контроля за
соблюдением законности тех или иных действий и многое другое.



Если говорить в целом, то работа юриста состоит из двух основных частей: это
общение и взаимодействие с людьми и вдумчивая, кропотливая работа с
документами. Эта профессия требует хорошего логического мышления. Если вы
получаете удовольствие от решения замысловатых интеллектуальных задачек и
вам по душе перспектива постоянного взаимодействия с людьми, то вам стоит
рассмотреть такой вариант.

К тому же юриспруденция включает в себя огромное количество отраслей права:
конституционное, уголовное, гражданское, административное, финансовое и
многие другие. Тем самым можно выбрать ту специализацию, которая вам
интереснее.

Социальная значимость профессии. Работа юриста напрямую связана с социальной
сферой и подразумевает защиту прав и свобод людей, некомпетентных в
юридической области. И это благородная задача. Вы будете оказывать помощь в
восстановлении справедливости людям, пострадавшим от неправомерных
действий и нарушения их прав. Если вы изберете профессию следователя, то ваша
работа будет заключаться в том, чтобы привлекать преступников
к ответственности, тем самым способствуя поддержанию безопасности
и правопорядка.

Следует также понимать, что работа юриста сопряжена с высокой степенью
ответственности, ведь от ваших решений порой напрямую зависит судьба других
людей.

Роль и значение права в современной России

В современном правовом государстве основой является право, которое
представляет собой систему общеобязательных социальных норм, охраняемых
силой государственного принуждения, обеспечивающего юридическую
регламентацию общественных отношений в масштабе всего общества. Право -
система дифференцированных по отраслям права норм, каждая из которых имеет
свой предмет регулирования и обладает определенными специфическими чертами,
например: конституционное, гражданское, трудовое, семейное, уголовное и др.
отрасли права. Основополагающим является деление права на международное,
создаваемое совместной волей двух и более государств, национальное, которое
полностью находится в компетенции одного государства.



В российском праве коллизии между правом и писаным законом разрешаются
посредством Конституции. Нормы первой главы Конституции РФ «Основы
конституционного строя» являются высшей формой писаного права и посредником
между императивом права и писаным законом, т.е. ни какие другие положения
Конституции Российской Федерации не могут противоречить основам
конституционного строя страны. Императив, стоящий над государством и законом,
защищает справедливый порядок государства как формы самоорганизации
общества.

Правом законодательной инициативы, т.е. официальным внесением законопроекта
в законодательное учреждение в соответствии с установленной государством
процедурой, обладают определенные должностные лица, государственные и
представительные органы. Право законодательной инициативы является первой
стадией законодательного процесса, установленного Конституцией, порядка
принятия законов. Право законодательной инициативы влечет за собой
обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть внесенный
законопроект на заседании законодательного органа.

В Российской Федерации в соответствии с Конституцией таким правом обладают:

- Президент Российской Федерации;

- Совет Федерации;

- члены Совета Федерации; депутаты Государственной Думы;

- Правительство Российской Федерации;

- законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации;

- Конституционный Суд Российской Федерации;

- Верховный Суд Российской Федерации;

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

В правовом демократическом государстве законодательными органами являются
государственные представительные коллегиальные учреждения, на которые
Конституцией в качестве основной функции возлагается осуществление
законодательной власти. Законодательным органам принадлежит обычно право
утверждения государственного бюджета и право контроля за деятельностью



органов исполнительной власти (Президента, Правительства и т.д.), а также
некоторые другие полномочия: избрание (утверждение, смещение) определенного
круга высших должностных лиц ратификация международных договоров,
объявления амнистии и ряд других вопросов в соответствии с Конституцией. В
федерациях и унитарных государствах различаются общенациональные и
региональные законодательные органы.

В Российской Федерации законодательными органами являются:

- Федеральное Собрание Российской Федерации, которое состоит из Совета
Федерации и Государственной Думы;

- представительные органы субъектов Российской Федерации (Bepxовные советы
республик, законодательные собрания краев и областей, городские думы).

Современные тенденции развития России придают особое значение ценности
права. Изменение системы социальных ориентиров и потребностей обусловило
необходимость соответствующих преобразований во всех областях общественной
жизни. Изменяется и право, роль которого в жизни общества все более возрастает.
Отражая назревшие социальные потребности, право, с одной стороны, вынуждено
«подстраиваться» под происходящие изменения, а с другой - само выступает
инструментом, посредством которого можно наиболее быстро и качественно
осуществить необходимые преобразования. Таким образом, ценность права - это
его способность служить целью и средством для удовлетворения социально
справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в
целом.

Можно отметить следующие основные проявления ценности права для общества.

Заключение. Ценность права
Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. Оно придает
действиям людей организованность, устойчивость, согласованность, обеспечивает
их подконтрольность. Право тем самым вносит элементы упорядочения и порядка в
общественные отношения, делает их цивилизованными. Ценность права
заключается в том, что оно, воплощая общую (согласованную) волю участников
общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых
заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. Высшая



общественная ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие
на поведение и деятельность людей посредством согласования их специфических
интересов. Право не нивелирует частный интерес, не подавляет его, а сообразует с
общим интересом. Ценность права будет тем выше, чем полнее оно будет
отображать своим содержанием эти специфические или частные интересы.

Ценность права определяется и тем, что оно является выразителем и
определителем (масштабом) свободы личности в обществе. При этом ценность
права состоит в том, что оно не свободу обозначает вообще, а определяет границы,
меру этой свободы. Верно замечено, что право наиболее полно проявляет себя как
олицетворение и носитель социальной свободы, социальной активности, единых с
социальной ответственностью, и вместе с тем такого порядка в общественных
отношениях, который направлен на исключение из жизни людей произвола,
своеволия, бесконтрольности отдельных индивидов и групп .

Право и свобода неразделимы. Справедливо поэтому утверждение о том, что право
по своей сущности и, следовательно, по своему понятию - это исторически
определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных
отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода.

Ценность права состоит также в его способности быть выразителем идеи
справедливости. Право выступает критерием правильного (справедливого)
распределения материальных благ, оно утверждает равенство всех граждан перед
законом независимо от их происхождения, материального положения, социального
статуса и пр. Значимость права для утверждения справедливости очевидна. Это
дает основание для вывода о том, что право есть нормативно закрепленная и
реализованная справедливость. Попутно заметим, что справедливость в
представлениях людей всегда увязывалась с правом. Общеизвестно, что в
переводе с латинского право (jus) и справедливость (justitia) звучат почти
синонимично. Глубинная связь права и справедливости обусловлена правовой
природой последней. Право по своему назначению противостоит
несправедливости, оно защищает согласованный интерес и тем самым утверждает
справедливое решение.

Утверждая идеи свободы и справедливости, право приобретает глубокий
личностный смысл, становится действительной ценностью для отдельного
человека и человеческого общества в целом.



Ценность права, таким образом, заключается в том, что оно пронизано гуманными
началами. Протагорова формула «Человек есть мера всех вещей...» является
максимой в праве. Гуманистический характер права проявляется не только в том,
что оно открывает личности доступ к благам, но также и в том, что оно выступает
действенным средством ее социальной защищенности. В нынешних условиях
именно от права многие слои населения ждут надежных гарантий от
непродуманных экономических реформ, волюнтаристских решений.

Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощным фактором
прогресса, источником обновления общества в соответствии с историческим ходом
общественного развития. Его роль особенно возрастает в условиях крушения
тоталитарных режимов, утверждения новых рыночных механизмов. Право в таких
ситуациях играет заметную роль в создании качественно новой сферы, в которой
только и способны утвердиться новые формы общения и деятельности.
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