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Введение
Профессия юриста становится в нашем обществе все более престижной,
уважаемой. Но что представляет собой эта профессия? Профессия юрист — это
особый род занятий имеющих специальную подготовку людей, как правило,
осуществляемый на возмездной основе в соответствии с принятыми
профессиональными стандартами. В Российской Федерации юристом может быть
лицо, получившее юридическое образование. Состояние права и законности в
нашей стране во многом зависит от тех людей, специалистов, которые по своим
профессиональным обязанностям призваны заниматься правовыми вопросами, - от
юристов. Юристы играют ответственную роль в правовом государстве. От решений
юристов зависят судьбы людей. Сошлюсь на слова древнеримского юриста,
оратора, философа Цицерона. Он говорил, что истинный законовед - "это тот, кто
сведущ в законах и обычном праве... и который умеет подавать советы, вести дела
и охранять интересы клиента". Приведенные слова Цицерона актуальны и в наши
дни. И сейчас в нашем обществе юрист - это специалист, который должен обладать
глубокими юридическими знаниями, знанием психологии, логики и др. наук.
Характерные черты юриста – гуманизм, справедливость, ответственность,
самодисциплина и твердость. Юрист должен быть разносторонне развитой
личностью, т.к. эрудиция и сообразительность особенно нужны в этой профессии.
Это означает, что юрист должен быть готов правильно и своевременно реагировать
на запросы общества, владеть методиками и приемами работы с меняющимся
законодательством, обширной документацией, опубликованной литературой. Он
должен уметь разговаривать с людьми, выслушивать оппонентов, вести
переговоры, участвовать в обсуждении юридических дел или в процедурах их
коллегиального разрешения. Юристу необходимо определить свою роль в
социальной жизни, экономике и управлении, обнаруживать ситуации, требующие
его вмешательства, обязан владеть приемами решения стандартных и
нестандартных правовых задач. Юрист-профессионал должен

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


уметь сформулировать приемлемый и исполнимый проект решения,
соответствующий закону, найти форму выражения такого решения и реализовать
его в доступных для юриста пределах.

1. Основные черты юридической профессии
Деятельность юриста представляет собой основу существования правовой
системы, определяя содержание и эффективность правовой политики и
повседневной реализации права. Работа юриста связана с правовым разрешением
возникающих в жизни ситуаций, с защитой прав и законных интересов личности,
общества и государства. Юристу по роду работы приходится подводить
конкретный жизненный случай под конкретную норму, то есть под общее правило,
предписывающее вид и меру возможного или должного поведения. Для чего от
юриста требуется не только высокая профессиональная компетентность, но и
гражданская жизненная позиция.

Гражданская позиция юриста имеет большое значение при социальной оценке
фактов, событий, имеющих юридическое значение, при выборе вида и меры
принудительного воздействия к правонарушителю, при избрании и применении к
виновному установленного рамками закона наказания. Скажем, чрезмерно строгая
установка юриста может привести к расширению им сферы действия уголовного
закона, к применению более суровых мер наказания. Умеренная установка может
выразиться в ограничении сферы действия уголовного закона и в смягчении
наказания. Либеральная установка юриста может привести к необоснованному
проявлению “гуманизма” в отношении правонарушения и несправедливому,
негуманному отношению к потерпевшему, к обществу в целом. Владимир Путин
считает, что юрист должен занимать активную гражданскую позицию. Выступая с
заключительным словом на учредительном съезде ассоциации юристов России,
будучи президентом Российской Федерации отметил, что в сознании любого
правоведа понятия право и государство объединены и существуют неразрывно.
"Поэтому активная гражданская позиция предопределена юридическим
образованием, где бы человек ни учился, так как это основополагающая вещь в
юридическом образовании. Рассчитываю, что юридическое сообщество страны
будет самым активным образом влиять на развитие государства и
государственности " - отметил Путин.



Деятельность юриста носит государственный характер. Она связана с вопросами
соблюдения государственной дисциплины, обеспечения законности, укрепления
правопорядка и др. Многие юристы занимают должности в государственном
аппарате, состоят на государственной службе и наделены властными
полномочиями. Работа юриста характеризуется высокими требованиями к точному
соответствию принимаемых им решений действующему законодательству. Он
обязан быть готовым к защите прав, свобод и законных интересов личности,
общества и государства от противоправных действий.

Юрист должен быть еще и педагогом, хорошим психологом. Здесь пригодится и
творческий подход. Разумеется, действия должны быть в рамках права. Вся сфера
деятельности юристов построена на общении с людьми. Приходится решать
конфликтные ситуации, вторгаться в частную жизнь. В связи с этим в правовой
работе многое зависит от личностных качеств юриста, от педагогических
способностей, от умения устанавливать и поддерживать контакты с людьми, от
знания основ общей психологии и одной из ее отраслей - юридической психологии.
Специалист по правовым вопросам должен быть стрессоустойчивым. Юристам
приходится общаться с преступниками, осужденными, поэтому для успешной
работы очень важно знать психологию преступного поведения и личности
преступника. Эта профессия имеет психолого-педагогическую направленность.
Творческий, исследовательский характер юридической работы, использование в
ней достижений науки и техники при строгом соблюдении требований закона
составляют одну из основных черт юридической профессии.

Профессия юриста связана с умением, самостоятельно принимать решения.
Конечно, все принятые решения должны соответствовать правовым нормам. Ни в
коем случае правовед не может отступить от закона. Юрист несет ответственность
перед законом за свои действия и принимаемые решения. Эта черта профессии
нередко требует от юриста мужества и стойкости, чтобы не поддаться давлению со
стороны. Юрист должен быть хорошим организатором. Юридическая работа - это
работа, связанная с людьми. Она требует установления контактов и взаимосвязей
между разными органами, учреждениями, объединениями граждан. Кроме того,
многие юридические должности в силу своего правового статуса относятся к числу
руководящих, например, прокурор района, председатель районного суда,
заведующий юридическим отделом предприятия, другие юристы-руководители,
возглавляющие коллективы. Юрист-сотрудник органов внутренних дел также
должен обладать организаторскими навыками, постоянно стремиться к новому,
обладать умением оказывать положительное воздействие на людей, высокой



работоспособностью, уметь действовать четко и решительно в нетипичных
экстремальных ситуациях, обладать способностью переключаться с одного вида
работы на другой. Кроме познавательной деятельности работе юриста присуща и
удостоверительная деятельность. Юрист имеет дело с достоверными фактами и
нормами права, реализует право в порядке, установленном процессуальным
законодательством. В профессии юриста значительно место занимает
канцелярская работа, которая не очень привлекательна, но совершенно
необходима.

2. Карьера юриста, виды юридической
деятельности
Карье́ра (итал. carriera - бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus - телега,
повозка) - продвижение вверх по служебной лестнице, успех в жизни. Карьеру
человек строит сам. Выделяют несколько принципиальных траекторий движения
человека в рамках профессии или организации, которые приведут к разным типам
карьеры. Профессиональная карьера - рост знаний, умений, навыков.
Профессиональная карьера может идти по линии специализации (углубление в
одной, выбранной в начале профессионального пути, линии движения) или
транспрофессионализации (овладение другими областями человеческого опыта,
связанное, скорее, с расширением инструментария и областей
деятельности).Внутри организационная карьера — связана с траекторией
движения человека в организации. Она может идти по линии: вертикальной
карьеры — должностной рост; горизонтальной карьеры — продвижение внутри
организации, например работы в разных подразделениях одного уровня иерархии;
центростремительной карьеры — продвижение к ядру организации, центру
управления, всё более глубокое включение в процессы принятия решений. 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. Правильно
организованная карьера юриста обеспечивает качество труда юриста и
предупреждает коррупцию. Выбор профессиональной карьеры не всегда
определяется только желанием юриста. Существенную роль играют



интеллектуальные возможности юриста. Такие, как: знание иностранных языков,
учебных дисциплин, тем и проблем, освоенных наилучшим образом; анализ
собственных интересов и пристрастий в работе. Важна готовность к напряженной
работе. Дополнительное образование по специальности пригодится в работе
юриста. Полезным будет установление профессиональных связей при прохождении
практики. В зависимости от содержания юридической работы, сферы ее
применения, форм и методов ведения она делится на соответствующие виды. К
основным видам относятся: правосудие, прокурорский надзор, оказание
юридической помощи гражданам и организациям (адвокатская деятельность),
совершения нотариальных действий, правовая работа в государственных органах,
на предприятиях в учреждениях и организациях. Существование различных видов
юридической работы обусловливает специализацию юристов, без которой
квалифицированное и успешное выполнение того или иного вида работы
маловероятно.

Соответственно перечисленным видам юридической работы рассмотрим
юридические специальности: прокурор, судья, следователь, адвокат, нотариус,
юрисконсульт.

2.1. Прокурор
Прокурор (лат. procurare — «управлять, ведать чем-либо, заботиться») — главный
законный представитель обвинения в странах гражданского права с системой
следствия или в странах общего права, принявших состязательную систему.
Обвинение — сторона, отвечающая за изложение доводов против лица,
обвиняемого в совершении правонарушения, в ходе судебного разбирательства по
уголовному делу. Функции прокуроров в разных странах различны и во многом
определяются исторически сложившимися условиями. В России прокурор —
должностное лицо прокуратуры, в задачи которого входит осуществление
прокурорского надзора и поддержание государственного обвинения в уголовном
процессе. В Российской Федерации полномочия прокурора определены
федеральным законом о прокуратуре и статьёй 129 Конституции Российской
Федерации. Она гласит: «Прокуратура Российской Федерации составляет единую
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров
вышестоящему и Генеральному прокурору Российской Федерации» Прокурор -
должностное лицо органов прокуратуры, наделенное полномочиями по
осуществлению прокурорского надзора. В соответствии с процессуальным



законодательством Российской Федерации прокуроры осуществляют следующие
виды деятельности: расследование уголовных дел; общий надзор за исполнением
законов самыми различными структурами, а так же за соответствием законов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а так же
органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; надзор за
соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно- розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением
законов администрации органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными
уголовно-процессуальным законодательством; координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

К наиболее важным профессиональным особенностям работы прокурора относятся:

- универсальность, прокурор должен быть специалистом в предварительном
следствии, в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания и
назначение судом мер принудительного характера, администрации мест
содержания задержанных и заключенных под стражу

- организаторский характер прокурорской деятельности;

- ораторское искусство, должен придавать своим выступлениям в суде, на
собраниях публицистическую страстность, точно и аргументировано излагать свои
мысли

- принципиальность и настойчивость, объективность и неподкупность в деле
обеспечения законности.

Требования, предъявляемые к прокурору, распространяются на всех работников
прокуратуры - заместителей и помощников прокуроров, прокуроров отделов и
управлений. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов
государственной власти и местного самоуправления, членами общественных
объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их
деятельности. Любой прокурор, стремящийся выполнить свои обязанности,



постоянно работает в условиях дефицита времени и нервного напряжения. Это
объясняется, трудностями планирования работы при возникновении большого
количества ситуаций, требующих быстрого решения; нестандартностью задач
связанных с экономикой, постоянным давлением на прокурора.

Прокуроры назначаются на должность Генеральным прокурором Российской
Федерации по согласованию с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

2.2. Судья
Судебная система требует особых служителей и устанавливается в нашей стране
Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от
31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

В статье 4. отмечено:

« Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами,
учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим
Федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов,
не предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом, не
допускается. В Российской Федерации действуют федеральные суды,
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской
Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. К
федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и
областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды,
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды
округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды,
арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему
федеральных арбитражных судов. (в ред. Федерального конституционного закона
от 04.07.2003 N 3-ФКЗ). К судам субъектов Российской Федерации относятся:
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые
судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации».



Правовой статус судьи характеризуется независимостью, он подчиняется только
закону. Независимость судей обеспечивается установленным законом порядком их
назначения, несменяемостью, неприкосновенностью судей, строгой юридической
процедурой осуществления правосудия, тайной совещания судей при вынесении
судебных решений и запрещением требовать ее разглашения, ответственностью за
неуважение к суду или вмешательство в разрешение конкретных дел, созданием
необходимых организационно-технических условий для деятельности судов, а
также материальным и социальным обеспечением судей, соответствующим их
высокому статусу.

Судьи обладают властными полномочиями, необходимыми для осуществления
правосудия. Эти полномочия определяются законодательством. В частности, судья
имеет право: требовать от должностных лиц и граждан исполнения своих
распоряжений, связанных с выполнением возложенных на него обязанностей,
вносить представления в государственные органы, общественные организации,
должностным лицам об устранении нарушений закона или причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, запрашивать информацию от
государственных и общественных органов, научных учреждений и
информационных центров. Указанные органы и должностные лица обязаны
выполнять требования и распоряжения судей, связанные с осуществлением
судебной деятельностью, своевременно отвечать на их представления и запросы.

Работа судьи характеризуется применением норм разных отраслей права. Из этого
следует, что судья должен обладать универсальными правовыми знаниями,
высоким профессионализмом, жизненным опытом и опытом юридической работы,
мудростью. Быть независимым, принципиальным при рассмотрении и разрешении
дела, объективным, обладать выдержкой и невозмутимостью при выполнении
возложенных на него задач, способностью вести, направлять судебный процесс,
решимостью взять на себя ответственность за судьбу дела, умением поддерживать
высокий судейский авторитет, быть достойным своего звания судьи.

Судья арбитражного суда - должностное лицо, разрешающее в основном
экономические споры. Он руководит рассмотрением экономического или иного
спора, связанного с хозяйственной деятельностью, принимает решения по делу,
обеспечивает защиту прав и законных интересов сторон. Он обязан выявлять
нарушения законности, государственной и договорной дисциплины, недостатки в
экономической деятельности и принимать меры к их устранению и
предупреждению.. Вмешательство любых органов, организаций и должностных
лиц в деятельности арбитров по разрешению споров не допускается. Решения



судьи обязательны для исполнения.

Глубокое знание законодательства, действующего в сфере экономики, специфики
соответствующей отрасли хозяйства, социально-культурного строительства,
умение руководить, вести заседания арбитражного суда, находить и принимать
обоснованные и законные решения - таковы требования к судье арбитражного
суда.

2.3. Следователь
Следователь - назначенное в установленном законом порядке должностное лицо
органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, задачей
которого является производство предварительного следствия. Следователь
каждого органа имеет определенную законом подследственость -
территориальную и по категориям обвиняемых. Предварительное следствие
начинается после возбуждения уголовного дела и заканчивается направлением
дела прокурору с обвинительным заключением или прекращением уголовного
дела. Для выполнения своих функциональных обязанностей следователь наделен
соответствующими правами, он обладает процессуальной независимостью и
самостоятельностью. Следователь обладает полномочиями по вызову и
обеспечению явок обвиняемых, потерпевших, экспертов, специалистов, законных
представителей. Он вправе требовать документы, назначать ревизии и экспертизы.
Следователь правомочен производить задержание и применять меры пресечения,
а также принимать меры обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества, давать обязательные поручения и указания органам
дознания о производстве следственных и розыскных действий, поручать
соответствующим следователям производство следственных действий вне
территории своей подследственности. Постановления следователя обязательны
для всех должностных лиц и граждан. Все решения следователь принимает
самостоятельно. Следователь исполняет указания начальника следственного
отдела и прокурора, связанные с обеспечением законности, полноты,
всесторонности и объективности предварительного следствия.

2.4. Адвокат



Адвокат (лат. advocatus, от advoco - приглашаю) - юрист, оказывающий
профессиональную правовую помощь физическим и юридическим лицам
(посредством консультаций, представительства их интересов в суде), защиту
обвиняемого. Адвокатами считаются граждане, имеющие высшее юридическое
образование, стаж работы по специальности юриста не менее двух лет, принятые в
члены коллегии адвокатов. Допускается прием в коллегию адвокатов лиц, не
имеющих стажа работы по специальности юриста, но с условием прохождения
стажировки сроком от шести месяцев до одного года.

Адвокат является не зависимым советником по правовым вопросам. Оказывает
юридическую помощь, дает консультаций и разъяснения по правовым вопросам,
устных и письменных справок по законодательству, составление заявлений, жалоб
и других документов правового характера, представительство в суде общей
юрисдикции, арбитражном суде и других государственных органах по
гражданским, трудовым делам, экономическим спорам, по делам об
административных правонарушениях. Важная роль принадлежит адвокату в
деятельности органов предварительного расследования и суда. Адвокат в
досудебном и судебном производстве выступает в качестве защитника,
представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Права и обязанности адвоката при выполнении поручений регламентируются
законодательством об адвокатуре, уголовно-процессуальным и иным
законодательством

К профессиональным обязанностям адвоката относятся: доверительный характер
отношений с клиентом; строгое соблюдение профессиональной тайны; он не может
разглашать сведения, сообщенные ему клиентом; адвокат не может быть
допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с исполнением обязанностей защитника или представителя потерпевшего,
истца, ответчика; труд адвоката оплачивается из средств, поступающих от
граждан и организаций за оказанную им юридическую помощь. Эти особенности
требуют от адвоката универсальной правовой подготовки, широкой общей и
правовой эрудиции, мастерства устной речи, умения аргументировать свои
выводы, опровергать доводы другой стороны, умение устанавливать контакт с
клиентом, располагать его к доверию. Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» содержит ряд положений, ориентирующих адвокатов
на реализацию морально-этических правил, нравственных норм. Пункт 1 ст. 7
Закона, формулируя обязанности адвоката, закрепляет, что он обязан честно,
разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми



не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.

2.5. Нотариус
Нотариус - должностное лицо, специально уполномоченное совершать
нотариальные действия в качестве предмета своей профессии, то есть действия,
придающее юридическую силу договорам, документам, направленные на
обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

В Российской Федерации различаются частные и государственные нотариусы.
Нотариусом может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование, прошедший стажировку в государственной
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой,
сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной
деятельности.

Нотариальная деятельность осуществляется государственными нотариальными
конторами и нотариусами, занимающимися частной практикой, которые могут
иметь свою нотариальную контору. В осуществлении своих полномочий нотариусы
независимы и руководствуются законами и иными нормативными актами.
Нотариусы наделены правом совершать следующие нотариальные действия:
удостоверять сделки, факт нахождения гражданина в живых, в определенном
месте, тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии, во
время предъявления документов, выдавать свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов, налагать и снимать запрещения отчуждения
имущества, свидетельствовать верность копий документов и выписок из них,
подлинность подписи на документах, верность перевода документов с одного
языка на другой, принимать депозиты денежных сумм и ценные бумаги, документы
на хранение и другие действия. Государственные нотариусы, кроме того, имеют
право выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры к охране
наследственного имущества. Работа нотариуса носит специализированный
характер и требует от него обладания глубокими знаниями гражданского,
семейного и других отраслей права, правил, методов и приемов нотариальной
работы, научных достижений криминалистики, касающихся выявления подделки
документов и т.п.

К качествам, свойственным специальности нотариуса, относятся: скрупулезность,
точность, строгость, аккуратность.



2.6. Юрисконсульт
Юрисконсульт (лат. jurisconsultus - правовед) - работник правовой службы
организации. На юрисконсульта следит за законностью приказов и распоряжений,
издаваемых администрацией (в пределах его компетенции). Составляет договоров
и соглашений, заключаемые с другими организациями; информирует работников о
текущем законодательстве и оказание им правовой помощи; ведет дела в судах ,
по которым организация выступает в качестве истца или ответчика, и т.п.

Юрисконсульт должен соответствовать следующим требованиям: знание
гражданского, налогового и иного законодательства, действующего в той или иной
социальной сфере; основ предпринимательской и коммерческой деятельности,
умение правильно организовать работу.

Заключение
На протяжении десятилетий профессия юриста не теряет своей актуальности.
Приход в профессию обычно оказывается неслучаен: свою роль играют семейные
традиции — складываются целые юридические династии, в которых наследуются
черты характера, с одной стороны, обуславливающие выбор специальности, с
другой стороны, укрепляющие ее. Часто оказывается так, что выбор обусловлен
веянием моды, желанием получить престижную высокооплачиваемую профессию и
стать востребованным специалистом. Каждый, решивший выбрать профессию
юрист должен знать, что это огромный труд, ответственность и постоянная работа
над собой. Юристам необходимо уметь рационально распределять свой силы и
способности, чтобы сохранить результативность труда на протяжении всего
рабочего дня, владеть профессиональными психологическими качествами, чтобы
при наименьшей затрате нервной энергии получать оптимальные
доказательственные данные. Профессии юриста принадлежит важная социальная
роль. Юристы защищают интересы личности, ее права, свободы, собственность,
интересы общества, государства от преступных и иных противоправных
посягательств. Они призваны вести борьбу за справедливость, гуманность,
законность, правопорядок.
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