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Современный человек живет и действует в усло-
виях многочисленных потенциальных опасно-
стей, разного рода угроз. В связи с этим обеспе-

чение безопасности его жизнедеятельности является 
актуальной приоритетной задачей общества, государ-
ства1, а равно и каждого конкретного гражданина.

Что же означает термин «безопасность»? С научных 
позиций, в том числе и в юридическом смысле, безопас-
ность — это состояние защищенности субъектов от угроз, 
вреда, зла2. В самом общем виде безопасность понима-
ется как отсутствие опасности (угрозы) или защищенность 
от нее3. Опасность — это ситуация, способная в опреде-
ленных ситуациях привести к возникновению негатив-
ных опасных факторов, под воздействием которых могут 
наступить неблагоприятные события и процессы4. Иначе 
говоря, опасность — это явление, способное нанести вред 
(ущерб) жизненно важным интересам человека, обще-
ству, государству5. Из сказанного можно сделать вывод о 
том, что безопасно все то, что не представляет опасности 
для человека и для окружающей его среды.

В зависимости от характера опасностей и угроз 
обычно выделяются следующие виды безопасности: 
международная, конституционная, военная (оборон-
ная), промышленная, технологическая, энергетическая, 

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / 
под ред. Л.А. Михайлова. – М.: «Питер», 2013. С. 19.
2 Глебов И.Н. Национальная безопасность Российской Фе-
дерации: проблемы правового регулирования. СПб.: Ун-т 
МВД России, 1999. – С. 263.
3 Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности: 
курс лекций. – М.: «Флинта», 2007. – С. 13.
4 Байдаков С.А., Серов Г.П. Правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. – М.: Ан-
кил, 2003. – С. 464.
5 Безопасность жизнедеятельности. Современный ком-
плекс проблем безопасности / под ред. В.В. Сапрунова. – М.: 
Поколение, 2009. – С. 38.

сырьевая, продовольственная, культурная, интеллек-
туальная, научная, образовательная, социальная, де-
мографическая, физическая (состояние здоровья граж-
дан), психологическая, экологическая, пожарная, транс-
портная, криминологическая и др.6

Следует иметь в виду, что опасность может пред-
ставлять и любая профессиональная деятельность, если 
она приводит к отрицательным результатам, скажем, в 
виде нарушения прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов юридических лиц и ко многим другим от-
рицательным последствиям (к примеру, к причинению 
имущественного вреда или вреда здоровью человека). 
Речь в данном случае идет о так называемом человече-
ском факторе. Непрофессионализм соответствующего 
работника, его антиобщественные установки (взгляды), 
например, стремление к неосновательному обогаще-
нию, халатное отношение к исполнению служебных обя-
занностей нередко представляют опасность для окружа-
ющих и для государства в целом.

В связи со сказанным представляется вполне обо-
снованным введение в оборот понятия «професси-
ональная безопасность» как самостоятельного вида 
безопасности. Ниже остановимся на рассмотрении 
вопроса о безопасности профессиональной деятель-
ности юристов — судей, прокуроров, адвокатов, сле-
дователей, дознавателей, нотариусов, юрисконсультов 
и многих других должностных и недолжностных лиц, 
осуществление деятельности которых обусловлено не-
обходимостью наличия юридического образования.

Любая профессиональная деятельность, в том числе 
и юристов должна быть общественно-полезной, не при-
носящей какого-либо вреда физическим и юридическим 
лицам, общественным и государственным интересам. 

6 Обеспечение национальной безопасности в Российской 
Федерации / колл. авторов. – М.: Изд-во Московского гума-
нитарного университета, 2012. – С. 3-80.
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Иными словами, она должна быть безопасной как для 
граждан, юридических лиц, так и для общества и госу-
дарства, приводящей к определенным положительным 
результатам, применительно к юристам — к укреплению 
законности, восстановлению нарушенных прав субъек-
тов (физических и юридических лиц), во всяком случае, 
к разрешению того или иного конфликта, спора или иной 
ситуации в строгом соответствии с требованиями закона 
и сложившейся положительной юридической практи-
ки. Любой юрист, какую бы должность он не занимал, 
является по существу помощником для физических и 
юридических лиц при разрешении разного рода споров, 
правовых казусов и иных ситуаций. В связи с этим любое 
решение, принимаемое юристом, должно быть обосно-
ванным, законным, не противоречивым, справедливым 
и, следовательно, безопасным, не приносящим вреда 
окружающим. 

К современным юристам предъявляются высокие 
требования как со стороны работодателей, так и обще-
ства в целом. Эти требования в общем виде отражены 
в государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования (специальность 
021100 — юриспруденция, квалификация — юрист).

Помимо глубокого знания законодательства, прак-
тики его применения, владения прочными навыками 
подготовки соответствующих правовых документов 
юрист должен обладать гражданской зрелостью и высо-
кой общественной активностью, профессиональной эти-
кой, правовой и психологической культурой, глубоким 
уважением к закону и бережным отношением к обще-
ственным ценностям правового государства, чести и до-
стоинству гражданина, высоким нравственным созна-
нием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 
чувством долга, ответственностью за судьбы людей и по-
рученное дело, принципиальностью и независимостью в 
обеспечении прав, свобод и законных интересов лично-
сти, ее охраны и социальной защиты, необходимой во-
лей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 
решений, чувством нетерпимости к любому нарушению 
закона и собственной профессиональной деятельности. 
Он должен повышать свой профессиональный уровень, 
что крайне необходимо в условиях динамично меняю-
щегося законодательства и практики его применения. 
Соответствие юристов этим качествам является гаранти-
ей безопасности их профессиональной деятельности.

Согласно официальным данным и отзывам граж-
дан подавляющее большинство юристов на высоком 
профессиональном уровне выполняют возложенные на 
них служебные обязанности, обладают высокими мо-
ральными качествами, пользуются авторитетом у насе-
ления. Вместе с тем встречаются порою факты принятия 
юристами решений, не соответствующих законам или 

реальным обстоятельствам, неправильной оценки тех 
или иных деяний (событий), что приводит к нарушению 
прав и свобод граждан, законных интересов юридиче-
ских лиц. Слабо подготовленный в профессиональном 
отношении юрист и тем более с низкими моральными 
качествами представляет опасность для граждан и юри-
дических лиц. Иными словами, недоученный, ленивый 
или невоспитанный студент, иной гражданин с анти-
общественными взглядами может представлять обще-
ственную опасность как для физических, так и юридиче-
ских лиц. В самом деле, человек, слабо разбирающийся 
в законодательстве, практике его применения, не вла-
деющий навыками принятия и грамотного оформления 
соответствующих решений, с низкими моральными ка-
чествами, у которого на первом месте личное обогаще-
ние или карьерный рост пусть и с помощью взяток, раз-
ного рода сомнительных связей с «нужными людьми», 
представляет повышенную общественную опасность. Он 
живет по принципу «для достижения личных целей все 
средства хороши». Именно такие, с позволения сказать, 
«специалисты» нередко совершают правонарушения 
(дисциплинарные проступки и даже преступления), свя-
занные с нарушением профессиональных функций.

Юристы и, прежде всего работники правоохрани-
тельных органов, осуществляющие публичную деятель-
ность, связанную с обеспечением законности, охраной 
прав и свобод физических лиц и законных интересов 
юридических лиц, выявляющие и устраняющие дефек-
ты в деятельности должностных и иных лиц, должны 
быть примером четкого исполнения законов и без-
упречного поведения для окружающих.

Необходимые юристам профессиональные и 
моральные качества приобретаются в процессе обу-
чения и воспитания студентов в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования 
(академиях, институтах, университетах). При этом ос-
новное внимание должно обращаться на повышение 
качества обучения будущих юристов и их воспитание в 
духе высокой нравственности, предполагающей чест-
ность, справедливость, добросовестность при испол-
нении ими служебного долга.

Эксперты отмечают, что в постсоветские годы уро-
вень высшего образования, в том числе и гуманитарно-
го значительно упал7. Это верно и в отношении высшего 
юридического образования, качество которого заметно 
снижается. Причинами этого называют снижение уровня 
школьного образования, введение ЕГЭ, отказ от специ-
алитета и переход к бакалавриату, введение подушевого 
финансирования, недофинансирование, низкую оплату 

7 Крестьянников В., Чуйков Л. Взгляд в будущее высшего 
образования // Аргументы недели от 18.04.2013.
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труда профессорско-преподавательского состава, сни-
жение престижа профессии преподавателя, необяза-
тельность посещения учебных занятий студентами, не-
удовлетворительную организацию прохождения студен-
тами практики, недостаточное применение на занятиях 
активных форм обучения в виде деловых игр, диспутов, 
решения микро и проблемных ситуаций, неоправданно 
большое количество юридических факультетов с малым 
количеством студентов и ряд других причин.

Стремление к выполнению планов набора студентов, 
от чего зависит объем финансирования, приводит к тому, 
что растет доля так называемых «необучаемых» студен-
тов, которые вследствие слабой школьной подготовки, а 
нередко и недостаточности умственного развития не в со-
стоянии усвоить учебную программу высшего образова-
ния или вследствие лени не желают вообще учиться. Тем 
не менее, подобных студентов отчисляют крайне редко, 
и они получают соответствующие дипломы. Такие с по-
зволения сказать «специалисты» представляют опасность 
для общества. К слову, в развитых странах до получения 
диплома доходит только половина поступивших, иными 
словами, отбор происходит в процессе обучения.

Понятно и то, что на факультетах с малым количе-
ством студентов, неполными учебными группами не-
возможно подготовить высококвалифицированных 
юристов, поскольку преподавателям приходится вести 

несколько и даже много дисциплин в целях выполне-
ния учебной нагрузки.

Из-за низкой оплаты труда в целях выживания препо-
даватели в своем большинстве работают одновременно в 
двух-трех и более образовательных учреждениях, что не 
способствует повышению качества учебных занятий.

Из сказанного следует, что юридическое образо-
вание нуждается в глубокой модернизации, в устра-
нении всего негативного, мешающего повышению его 
качества.

Повышению профессионализма юристов, со-
блюдению ими нравственных норм могут также спо-
собствовать совершенствование работы по подбору 
кадров, в частности, введение испытаний (проверки 
знаний и умений), при приеме на работу, совершен-
ствование системы повышения квалификации и вос-
питательной работы непосредственно по месту работы 
и в институтах (на курсах) повышения квалификации, 
совершенствование дисциплинарной практики, воспи-
тание на положительных примерах. Во всяком случае, 
все апробированные на практике формы и методы об-
учения и воспитания должны в полной мере использо-
ваться для повышения профессионализма юристов, по-
вышения качества их профессиональной деятельности 
как одного из средств укрепления законности в стране 
и ее регионах.
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