
 271

УМЕТОВ К.А 
lib.knu@mail.ru 

  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА 
 

  В данной статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы, касающиеся 
профессиональной деятельности юриста. Многоаспектность работы юриста вызвана тем, 
что рыночные отношения больше внедряются в экономику и отражаются в сознании 
общества. 
  Труд юриста весьма разнообразен и сложен, и имеет в себе ряд черт, которые 
отличают его от большинства других профессий. Правоохранительная деятельность 
большинства юридических профессий протекает в области различных общественных 
отношений и отличается чрезвычайным разнообразием решаемых задач. Каждое дело для 
следователя, судьи, прокурора, адвоката представляет собой новую задачу и чем меньше 
шаблона будет допущено этими лицами, тем более вероятен правильный исход в поисках 
истины. 
  Необходимо отметить, что правовое регулирование всей профессиональной 
деятельности юриста отличается от других профессий и постепенно накладывает свой 
отпечаток на личность каждого юриста. Вся деятельность представителей юридической 
профессии, при всей их сложности и разнообразии, всегда протекает в рамках правового 
регулирования. Уже при планировании своей деятельности каждый юрист мысленно 
проводит сопоставления своих будущих действий с нормами действующего 
законодательства, регламентирующими эти действия. 

При этом нужно отметить, что профессиональная юридическая деятельность, в 
основном, деятельность государственная. Государство ставит перед 
правоохранительными органами определенные цели и эти требования по мере роста 
юридической культуры всего общества, их правосознания, повышаются как по 
отношению ко всей правоохранительной системе, так и каждому ее звену, к каждому ее 
работнику. 
  Общеизвестно, что труд юристов – ответственная и сложная деятельность, так как 
часто предполагает наличие у субъекта юридической деятельности особых властных 
полномочий – наличия права и обязанности применять власть от имени Закона. 

Профессия юриста в значительной степени основана на принципе самоуправления. 
Другим профессиям также предоставлены такие права, но профессия юриста является 
уникальной в этом отношении из-за тесной взаимосвязи между нею и процессом 
управления, дальнейшим проведением в жизнь законов. Эта связь проявляется в том, что 
решающими полномочиями в отношении представителей этой профессии наделены суды.  
  Судебная власть представляет собой одну из трех ветвей власти, образующих 
государственную власть – систему, обеспечивающую государственное руководство 
обществом. 
  Пока юрист в своих действиях соответствует профессиональным требованиям, 
оснований для контроля за их деятельностью со стороны иных ветвей власти – 
законодательной, исполнительной – нет. Самоконтроль также помогает сохранить 
независимость профессии юриста. 
  Относительная автономность профессии юриста связана с особыми обязанностями 
самоуправления. Представители этой профессии обязаны обеспечить соответствие 
регулирующих их деятельность правил интересам всего общества, а не только узким 
профессиональным интересам. Каждый юрист должен соблюдать Закон, а также 
добиваться соблюдения Закона другими лицами. Невыполнение данного правила ставит 
под угрозу независимость профессии, а также интересы общества, которым она служит. 
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  По сложившимся в юридической науке представлениям, правовая система 
рассматривается в статическом и динамическом аспектах. В статике – это нормы права 
(само право), правовые учреждения, правовая идеология. В динамике – это 
правотворчество, правореализация, правовое мышление, проявляющиеся в практике. 
  Профессия юриста, профессиональная юридическая деятельность – отрасль 
правовых работ, обеспечивающая функционирование правовой системы. Самое лучшее 
право, глубоко отработанные представления о нем, могут принести даже вред, если не 
будет юристов, владеющих своей профессией и готовых трудиться во благо общества, во 
имя Закона. 
  В научной литературе юридическая деятельность преимущественно 
рассматривается как жесткое исполнение всеми обязанными к тому лицами 
установленных законом процедур, то есть, скорее, представляется как содержание 
процессуальных порядков.  
  В.Н. Кудрявцев рассматривает юридическую деятельность как "совокупность 
действий и операций (поступков), направленных к единой цели". М.Ф. Орзих указывает, 
что она "представляет собой социальную активность, с помощью которой достигается 
опосредованный правом результат". 
  Общее понятие юридической деятельности в литературе конкретизируется 
применительно к отдельным ее направлениям: деятельности суда, прокуратуры, 
адвокатуры, следственных органов и тд.  

Рассмотрим в качестве примера деятельность адвоката, регламентируемую 
правилами профессионального поведения. Эти правила созданы человеческим разумом. 
Они должны толковаться в соответствии в целями юридического представления и закона, 
в целом. Некоторые из этих правил носят характер предписаний, например, используя 
понятие "должен" или "не должен", они определяют поведение, которого необходимо 
придерживаться для соблюдения профессиональной дисциплины. Другие правила, 
определяемые понятием "может", содержат вопросы, в решении которых адвокат может 
действовать по своему усмотрению. 
  Адвокат является представителем клиентов, должностным лицом правовой 
системы, лицом, на которое возлагается особая ответственность за качество правосудия. 
Стремясь к достижению благоприятного для клиента результата, он должен соблюдать 
правила честного ведения дел, стоять на позициях закона. Свои знания, полномочия, 
установленные законом процедуры, адвокат должен использовать только в законных 
целях, а не для того, чтобы обеспокоить или запугать других. Основным принципом 
деятельности адвоката является уважение к правовой системе и должностным лицам этой 
системы, включая судей, других юристов и государственных служащих. Как 
представитель профессии юриста, адвокат должен организовать свою работу, прежде 
всего, в интересах общества: добиваться усовершенствования законов, улучшения 
отправления правосудия, качества юридических услуг и юридического образования. 
  Правила предполагают более широкий юридический контекст, выявляющий роль 
адвоката. Этот контекс включает в себя судебные правила и законодательные акты по 
вопросам выдачи лицензии, законы, определяющие специальные обязанности адвоката, а 
также материальное и процессуальное право в целом. Соблюдение Правил, как и любых 
других законов, зависит, во-первых, от осознания и добровольного выполнения, во-
вторых, от поддержки со стороны общественного мнения и мнения коллег по профессии, 
и наконец, в случае необходимости, от проведения дисциплинарных разбирательств. 
  Однако правила не исчерпывают те моральные и этические соображения, которыми 
должен руководствоваться адвокат, поскольку ни один из видов приносящей пользу 
человеческой деятельности не может быть полностью определен правовыми нормами. 
Правила лишь очерчивают границы, внутри которых можно заниматься юридической 
практикой, не нарушая этические нормы. 
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Нам представляется, что юридическую деятельность нельзя рассматривать как 
жесткое исполнение всеми обязанными к тому лицами установленных законом процедур. 

Думаю, представителям юридической науки следует отвлечься от описания юриста 
как бездушной машины и дать характеристику его личных свойств и качеств. 

Проблемы профессиональной этики – отнюдь не лишний довесок к 
профессиональному образованию. Профессиональная этика – выражение и воплощение 
этики права у профессионала. Профессиональное "увлечение", лишенное нравственных 
критериев и ценностей, может быть опасным для окружающих, а в более широких 
масштабах – для социума в целом. 

Это положение особенно актуально сейчас, когда формула "права человека" 
провозгласила поворот к новому пониманию права – права в гуманитарном смысле, то 
есть человек становится приоритетом с его правами: природным, естественным правом 
(право на жизнь), социально-психологическим (право на открытые общение и контакты), 
экономическим (право на труд), культурным (на творчество, на образование), 
политическим (на самоуправление и на безопасность). Понятие личности, ее структура, 
содержание и другие, связанные с личностью проблемы широко обсуждаются в 
философской, социологической, психологической и правовой литературе. 

Личность юриста – это субъект, который осуществляет профессиональную 
юридическую деятельность, затрачивая на нее физические и психические усилия, 
собственное время, переживая успехи и неудачи, преследуя те или иные благородные или 
не всегда благородные цели. Личность юриста можно охарактеризовать как человека, 
обладающего определенными качествами и свойствами, которые так или иначе 
отражаются на его деятельности в качестве профессионала, на его профессиональном 
труде, служебном и профессиональном внеслужебном поведении. 
  Личность – понятие многоплановое. В древней Греции слово "личность" (персона) 
обозначало маску (русское "личико"), которую надевал актер в театре, а затем самого 
актера и его роль. У римлян это слово употреблялось с указанием социальной функции 
или роли: личность отца, личность обвинителя, личность судьи и т.д. При употреблении 
слова "личность" повсеместно стали подразумевать роль, которую играют в обществе тот 
или иной человек. 
  В системе "человек – право", в первую очередь реализуются личностные аспекты 
человека, как общественного существа, включаемого в социальные отношения, как 
носителя сознания и, в частности, правосознания. 

Необходимость оценки различных психических процессов, свойств или состояний 
именно с позиции права порождает целый ряд вопросов, не свойственных другим 
отраслям исследования, например, "способность, полностью осознавать значение своих 
действий", вопрос о том, могли ли те или иные особенности характера и личности 
способствовать совершению противоправных действий и т.д. 
  В своей микросфере человек вступает в непосредственные личные контакты, 
возникают межличностные отношения, которые зависят не только от нравственно-
психологических особенностей людей, но и от их социального статуса. Человек 
придерживается той линии поведения, которая поддерживается, одобряется ближайшим к 
нему окружением, с которым он контактирует. И если в нем преобладают мнение, 
позиции и представления, противоречащие общепринятым нормам морали, то разделяя 
их, индивид вступает в конфликт с обществом, и впоследствии с Законом. 

Понятие категории "юрист", как известно, есть некоторое состояние и качество 
индивида, поскольку оно предполагает наличие правовых знаний, навыков, усвоенных 
правовых традиций и стереотипов поведения. 
  Правовая этика подразумевает определенные морально-правовые ценности и 
нормы, своеобразную нравственную реакцию на внешнее, государством закрепленное 
право, законы. 
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  Субъектом юридической этики является специалист, непосредственно 
реализующий в профессиональной практике свое отношение к законотворческой и 
правоприменительной деятельности. На первом месте у субъекта юридической этики 
оказывается знание нормативных документов, "буквы закона", умение их практически 
применить, а затем уже ценностное, личностное отношение к праву. Часто знание у 
специалиста-юриста может не состыковываться с внутренней нравственной оценкой 
нормы закона. Нравственно-правовая позиция и должностная юридическая находятся в 
постоянном взаимовлиянии, принуждая постоянно совершать трудный нравственный 
выбор. 
  Проблема профессиональной подготовленности, как свойства личности, особенно 
актуальна и важную роль играют стандарты юридического образования, определяющие 
каким в профессиональном плане должен быть юрист. Эти стандарты должны являться 
основой содержания и качества профессиональной подготовленности юриста и должны 
устанавливаться на основе тщательных исследований самими юристами. 
  Профессиональная этика – так принято называть этический кодекс поведения, – 
обеспечивает нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, которые 
вытекают из их профессиональной деятельности. Возникновение и развитие специальных 
норм поведения для юридической деятельности показывает нравственный прогресс 
человечества, поскольку они отражают возрастание ценностей личности и утверждают 
гуманность межличностных отношений. 
  Достоинство и интересы представителей той или иной профессии в конечном счете 
утверждаются тем, насколько последовательно в своей деятельности они воплощают 
общие принципы нравственности, конкретизированные к специфике их деятельности.  
  Повышенная мера моральной ответственности, обостренное чувство долга, 
соблюдение некоторых дополнительных норм поведения, как свидетельствует 
исторический опыт, необходимы, прежде всего, во врачебной, юридической и других 
сферах, где труд специалиста не умещается в строгие формальные схемы и где от качества 
и эффективности этого труда зависит состояния здоровья, духовный мир и положение 
человека в обществе. Успешное выполнение профессиональных обязанностей в этих 
сферах предполагает соединение квалифицированности специалистов с глубоким 
осознанием ответственности, готовности безукоризненно исполнять свой 
профессиональный долг. 
  Независимо от вида юридической деятельности, стержневым принципом 
профессиональной морали юриста является справедливость. Без этого профессионального 
качества деятельность в правовой области теряет свой смысл. От юристов требуется 
наряду с этим: объективность, беспристрастность, независимость, соблюдение прав 
человека и "презумпции невиновности" и др. 
  Этим нравственным требованиям юрист должен следовать во всех ситуациях. Чем 
выше профессиональное мастерство, тем выше этические нормы, но и чем выше 
этические нормы, тем выше профессиональное мастерство юриста. 
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