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1.1.  Юридическая профессия в России: краткий 
исторический очерк

В каждом обществе на разных этапах исторического развития всег-
да были лица, знакомые с правом глубже, чем другие граждане, либо 
в силу своего официального положения, либо в силу своих способно-
стей. На ранних этапах развития государства такими знаниями об-
ладали исключительно религиозные служители. Постепенно с раз-
витием системы государственного управления, экономических и со-
циальных отношений потребность в знании права стала возрастать, 
оно стало доступно более широкому кругу лиц. Деятельностью, свя-
занной с оказанием правовой помощи правителям и обычным людям, 
стали заниматься на профессиональной основе. Это привело к нако-
плению специальных знаний и формированию самостоятельной на-
уки —  юридической науки — о праве и законах (правоведение, зако-
новедение, юриспруденция). Вершиной юридической науки античной 
эпохи считается римское право, формировавшееся на протяжении 
десяти веков. Наследие римских юристов оказало огромное влияние 
на последующее развитие правовой мысли. После гибели Великой 
римской империи на какое-то время достижения римской юридиче-
ской науки и практики были забыты. Однако уже в XI в. римское пра-
во стали изучать в европейских университетах. Начался процесс ре-
цепции римского права в законодательство европейских государств. 
Юридическая профессия и наука вновь возродились и продолжают 
свое развитие вплоть до настоящего времени.

Юридическая профессия в России начинает развиваться с XVIII в. 
В период реформ Петра I, изменивших систему управления Россий-
ским государством, принималось множество нормативных актов, 
противоречащих Соборному уложению 1649 г. («Уложение царя Алек-
сея Михайловича»). Юристов, способных упорядочить и системати-
зировать весь массив законодательства, в России в то время не было. 
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Потребность в специалистах была настолько высока, что император 
вынужден был обратиться за помощью к западным юристам.

В 1703 г. приглашенные немецкие юристы начали преподавать 
юриспруденцию в Нарышкинском училище в г. Москве. Наиболее 
успешных учеников направляли в европейские университеты.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ    Появление в России профессии 
«прокурор» также связано с именем Петра I. 12 января 1722 г. 
именным высочайшим Императорским Указом учреждена 
российская прокуратура. Данным Указом при Сенате 
образованы должности Генерал- прокурора и Обер-прокурора, 
а также «во всякой коллегии по прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал- прокурору». Представляя 
сенаторам Генерал- прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, 
коим я буду все видеть» 1 .

При Петре I появляются и профессиональные следственные 
органы, такие как майорские следственные канцелярии, 
следственные канцелярии генерал- прокуратуры и Камер-
коллегии с ее территориальными подразделениями 
(камерирские конторы). В Следственной канцелярии гвардии 
майора М. И. Волконского, ставшей первым независимым 
следственным органом, расследовались дела о наиболее 
опасных деяниях, посягающих на основы государственности, 
в первую очередь о преступлениях коррупционной 
направленности, совершаемых высокопоставленными 
должностными лицами Российской империи (взяточничество, 
казнокрадство, служебные подлоги и др.) 2 .

1  См. подробнее: Прокуратура Российской империи в документах, 1722–1917: хрестоматия /В.В. 
Лавров, А. В. Еремин, Н. М. Иванова; под ред. Г. В. Штадлера. СПб.: Санкт- Петербургский юри-
дический ин-т (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации/ Интернет ресурс. 
URL: http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2018_03_06pdf

2  См. подробнее: Лекция председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастры-
кина А. И. на тему: «История следственных органов в России», 14.09.2017, Санкт- Петербургская 
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Значимым событием для юридической профессии стало образова-
ние в 1755 г. Московского университета и учреждения в нем юридиче-
ского факультета. Согласно Проекту об учреждении Московского уни-
верситета «в юридическом факультете должны были состоять три ор-
динарных профессора: профессор всей юриспруденции, который учить 
должен натуральные и народные права и узаконения Римской древней 
и новой империи; профессор юриспруденции Российской, который 
сверх вышеописанных должен знать и обучать особливо внутренние 
государственные права; профессор политики, который должен пока-
зать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей 
между собою, как были в прошедшие века и как состоят в нынешнее 
время». По числу профессоров было образовано три кафедры: всеоб-
щей юриспруденции; российской юриспруденции; политики 3.

В первой половине XIX в. стали открываться юридические факуль-
теты в других российских университетах, а также специализирован-
ные учебные заведения по подготовке правоведов (Демидовский юри-
дический лицей в Ярославле (1803), Александровский (бывш. Цар-
скосельский) лицей (1811), Петербургское училище правоведения 
ведомства Министерства юстиции (1832)) 4. Постепенно складывалась 
отечественная система подготовки юридических кадров.

Ко второй половине XIX в. в Российской империи было достаточ-
но квалифицированных юристов для того, чтобы успешно подгото-
вить и провести Cудебную реформу 1864 г., результатом которой ста-
ли следующие преобразования: отделение суда от администрации, 

академия Следственного комитета Российской Федерации / http://proza.ru/2017/11/04/1206 
[Интернет- ресурс].

3  См.: История юридического образования в России /https: //bstudy.net/713395/pedagogika /
https://istoriya_yuridicheskogo_obrazovaniya_rossii

4  Введение в действие судебных уставов произошло в торжественной обстановке 17 апреля 
1866 г.: в Петербурге были торжественно открыты новые судебные учреждения и первые рус-
ские адвокаты приступили к своим обязанностям / см. подробнее сайт «Суд присяжных» http://
jurytrial.ru/news

4  См. подробнее: Юртаева Е. А. Законоведение и законоведы: о юриспруденции и ее деятелях 
в дореволюционной России // Журнал российского права. 2012. № 2. Иванов А. Е. Высшая 
школа в конце XIX — начале XX века. М., 1991.
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несменяемость судей и следователей, создание суда присяжных, уч-
реждение адвокатуры и нотариата.

Днем образования российской адвокатуры является 20 ноября 
1864 г. Именно в это день Александр II подписал судебные 
Уставы. Российский нотариат был образован 27 апреля 1866 г., 
в день подписания императором Положения о нотариальной 
части.

Проведение Судебной реформы стимулировало интерес к юриспру-
денции, сделало престижной и востребованной профессию юриста.

После Октябрьской революции молодая советская Россия поте-
ряла интерес к подготовке высококвалифицированных юристов. До-
революционная юридическая школа была уничтожена, объявлена 
школой подготовки бездушных чиновников для аппарата угнетения 
трудящихся. Например, деятельность адвоката перешла в трудовую 
повинность. Для работы в судебных органах не требовались профес-
сиональные юристы, так как единственным условием являлась пар-
тийная принадлежность. Право и суд рассматривались лишь как ин-
струменты классовой борьбы.

Однако к началу 30-х гг. прошлого столетия советская власть нача-
ла ощущать нехватку профессиональных юристов. В 1931 г. была по-
ставлена задача подготовки юристов для правоохранительных органов 
и управленческих структур государства. В советской России начался 
этап создания юридических факультетов советского строительства.

После распада СССР запрос на профессиональные юридические 
кадры возрос. Это было связано с тем, что формирование новой Рос-
сии, с изменившейся экономической системой, потребовало измене-
ния всего российского законодательства, и в первую очередь Основ-
ного закона 5.

5  Подробнее с историей становления и развития юридического образования можно познако-
миться в работах: Юридическое образование в России: история, современность, перспек-
тивы развития / А. В. Борисов, А. В. Корнев, Л. А. Петручак. М.: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
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На современном этапе развития нашего государства и общества 
правовое регулирование является необходимым условием обеспе-
чения стабильного функционирования всех сфер жизни человека. 
И важнейшую роль в создании эффективного законодательства, обе-
спечении баланса частных, публичных и общественных интересов 
выполняют именно юристы.

В настоящее время современный юрист обязан знать не только 
гражданское, трудовое, уголовное, финансовое, налоговое, админи-
стративное и другие отрасли права, но и логику, основы экономики, 
психологии, организации труда, производства и управления. Сегод-
ня юрист не только консультирует граждан и организации по раз-
личным правовым вопросам, составляет договоры, ведет дела в су-
дах, но и участвует в законотворческой деятельности, в реализации 
масштабных национальных и международных проектов, в создании 
новейших технологических решений.

На протяжении длительной истории человечества юридическая 
профессия продолжает занимать важное место в организации труда, 
во многом определяя общественный прогресс.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ    В России, вплоть до 2008 г. 
у юристов не было общего профессионального праздника. 
Свой профессиональный праздник отмечали некоторые 
представители юридической профессии: прокуроры — 
12 января, адвокаты — 31 мая, милиция (ныне — полиция) — 
10 ноября. 4 февраля 2008 г. Указом Президента Российской 
Федерации учрежден День юриста. И теперь все юристы 
отмечают свой профессиональный праздник 3 декабря.

2015. 208 с.  ISBN 978–5–91768–622–6. —  Текст: электронный. URL: https://znanium.com/
catalog/product/510583. Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в Рос-
сии в эпоху «великих реформ» (60-е — начало 80-х гг. XIX в.): учеб. пособие. М.: Зерцало- М, 
2013. 300 с. ISBN 978–5–94373–235–5. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/
product/1182445 (дата обращения: 11.07.2021).
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1.2.  Понятие и содержание 
юридической профессии

Профессиональную деятельность от иных видов человеческой дея-
тельности отличает следующее. Профессиональная деятельность —  
это всегда:

— осознанная деятельность;
— целенаправленная деятельность;
— созидающая и преобразующая деятельность, т. е. направ-

ленная на создание нового знания, блага и т. д.;
— деятельность, основанная, как правило, на достижениях 

определенных наук;
— деятельность, подчиненная определенным правилам, ме-

тодикам, регламентам, инструкциям, установленным либо 
государством, либо выработанным и принятым професси-
ональным сообществом.

Юридическая профессия исторически сформировалась как само-
стоятельный род занятий, связанный с регулированием и обеспече-
нием такого поведения людей, которое бы упорядочивало обществен-
ные отношения, вносило стабильность и делало безопасной жизнь 
всех членов общества. Такая направленность изначально свой ственна 
этой деятельности.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ    Высказывания знаменитых римских 
юристов о юридической профессии не утратили своей 
актуальности в наше время.

Сущность любой профессии раскрывается через ее 
содержание. Марк Тулий Цицерон, древнеримский философ 
и судебный оратор 6, определил основное содержание 

6  Марк Туллий Цицерон — древнеримский политический деятель, оратор, философ, яркий пред-
ставитель предклассического права; годы жизни: 106 г. до н. э. — 49 г. до н. э.
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юридической профессии триадой, которая и сегодня является 
актуальной:

Respondere — ответы на запросы частных лиц по поводу 
всяческих юридических сомнений (консультационная 
деятельность).

Cavere —  выработка наилучших формул для различных 
юридических актов (договоров, завещаний и т. д.), т. е. помощь 
частным лицам при заключении сделок и т. д.).

Agere —  подача советов относительно постановки исков 
и процессуального ведения дела (судебная работа).

Известнейший в I в. н. э. юрист Цельс определял право 
и юриспруденцию в целом как «ars boni et alqui» — «искусство 
добра и эквивалента» (т. е. справедливости, равного 
соответствия, соразмерности).

Юрист Ульпиан (II–III вв. н. э.) определял юриспруденцию 
как «познание божественных и человеческих дел, знание 
правового и неправового». «По заслугам, — писал он, — нас 
назвали жрецами, ибо мы заботимся о справедливости, 
возвещаем понятие добра и эквивалента, отделяя 
справедливое от несправедливого, отличая дозволенное 
от недозволенного, желая, чтобы добрые совершенствовались 
не только путем страха наказания, но и путем поощрения 
наградами, стремясь к истинной, если я не заблуждаюсь, 
философии, а не к мнимой» (Д.1.1.1) 7 .

7  Юридическая энциклопедия / под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2001. С. 1224. 
Автор статьи В. С. Нерсесянц.
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В русском языке слово «юрист» появилось в начале XVIII в., было 
заимствовано из немецкого языка — Jurist (правовед). В немецкий 
язык это слово пришло из латинского, где jus, juris — право, jurista — 
правовед, специалист, знаток в области права.

Юриспруденция (лат. jūris prūdentia — «правоведение» от jūs 
(род. п. — jūris) «право» и prūdentia — «предвидение, знание») — 
это наука о праве и государстве. Юриспруденция в виде 
самостоятельной науки возникла в Древнем Риме в конце IV — 
начале III вв. до н. э.

Юридическая профессия объединила в единое относительно са-
моуправляемое сообщество ее представителей —  юристов —  лиц, 
получивших специальное образование в сфере юридических наук 
(юриспруденции, правоведения), успешно подтвердивших свой об-
разовательный уровень и готовность к труду.

В итоге юридическая профессия может быть определена как це-
лесообразная деятельность, осуществляемая лицами, имеющи-
ми юридическое образование и отвечающими дополнительным 
нормативно установленным государством или самой юридиче-
ской корпорацией требованиям по разрешению специальными 
юридическими средствами вопросов, споров и конфликтов, воз-
никающих в правовом пространстве.

Рассмотрим признаки, характеризующие современную юридиче-
скую профессию как особый вид профессиональной деятельности:

1) деятельность всех юристов подчинена достижению общей 
цели —  упорядочивание общественных отношений в резуль-
тате построения и укрепления правового государства. За-
дачами являются —  обеспечение законности и правопорядка, 
предупреждение совершения правонарушений, защита прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов граждан и организаций, 
формирование уважительного отношения к закону, суду, мир-
ному урегулированию споров;
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2) субъектами профессиональной юридической деятельности 
являются юристы —  лица, получившие в установленном по-
рядке юридическое образование. Наличие юридического об-
разования является непременным условием допуска к юриди-
ческой деятельности. Для определенных видов юридической 
профессии, таких как судья, нотариус, адвокат, прокурор, за-
коном устанавливаются дополнительные требования: достиже-
ние определенного возраста, продолжительность юридическо-
го стажа, успешная сдача квалификационного экзамена. Эти 
дополнительные требования оправданны, поскольку призва-
ны обеспечить высокое качество юридической деятельности 
указанных субъектов. Кроме того, работа в качестве судьи, но-
тариуса, адвоката, прокурора осуществляется на постоянной 
профессиональной основе и предполагает запрет на осущест-
вление иной оплачиваемой деятельности, за исключением на-
учной, педагогической, творческой деятельности;

3) объектом профессиональной юридической деятельности 
выступает поведение людей в различных областях обще-
ственной жизни. Именно на поведение людей нацелена вся 
деятельность юристов, независимо от того, о каких сторонах 
правового регулирования идет речь (разработка нормативно-
го правового акта, подготовка гражданско- правового договора 
или искового заявления в суд). Профессиональная юридиче-
ская деятельность воздействует на общественные отношения, 
складывающиеся в результате взаимодействия людей. Таким 
образом, работа юриста оказывает непосредственное влияние 
как на жизнь отдельного человека, так и на общество в целом. 
Поэтому к деятельности юристов предъявляются повышенные 
требования и в процессе обучения, и при осуществлении ими 
профессиональной деятельности;

4) непосредственным предметом юридической деятельности 
являются вопросы, споры и конфликты, требующие разре-
шения на основе права;
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5) для осуществления профессиональной юридической дея-
тельности используются специальные юридические сред-
ства (инструменты): различные правовые акты (норматив-
ные, правоприменительные и интерпретационные), договоры 
(гражданско- правовые, трудовые, международные и другие их 
виды);

6) содержание профессиональной юридической деятельности 
весьма разнообразно, поскольку юридическая профессия объ-
единяет различные как по характеру, так и по сфере дея-
тельности направления работы юристов. В публичной сфере 
это деятельность судей, прокуроров, следователей, нотариусов, 
государственных служащих. В частной сфере —  это адвокаты, 
юрисконсульты (юристы, работающие в юридических подраз-
делениях компаний), работники юридических фирм.

Профессиональная деятельность включает действия юриста по ис-
полнению своих профессиональных обязанностей, его труд, затраты 
интеллектуальной энергии. Работа юриста является преимуществен-
но интеллектуальной и основана на юридическом мышлении.

Независимо от вида юридической специализации можно выделить 
общее в работе любого юриста. Содержание профессиональной юриди-
ческой деятельности образуют следующие действия:

— по работе с правовой информацией —  определение, анализ, тол-
кование правовых норм, изучение нормативных правовых актов 
и других источников права, правовой доктрины, анализ и обоб-
щение судебной и иной правоприменительной практики;

— по работе с фактическими обстоятельствами —  квалифика-
ция, анализ, оценка обстоятельств, имеющих юридическое зна-
чение, отграничение от фактов, не значимых для дела, предпо-
ложений, оценочных суждений;

— по работе с фактической информацией (в том числе доказатель-
ствами) —  поиск, анализ, оценка информации, подтвержда-
ющей или опровергающей искомые факты, обосновывающие 
правовые решения, реконструкция событий прошлого либо 
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моделирование будущего поведения людей в результате пред-
лагаемых изменений в правовом регулировании;

— принятие правовых решений (определение прав и обязанно-
стей участников правового отношения, формирование реше-
ния в виде правового акта, договора);

— действия по предупреждению нарушения норм права, прав и ин-
тересов граждан и организаций.

Проиллюстрируем это примерами.

Судья, рассматривающий трудовой спор о незаконном увольнении 
работника, выясняет в ходе судебного разбирательства обстоятельства, 
имеющие значение для дела: был заключен трудовой договор, на каких 
условиях, обстоятельства дисциплинарного проступка, совершенного 
работником, соблюдение порядка привлечения работника к дисципли-
нарной ответственности. Данные обстоятельства судья устанавливает 
на основании исследования и оценки доказательств, представленных 
участниками спора —  работником и работодателем. Далее судья опреде-
ляет конкретные нормы Трудового кодекса РФ и решает удовлетворить 
требования работника и восстановить его на работе либо отказать 
в удовлетворении его требований, признав увольнение законным.

Другой пример. Юрист, работающий в коммерческой компании, при 
подготовке договора поставки продукции, производимой на его 
предприятии, изучает обстоятельства, объективно необходимые 
для реализации товара, —  доставки, хранения, оплаты, возможные 
риски со стороны покупателя, транспортной организации. Далее 
определяет нормы Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса 
и, уже с учетом выясненных обстоятельств и норм права, формули-
рует условия договора.

Юрист, находящийся на службе в органах государственной власти, 
принимает участие в разработке проектов нормативных право-
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вых актов (законов, постановлений Правительства РФ, приказов 
и т. д.). Например, принято решение о предоставлении гражданам 
денежных средств для компенсации на оплату коммунальных услуг. 
Юрист изучает действующие правовые акты, определяет вид вы-
платы, например, это компенсация или субсидия, обстоятельства, 
которые подтверждают, что граждане нуждаются в дополнительной 
финансовой помощи. Далее юристы определяют вид нормативного 
правового акта, в котором будут закреплены основания назначения 
выплаты, круг лиц, порядок выплаты им денежной помощи и прини-
мают решение в виде подготовки проекта данного акта;

7) важной особенностью деятельности юриста является, как 
правило, строгая регламентация оснований, условий и по-
рядка осуществления профессиональных действий. Наибо-
лее строгие требования предъявляются законом к деятельно-
сти юриста в публично- правовой сфере при осуществлении 
правотворческой, правоприменительной, правоохранитель-
ной деятельности. В  частноправовой сфере работа юриста 
(экспертно- консультационная деятельность) менее нормиро-
вана со стороны закона, но при этом регулируется нормами 
профессиональной этики и необходимостью поддерживать де-
ловую репутацию на высоком уровне для конкуренции на рын-
ке юридических услуг.

Например, действия судьи строго регламентированы законом и эти-
ческими требованиями, соблюдение которых является его безус-
ловной обязанностью.

Так, в ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации перечисляются действия судьи при подготовке граждан-
ского дела к судебному разбирательству. Судья разъясняет сторонам 
их процессуальные права и обязанности; опрашивает истца или его 
представителя по существу заявленных требований и предлагает, 
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если это необходимо, представить дополнительные доказательства 
в определенный срок; содействует примирению сторон, принимает 
меры по заключению сторонами мирового соглашения, выполняет 
иные действия, закрепленные в. главе 14 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Кодекс судейской этики предписывает судье по возможности воздер-
жаться от совершения таких действий, которые впоследствии могут 
вызвать конфликт интересов или послужить иным основаниям для 
исключения его участия в судебном процессе.

Признаки юридической профессии, как общие, присущие и ряду 
других профессий, так и специфические, подтверждающие особый 
характер труда юристов, в целом свой ственны деятельности юристов 
всех стран мира, но каждый такой признак получает неповторимое 
преломление в отдельных национальных правовых системах, в кото-
рых уникальные черты имеют и законодательство, и государственный 
аппарат, и юридическая техника, и правовая доктрина, и правовая 
культура общества, все вместе влияющие на эффективность работы 
юристов, их положение в конкретном государстве, а следовательно, 
статус и ценность самой юридической профессии.

1.3.  Основные виды и направления 
профессиональной юридической 
деятельности

Разнообразие видов юридической деятельности позволяет провести 
несколько классификаций.

По сфере деятельности можно выделить следующие виды профес-
сиональной юридической деятельности:
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— работа юриста в международных органах и международных ор-
ганизациях (см. подробнее главу 9);

— работа юриста в органах государственной власти и местного 
самоуправления (см. подробнее главы 4);

— работа юриста в коммерческих организациях (см. подробнее 
главу 7);

— самостоятельная индивидуальная деятельность юриста, на-
пример в качестве адвоката (см. подробнее главу 6), нотариуса 
(см. подробнее главу 8) либо частнопрактикующего юриста.

«Юридическая профессия имеет ряд ответвлений. Это 
и судьи, и прокуроры, и следователи, и нотариусы, и адвокаты, 
и юрисконсульты, и работники юридических служб и фирм. Кстати, 
это одна из привлекательных сторон юридической профессии. В ней 
есть работа «на любой вкус»: и работа глубоко исследовательского 
характера (следователь), и работа в области бизнеса (юрисконсульт, 
работник юридической фирмы), и работа принципиально 
государственного значения (прокурор), и деятельность 
высокогражданственного порядка (судья), и деятельность 
по «тихой» юридической проработке документов (нотариус)» 8 .

Если обратиться к основному содержанию работы юриста в той или 
иной сфере, можно выделить следующие виды юридической профес-
сиональной деятельности:

— нормотворческая деятельность,
— правоприменительная деятельность,
— правоохранительная деятельность,
— экспертно- консультационная деятельность;
— научно- исследовательская деятельность;
— педагогическая деятельность.

8  Алексеев С. С. Право: законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей: учеб. пособие. Собр. 
соч. в 10 т. [+ Справочный том]. Т. 8: Учебники и учебные пособия. М.: Статут, 2010. С. 85.
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    является одним из важ-
нейших направлений государственной деятельности. В рамках нор-
мотворческого направления юристы создают, прежде всего, законы, 
которые должны отражать волю государства и его граждан. Данные 
законы должны быть логичными, целесообразными, экономически 
обоснованными и не противоречить друг другу. В связи с этим юри-
сты, занимающиеся нормотворческой деятельностью, должны от-
лично разбираться в правовых категориях, кроме того, владеть ин-
формацией о политической, экономической, социальной ситуации 
в стране. Нормотворческая деятельность как разновидность го-
сударственной деятельности базируется на определенных прин-
ципах, таких как: демократизм и гласность; профессионализм; 
законность; научный характер и связь с правоприменительной 
практикой.

Демократизм и гласность нормотворческой деятельности позво-
ляют избежать бюрократизации, безответственности при подготовке, 
обсуждении и принятии законов.

Профессионализм является предпосылкой качества нормотворче-
ской деятельности. К указанной деятельности должны привлекать-
ся только компетентные специалисты, которые обладают глубоки-
ми знаниями и профессиональными навыками в области разработ-
ки и принятия законопроектов. Бесспорно, ведущее место в рамках 
нормотворческой деятельности должно принадлежать высококвали-
фицированным юристам, которые наряду с другими специалистами, 
такими как политологи, социологи, экономисты, должны совершен-
ствовать правотворческую деятельность.

Суть принципа законности нормотворчества заключается в том, 
что оно должно осуществляться в рамках закона. Этот принцип дол-
жен работать на всех стадиях правотворческой деятельности.

Принцип научного характера нормотворчества и его связи с пра-
воприменительной практикой предполагает серьезный анализ эко-
номического, социального, политического положения в стране, изу-
чение потребности населения в правовом регулировании того или 
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иного вопроса, целесообразности и экономической обоснованности 
данного регулирования.

Нормотворчество, являясь одним из направлений профессиональ-
ной юридической деятельности, требует от юриста глубокого теоре-
тического знания правовых отраслей, а также умения применять эти 
знания в практической деятельности.

Нормотворческой деятельностью занимаются юристы, работаю-
щие в органах законодательной и исполнительной власти (напри-
мер, правовых управлениях Государственной Думы РФ, Законода-
тельного Собрания субъекта Российской Федерации, Правитель-
ства РФ, министерств и т. д.). К этой деятельности привлекаются 
ученые юристы, работающие на кафедрах в ведущих университе-
тах или специализированных исследовательских институтах, на-
пример Институте государства и права Российской академии наук, 
Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 9.

В РАМКАХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    задей-
ствованы профессиональные юристы, занимающиеся претворением 
в жизнь принятых нормативных правовых актов. Их роль важна, так 
как одного только принятого нормативного акта не достаточно. Для 
обеспечения механизма правового регулирования необходимо, что-
бы данный нормативный правовой акт действовал, работал. Юристы, 
занимающиеся правоприменительной деятельностью, как раз и от-
вечают за обеспечение точного и неуклонного проведения в жизнь 
требований законодательства.

Правоприменительную деятельность осуществляют юристы, ра-
ботающие в  органах государственной власти: судьи, прокуроры, 
служащие различных юрисдикционных органов, уполномоченные 

9  Обратившись к сайтам указанных научных организаций, можно получить представление о со-
временных направлениях развития юридической науки, научных мероприятиях и событиях: 
http://igpran.ru/; https://izak.ru/
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на принятие обязательных решений (сотрудники налоговых, анти-
монопольных органов и т. д.).

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    направлена на обе-
спечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-
ства и государства; на защиту частной, государственной, муниципаль-
ной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, вы-
явление, раскрытие и расследование правонарушений; защиту прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц.

Эту деятельность осуществляют следователи, дознаватели, про-
куроры, судьи, нотариусы.

ЭКСПЕРТНО- КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    включа-
ет оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 
права; подготовку квалифицированных юридических заключений 
в конкретных видах юридической деятельности.

Экспертно- консультационная деятельность является составной 
частью работы адвоката, сотрудников консалтинговых юридических 
фирм, юристов коммерческих производственных, торговых, финан-
совых и иных организаций.

В экспертно- консультационной деятельности задачами юриста 
являются:

— юридическое консультирование лица о его правах и обязанно-
стях, о возможных правовых последствиях правомерного или 
неправомерного поведения;

— юридическое консультирование по вопросам применения пра-
вовых норм;

— оказание юридической помощи гражданам, юридическим ли-
цам, органам государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественным объединениям, иное консультирование 
по вопросам права;

— подготовка заключений по проектам нормативных правовых 
актов и доктринальному толкованию актов;
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— осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 
актов;

— консультирование по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными учреждениями, общественны-
ми организациями, информационно- аналитическими центра-
ми, средствами массовой информации.

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    включает 
в себя проведение научных исследований по правовым проблемам. 
Это фундаментальные и прикладные исследования в области общей 
теории права и государства, отдельных отраслей права (гражданско-
го, уголовного, административного, конституционного, гражданско-
го и уголовно- процессуального, международного права и т. д.), пра-
воприменительной практики (судебной, административной прак-
тики), сравнительно- правовые и историко- правовые исследования. 
Целью научных исследований является углубление и развитие зна-
ний о праве и государстве, движение от накопленного знания к его 
обогащению и развитию, от эмпирического знания к более высокому 
теоретическому уровню.

Научно- исследовательской деятельностью занимаются юристы, 
работающие в образовательных и научных организациях, в органах 
власти и иных организациях. Результаты их труда издаются в виде 
монографий, научных трудов, сборников, аналитических отчетов. 
Используются в законотворческой деятельности. К мнению ученых 
обращаются при рассмотрении сложных дел в судебных и админи-
стративных органах. Например, при рассмотрении в Конституцион-
ном Суде РФ обращений граждан и организаций о проверке законов 
на соответствие их Конституции РФ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    — преподавание юриди-
ческих дисциплин; осуществление правового воспитания. На совре-
менном этапе развития профессиональное юридическое образование 
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обеспечивается в результате работы преподавателей- юристов, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной профессиональной 
основе. Обязательным требованием для осуществления педагогиче-
ской деятельности в сфере юриспруденции является наличие высше-
го юридического образования. Как правило, преподаватели юридиче-
ских дисциплин совмещают педагогическую деятельность с научной 
и/или практической. Именно такой профессиональный симбиоз по-
зволяет сочетать теорию с практикой, передавать обучающимся са-
мые актуальные знания и практический опыт.

Направления юридической деятельности определяются сфе-
рами жизни нашего общества:

— В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Функционирование политической системы общества, централь-

ным институтом которого является государство, нормативно и ор-
ганизационно обеспечивается именно юристами, роль которых за-
ключена в том, чтобы утверждать и поддерживать правопорядок, 
соответствующий тем политическим реалиям, которые определяют 
направление и исход многих общественных процессов и явлений. Осо-
бенно важно не допускать губительную для права его «политизацию», 
а наоборот —  устанавливать правовые границы политики, блокиру-
ющие рычаги негативного влияния ее недобросовестных субъектов 
и дарующие достаточную свободу тем участникам политической жиз-
ни общества, мотивы и намерения которых не вызывают сомнения.

Реализация государством своей внутренней и внешней политики 
сопряжена с решением большого ряда правовых задач юристами го-
сударственного, частного и общественного сектора, от усилий кото-
рых в целом зависит благосостояние всего общества.

— В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Игнорирование «экономических законов» жизни общества не-

возможно, а их изменение связано только с коренной перестрой-
кой его экономического уклада, а разрабатываемые и применяемые 
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в обществе правовые законы не должны вступать в противоречие 
с законами экономическими, так как любая правовая инициатива, 
ожидаемая и практичная, но не подкрепленная соответствующи-
ми экономическими ресурсами, обречена на невыполнимость. Роль 
юристов состоит в том, чтобы правовыми средствами формировать 
справедливую систему экономических отношений в той мере, в ка-
кой это возможно с учетом экономического потенциала государства.

Реализация социально- экономической политики государства 
на основе его определенной экономической модели требует актив-
ного участия юристов, которые, во-первых, способны оценить пер-
спективы правового развития при заданном экономическом состо-
янии общества и, во-вторых, предложить такие варианты правовых 
решений экономических задач, которые бы отвечали принципам пра-
вового государства.

Участвуя в разрешении споров хозяйствующих субъектов и ряда 
других экономических вопросов, юристы в правовых формах за-
щищают экономические права и  свободы людей, материальное 
благополучие которых является непременным условием общего 
правопорядка.

— В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Решающая роль в установлении социальной гармонии и укрепле-

нии стабильности в обществе отведена представителям юридической 
профессии. Потребность в знатоках юриспруденции, способных оты-
скать правду, соответствующую нормативным требованиям, но не на-
рушающую священных принципов права, возникает в любом обще-
стве, безотносительно его государственного строя.

Такие универсальные ценности, как справедливость, равенство, 
свобода и солидарность немыслимы без участия юристов в достиже-
нии социальных компромиссов. Социальные институты, обособлен-
ные от государственных властных структур или непосредственно 
с ними связанные, не могут полноценно осуществлять свою деятель-
ность без помощи юридических кадров.
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— В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Профессиональная деятельность юристов необходима и в культур-

ной сфере жизни общества, хоть и отдаленной от строгой правовой 
формализации общественных отношений. Однако и эта сфера ну-
ждается в регуляции, определенность которой не всегда достигается 
действием иных, помимо правовых норм, социальных регуляторов 
(моральные нормы, религиозные нормы, обычаи, традиции и др.).

Гражданское и культурное единство общества поддерживается 
юристами, обеспечивающими реализацию прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и участие в культурной деятельности, без 
чего невозможно представить нравственную, ответственную, само-
стоятельно мыслящую, творческую личность, а следовательно, про-
грессивное развитие общества.

1.4.  Роль юриста в жизни общества 
и государства

Динамика развития общества, обусловленная, прежде всего, рядом 
экономических факторов, определяет количественные и качествен-
ные показатели потребности в  той или иной профессии. Однако 
историко- правовой опыт большинства стран мира свидетельствует 
о том, что потребность в юридической профессии не имеет каких-ли-
бо временных рамок и в юристах общество нуждается в силу самого 
факта своего существования, независимо от форм государственной 
организации, которые оно приобретает.

В настоящее время будущее человечества и востребованность опре-
деленных профессий рассматриваются в ракурсе всесторонней инфор-
матизации общества, формирования его нового типа, в котором кон-
куренцию естественному интеллекту составляет искусственный. Но-
вая киберэра с электронным правительством, цифровой экономикой 



37

1.4. Роль юриста в жизни общества и государства

и машинным правосудием не лишает юристов их статуса элитарной 
группы общества, но требует от них пересмотра многих основопола-
гающих положений и подходов.

Сегодня, в эпоху социальных реформ и потрясений, вызванных 
глобализацией, потребность в юристах только возрастает, поскольку 
для сохранения и приумножения достигнутого, в реальности новых 
вызовов и угроз, общество нуждается в арбитрах, которые определи-
ли бы конкретные, а главное —  честные правила «игры с постоянно 
меняющимися условиями».

Юрист, принимая на себя роль доблестного арбитра, выступает 
в качестве независимого проводника воли и интересов между обще-
ством и государством, между гражданами и институтами власти. При 
решении большинства правовых вопросов юрист, используя все свои 
знания и накопленный опыт, обязан найти некий баланс между об-
щественными и частными интересами.

На юристов возложена прямая ответственность перед всем обще-
ством и каждым его членом в отдельности.

В преамбуле Кодекса профессиональной этики адвоката содержит-
ся положение о том, что адвокаты Российской Федерации принимают 
данный корпоративный акт, «сознавая нравственную ответственность 
перед обществом» 10. Несмотря на то что в иных актах, в частности —  
в этических кодексах, распространяющих свое действие на предста-
вителей других видов юридической профессии, помимо адвокатов, 
подобные заявления не содержатся, можно определенно утверждать, 
что такую социальную ответственность несут все юристы без исклю-
чения, независимо от своего профессионального статуса и выполня-
емых задач. Объем и содержание социальной ответственности, не-
сомненно, является в немалой степени дискуссионным вопросом, 
однако осознание и признание такой ответственности не есть кака-
я-то декларация, а наоборот —  главное условие, которое принимает 

10  Кодекс профессиональной этики адвоката  (принят  I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) с последующими изменениями и дополнениями // СПС «КонсультантПлюс».
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юрист, избрав свой профессиональный путь в том числе потому, что 
способен и решительно готов к исполнению высокого долга по пре-
творению в жизнь идей подлинно правового государства.

Согласно представлениям многих ведущих зарубежных юриди-
ческих школ, разрабатывающих данную проблематику, и практику-
ющие юристы, и ученые- правоведы при исполнении своих про-
фессиональных обязанностей несут ответственность в четырех 
основных измерениях:

1) ответственность юристов перед конкретными субъектами, 
юридически значимое поведение которых определяется не-
посредственно профессиональными советами юристов в об-
ласти практической и теоретической юриспруденции, необхо-
димость в которых у соответствующих субъектов (физических 
и юридических лиц) возникает в силу определенных жизнен-
ных обстоятельств;

2) ответственность юристов за развитие национальной правовой 
системы, в рамках которой ими осуществляется профессио-
нальная деятельность, укрепление верховенства права, а так-
же защита фундаментальных демократических принципов;

3) ответственность юристов перед всем профессиональным юри-
дическим сообществом и той корпорацией, к которой принад-
лежит юрист в рамках соответствующего отраслевого направ-
ления его деятельности;

4) ответственность юристов перед обществом за создание бла-
гоприятных политических и экономических условий, спо-
собствующих реальному использованию заинтересованными 
субъектами конкретных правовых возможностей в решении 
вопросов, представляющих как частный, так и публичный 
интерес.

Само сотворение правовой нормы и  ее реальное применение 
на практике невозможно представить без труда юристов. Воспри-
нимая импульсы социальных потребностей и притязаний, юристы 
решают сложные задачи правового моделирования новых правил, 
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изменения или упразднения существующих, а также единой системы 
правового регулирования, структурные элементы и функциональные 
связи которой требуют постоянного обновления.

Формирование гражданского общества невозможно без активно-
го участия юристов в борьбе за наилучшее устройство общества, рас-
полагающего достаточными материальными и духовными благами. 
На юристов возложена важная миссия по созданию и поддержанию 
эффективности институтов гражданского общества, правовой меха-
низм действия которых позволял бы им реально и консенсуально раз-
решать любой конфликт, руководствуясь исключительно представле-
ниями о должном, целесообразном и полезном.

Отдельно следует отметить, что главная роль в правовом просве-
щении людей отведена именно юристам, деятельность которых пред-
полагает самое активное участие в повышении правовой культуры 
как части общей культуры всего общества, различных социальных 
групп и отдельной личности, причем не эпизодическим участием 
в культурно- просветительных мероприятиях, а в ходе ежедневной 
юридической работы, к какому бы специальному статусу (адвокат, 
судья, нотариус и т. д.) ни принадлежал юрист.

1.5.  Личность юриста: качества, 
способствующие успешной 
профессиональной деятельности

В современном обществе практически ни одна сфера человеческой 
деятельности не обходится без юридической поддержки. Это и юри-
дическое сопровождение бизнеса, и представительство в судах, и за-
щита подозреваемых и обвиняемых, и участие в примирительных 
процедурах. Представителям юридической профессии приходится 
выполнять немало бумажной работы, часами искать необходимую су-
дебную практику в информационно- правовых справочных системах 
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КонсультантПлюс или Гарант, находить контакт с детьми и взрослы-
ми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию.

Именно поэтому к представителям юридической профессии об-
ществом всегда предъявлялись довольно высокие требования. Эти 
требования касались как личности юриста, так и его профессиона-
лизма. К юристу обращаются, как правило, только в том случае, ког-
да сталкиваются с какой-то правовой проблемой. Для того чтобы по-
мочь решить эту правовую проблему, юрист должен обладать наряду 
с профессиональными знаниями, умениями и навыками также необ-
ходимым комплексом личностных качеств.

Выделим основные личностные качества, необходимые юристу:
• Нравственность
• Пунктуальность
• Коммуникативность
• Стрессоустойчивость
• Заинтересованность
Рассмотрим каждое из этих личностных качеств.

НРАВСТВЕННОСТЬ едва ли не самое важное личностное качество 
юриста. С. Н. Гаврилов, рассуждая об адвокатуре, пишет, что «в числе 
множества вопросов, стоявших перед адвокатурой во все периоды ее 
существования, есть по крайней мере два, которые, будучи тесно вза-
имосвязаны между собой, волновали как самих представителей адво-
катского сословия, так и общество и государство. Вопросы эти об ор-
ганизации адвокатуры и ее нравственном состоянии. Именно эти две 
составляющие всегда определяли отношение к адвокатуре и во мно-
гом саму ее судьбу» 11. Безусловно, эти слова можно отнести не только 
к адвокатам, но и ко всем юристам. Развитое чувство нравственности 
не позволит юристу пойти на сделку с собственной совестью, даже 

11  Гаврилов С. Н. Развитие адвокатской этики в России / Мораль и догма юриста: профессио-
нальная юридическая этика. Сборник научных статей. —  М.: Эксмо, 2008. С. 198.
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если подобное поведение способно преподнести ему некоторые вы-
годы. Нравственный юрист будет всегда действовать в соответствии 
с законом.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ свидетельствует об умении ценить собственное 
и чужое время. Стоит отметить, что пунктуальность —  это не про-
сто привычка вовремя приходить на работу. Это особый образ мыш-
ления. Обладая таким личностным качеством, как пунктуальность, 
юрист сумеет поставить перед собой задачу и решить ее, максималь-
но объективно оценив собственные возможности и приняв во внима-
ние требования и нужды человека, обратившегося к нему за юриди-
ческой помощью.

При осуществлении своей профессиональной деятельности юрист 
должен проявлять пунктуальность, не допускать опозданий на запла-
нированные встречи, в судебный процесс, в противном случае обра-
тившийся к юристу клиент должен будет сам вести переговоры или 
переносить их или останется один на один с судьей и процессуаль-
ным оппонентом, не имея профессиональных знаний, умений и на-
выков ведения дела в суде.

КОММУНИКАТИВНОСТЬ представляет собой умение устанавли-
вать и поддерживать контакты, что не только полезно, но и необхо-
димо в любой сфере деятельности. Взаимодействие людей в процес-
се общения основано на обмене информацией. Важно развивать спо-
собность, навык, умение передавать правильно свои мысли, чувства, 
эмоции так, чтобы они правильно были поняты, восприняты другим 
человеком. Для этого юрист особенное значение придает навыкам 
как устной, так и письменной речи. В том случае, если общение про-
исходит без прямого контакта, юристу особенно важно уметь изла-
гать информацию объективно, без эмоций и выраженной личностной 
специфики манеры письма. Кроме того, коммуникативность предпо-
лагает не только обращение к иному лицу письменно или устно, но 
и умение слушать.
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Юристу приходится устанавливать связи с самыми разными людь-
ми: с клиентами, коллегами, правоохранительными органами и т. д. 
Умение выстраивать взаимоотношения выводит специалиста на но-
вый уровень, повышая его авторитет. И это не случайно, так как вну-
шительная часть деятельности юриста строится на взаимодействии 
с различными людьми. При межличностных коммуникациях нужно 
учитывать правовые нормы, а также принятые в обществе этические 
правила. При этом допускается использование как формальных, так 
и неформальных способов взаимодействия.

Коммуникативные навыки пригодятся юристу для достижения 
различных целей: убеждение клиентов, поиск компромиссных реше-
ний с партнерами, заключение договора на выгодных условиях и т. д.

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ —  одна из личностных характеристик, 
необходимых современному юристу, осуществляющему свою про-
фессиональную деятельность как напрямую, так и посредством ин-
формационной телекоммуникационной сети «Интернет». Переход 
к дистанционной форме взаимодействия и цифровизации требует 
от юриста восприимчивости к новым технологиям (работе в услови-
ях электронного документооборота, автоматизации юридических 
процессов) и новым формам оказания юридической помощи (онлайн- 
консультирование, онлайн- правосудие). Работая в таких условиях, 
юристу особенно важно сохранять спокойствие и быть устойчивым 
к стрессам.

Юридические профессии нередко предполагают высокую эмо-
циональную вовлеченность. Специалисту приходится справляться 
с потоком негативных эмоций при работе со сложными (которых 
еще называют «неудобными») клиентами. Р. Г. Мельниченко, на-
пример, выделяет несколько видов «неудобных» клиентов, а имен-
но: «мечущиеся» клиенты —  те, которые, получив консультацию 
у одного юриста, перепроверяют ее у другого; «близкие» клиен-
ты —  родственники и друзья; «сутяжники» —  клиенты, основной 
целью которых является не столько результат по делу, сколько сам 
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процесс; «трутни» —  те, которые пытаются получить помощь юри-
ста безвозмездно 12.

Низкая устойчивость к стрессу негативно скажется на рабочем 
процессе, даже если профессиональные качества юриста на высоте. 
В этой сфере немалую роль играют личностные характеристики. Если 
их игнорировать, существует вероятность, что выбранная деятель-
ность принесет разочарование. Вот почему тем, кто легко поддается 
влиянию стрессовых ситуаций, следует задуматься о выборе другой 
профессии или повышать собственную эмоциональную устойчивость 
к негативным внешним влияниям.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. Помимо соответствия формальным профес-
сиональным и личностным характеристикам юрист должен испытывать 
внутренний интерес к выбранной сфере деятельности. Именно это, как 
правило, становится едва ли не лучшим мотиватором, своеобразным 
двигателем, который заставляет постоянно стремиться к повышению 
собственных результатов, к достижению уважения в профессиональной 
среде, завоеванию доверия со стороны потенциальных клиентов и т. д.

Высококвалифицированный юрист должен обладать всеми этими 
личностными качествами в совокупности, чтобы человек, обратив-
шийся к нему, получил на самом деле квалифицированную юриди-
ческую помощь.

Другие важные характеристики

Качественная профессиональная деятельность юриста невозмож-
на без развитой памяти. Рабочий процесс подразумевает необхо-
димость запоминать немалое количество теоретического матери-
ала. Кроме того, информацию нужно уметь не только запоминать, 
но и анализировать.

12  См.  Мельниченко  Р. Г.  Адвокатская  деятельность.  Универсальные  правила  успеха  —   М.: 
Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2010. Стр. 188–194.
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Любопытно, что высококлассные представители вышеназванной 
профессии могут обладать даже актерским талантом. К примеру, по-
добный навык пригодится при выступлениях в суде, а именно в те мо-
менты, когда юристу приходится излагать позицию, отстаивая инте-
ресы обратившегося к нему клиента. Красноречивому специалисту 
легче удается убедить присутствующих в собственной правоте, чем 
его застенчивому коллеге, который испытывает страх перед любыми 
публичными выступлениями.

Для юристов действует такое понятие, как профессиональное пове-
дение, которое регламентируется соответствующими нормативными 
правовыми актами. Если их нарушать, можно навлечь на себя при-
менение соответствующих, предусмотренных законодательством 
санкций.

Профессиональный юрист должен обладать силой воли, которая 
позволит контролировать эмоциональные порывы. Невозможно пол-
ностью отказаться от чувств, так как любому человеку свой ственно 
их испытывать. Однако нужно свести к минимуму вероятность их 
выхода из-под контроля.

Помимо рассмотренных личностных качеств современный юрист 
должен соответствовать профессиональным требованиям, которые 
складываются из

• качественной теоретической подготовки;
• практического опыта работы;
• постоянного самосовершенствования и умения быть в курсе 

текущих изменений в законодательстве.
Специфика работы юриста такова, что информация постоянно ме-

няется, законы могут заменяться новыми. Одно из основных профес-
сиональных качеств хорошего юриста состоит в том, чтобы регулярно 
отслеживать подобные изменения.

В заключение приведем слова А. Ф. Кони, обращенные к юри-
стам: «Защитник должен быть virbonus, dicendiperitus (муж добрый, 
опытный в речи), вооруженный знанием и глубокой честностью, 
умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, 
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независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с това-
рищами» 13.

Контрольные вопросы

1. Когда и где возникла юридическая наука?
4. Что представляет собой профессиональная юридическая 

деятельность?
5. Какие составляющие Марк Тулий Цицерон включал в основное 

содержание юридической профессии?
6. Определите понятия юрист и юридическая профессия.
7. Перечислите и раскройте признаки, характеризующие современ-

ную юридическую профессию.
8. Назовите виды юридической профессиональной деятельности.
9. Какова роль юриста в жизни современного общества и государства?
10. Назовите основные личностные качества юриста, способствующие 

успешной профессиональной деятельности.
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