




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

Курсовая работа  
по предмету Адвокатура России 

на тему: Психологические особенности 

деятельности адвоката 

 
 

   

 

                      Выполнил: 

Студентка 5 курса                 

                                    Очно- заочного отделения 

                                              юридического факультета 

Гаврилова Л.Б. 

Научный руководитель: 

                                 к.ю.н. Косов А.В. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 

 
 

 

Москва. 2022г.                              



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................... 5 

1.1. Общая характеристика адвокатской деятельности ..................................... 5 

1.2. Профессионально-важные качества в профессиональной деятельности 

адвоката ................................................................................................................... 11 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА .............................................................................. 17 

2.1. Основные принципы адвокатской этики и анализ деятельности адвоката

 .................................................................................................................................. 17 

2.2 Медицинские и психологические противопоказания ведения 

профессиональной деятельности адвоката.......................................................... 24 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 27 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 29 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что во многих 

источниках по юриспруденции очень много исследований посвящено 

следственной психологии и судебному производству, и тем не менее нет 

достаточного погружения в психологические аспекты адвокатской практики. 

Право на судебную защиту записано в Конституции Российской 

Федерации. Именно с помощью адвоката человек в полном объеме использует 

процессуальные права, которые ему принадлежат, имеет возможность 

активного участия в исследовании материалов дела. Адвокат защищает в суде 

обвиняемого. А по сути, выполняет двойную функцию, с одной стороны, 

помогая объективному разбирательству в обстоятельствах дела, содействуя 

тому, чтобы была определена справедливая мера наказания. С другой стороны, 

оказывает помощь подсудимому, разбираясь в происшествии, оценивая 

отягчающие и смягчающие обстоятельства, вырабатывая тактику поведения 

подзащитного в судебном заседании. 

Практическое исследование особенностей адвокатской деятельности 

также актуально, поскольку поможет определять лиц, более пригодных к 

данной профессии, еще на этапе обучения, а также формировать у них 

психологические компетенции, необходимые для этой работы. При 

осуществлении своей деятельности адвокат нередко сталкивается с 

психологическими проблемами клиента. Он должен обладать определенными 

знаниями в области психологии в целях анализа психического состояния 

доверителя, изучения мотива поведения, а также выстраивание правильного и 

эффективного механизма взаимоотношений. 

Цель данной работы – изучить психологические особенности 

деятельности адвоката. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Ознакомиться с общей характеристикой деятельности адвоката; 
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2. Изучить профессионально-важные качества в профессиональной 

деятельности адвоката; 

3. Проанализировать основные принципы адвокатской этики и анализ 

деятельности адвоката; 

4. Выявить медицинские и психологические противопоказания 

ведения профессиональной деятельности адвоката. 

Объектом данного исследования выступает профессиональная 

деятельность адвоката. 

Предмет исследования представляет собой психологические особенности 

деятельности адвоката. 

 Методологическую основу данного исследования составляют 

нормативно-правовые законодательные акты, а также  работы отечественных и 

зарубежных исследователей. Среди всех трудов можно выделить весьма 

конструктивные работы, в которых представлены обобщенные 

психологические характеристики личности и деятельности адвокатов: В. А. 

Аксенова, А. О. Багренцев, А. В. Быков, Е. В. Качановская, А. В. Клименко, В. А. 

Квашнин, О. А. Корнеева, Н. С. Манова, Л. Н. Светова, Л. А. Скабелиной и др. 

При написании курсовой работы методологическую и эмпирическую 

основу исследования составили: методы обобщения и систематизации, 

сравнительно-правовой метод, диалектический метод, логический метод, 

системно-структурный метод и другие. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика адвокатской деятельности 

 

Приоритетной целью правового государства является обеспечение 

защиты прав и законных интересов субъектов правоотношений в целях 

развития законодательной и правоприменительной практики и деятельности 

государственных и местных органов власти и негосударственных субъектов1. 

Адвокатура – это общественная некоммерческая деятельность, которая 

социализируется на оказании квалифицированных услуг в области права в 

вопросах юридического характера, как физическим лицам, так и организациям. 

Адвокатская деятельность связана с отстаиванием их законных прав и 

интересов в суде и других ведомствах, она реализуется людьми, которые 

получили статус адвоката на основании процедуры установленной 

законодательством РФ, и определяется существующими законами и объединена 

в группу профессионалов, независимый и самоуправляемый орган 

гражданского общества. 

ФЗ от 31.05.2002 года № 63- Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности в адвокатуре РФ» регламентирует адвокатскую деятельность 2. С 

учетом уникального характера адвокатской деятельности, важно учесть 

основные характеристики, которые могут послужить основой для адвокатуры. 

1. Ключевым первым показателем представляет собой приоритет 

реализации адвокатской практики: представление интересов физических лиц и 

компаний и предоставление доступа к правосудию субъектов, по мнению 

которых права и свободы были нарушены. Одной из самых приоритетных 

                                                           
1 Светова Л.Н. Психологические особенности профессиограммы адвокатов // Прикладная юридическая 
психология. – 2020. – № 1(50). – С. 111-117. 
2 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 
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функций страны является защита прав и свобод, не только компаний, но и 

интересов простых граждан. Тем не менее, определенные компетенции по ее 

реализации предоставлены общественному объединению в лице «адвокатуры». 

Свободные и автономные институты государства и гражданского 

общества, в то же время, тесно переплетены между собой. Частные интересы 

тех или иных субъектов правоотношений, как правило, пересекаются с 

интересами граждан в совокупности, и сталкивается с публичными интересами 

страны. Таким образом, реализация отстаивания прав, свобод, и интересов 

граждан, а также юридических лиц, является важной задачей государства, 

продуктивность исполнения которой дает ей право считаться правовой страной, 

демократической и социальной 3. 

С этой точки зрения адвокатскую практику нужно интерпретировать как 

не просто отстаивание личных прав и свобод юридических и физических лиц, 

но и как представление интересов и законных прав общества и страны в общем.  

Коллегия адвокатов, как институт гражданского общества, которая реализует 

полномочия, делегированные ей государством для выполнения одной из своих 

функций, включающей в качестве цели предоставления защиты частных и 

общественных интересов, но никак не противоречащих этим интересам. 

2. Второй критерий адвокатской практики вытекает из миссии 

адвокатуры. Ею является публичная специфика работы адвокатуры. Коллегия 

адвокатов реализует свои полномочия в части осуществления главной функции 

государства – защита интересов, прав и свобод, гарантированных законом 

юридическим лицам и гражданам. Таким образом работа адвокатуры 

публичность является неотъемлемой частью адвокатской деятельности4. 

3. Третий критерий – легальность деятельности адвокатуры. Это означает, 

что адвокатская деятельность должна осуществляться исключительно в 

соответствии с положениями правовых норм и правил. Использование 

                                                           
3 Качановская Е.В. Психологические особенности профессиональной автономности адвоката // Мир науки. 
Педагогика и психология. – 2020. – №6. 
4 Там же. 
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незаконных методов и средств для достижения задач и приоритетов 

адвокатской деятельности не допускается. 

4. Четвертый критерий адвокатуры касается сферы, где ее реализуют. Как 

правило под адвокатскими процедурами понимается защита нарушенных или 

оспариваемых прав физических и юридических лиц. Юрисдикционные и 

судебные ведомства – это то, где зачастую адвокаты производят свою 

профессиональную практику, где урегулируются гражданские дела (споры) а 

также споры между компаниями и организациями, государственного и не 

государственного свойства. 

5. Пятым критерием адвокатуры является ее содержание, т.е. действия, 

которые адвокаты систематически совершают для реализации своей 

профессиональной работы. 

6. Шестой критерий – действия адвокатуры определенными субъектами 

(легализованная специфика)5. 

Защита в Российской Федерации реализовывается адвокатом. 

Защитником является лицо, получившее квалификацию и имеющее право 

выступать в этом качестве в порядке, установленном Федеральным законом «О 

защитниках и адвокатах». Адвокаты представляют собой автономных 

консультантов по многим юридическим вопросам и спорам. 

Регистрацией защитников субъектов федерации (региональный регистр) 

занимается Министерство юстиции Российской Федерации, которое является 

региональным органом управления в судебной сфере. Территориальные органы 

Министерства юстиции Российской Федерации направляют копию 

территориального реестра в Адвокатскую палату до первого февраля каждого 

года. Территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 

оповещает адвокатскую палату соответствующего субъекта Федерации о 

внесении изменений в территориальный реестр в течение десять дней со дня 

внесения таких изменений6. 

                                                           
5 Шахбанова А.М. Особенности оказания адвокатом правовой помощи свидетелю // Молодой ученый. – 2019. – 
№ 22 (260). – С. 378. 
6 Корнеева О.А. Участие адвоката при допросе свидетеля // Адвокатская практика. – 2017. – № 1. 
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7. Седьмой критерий, он следует сразу за предшествующим и плотно с 

ним взаимодействует, – компетентность деятельности адвокатуры. 

8. Восьмой критерий адвокатуры отмечается независимостью статуса в 

процессе исполнения адвокатом его работы. 

9. Девятый критерий адвокатуры – индивидуальность. Такая особенность 

близка к такому качеству как независимость. Это говорит о том, что во время 

реализации адвокатской практики, адвокат не может осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность, кроме научной, преподавательской или 

творчеством, в том числе и занимать государственные посты Российской 

Федерации, и прочие должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальных и государственных ведомств7. 

10. Десятый критерий. Он характерен тем, что деятельность защитника 

находится под его личной ответственностью. Он также обещает ликвидировать 

любые неблагоприятные результаты за нарушение предписаний закона или 

оказание некачественных юридических услуг, а также наказать за любые 

похожие нарушения. Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности в адвокатуре РФ»8 за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат 

несет ответственность, согласно этому Федеральному закону. Гражданин, по 

мнению которого адвокат нарушил его права во время исполнения им 

профессиональной деятельности, вправе обратиться с исковым заявлением в 

суд для защиты своих интересов. 

11. Одиннадцатый критерий адвокатуры заключается в том, что она 

является некоммерческим социально-правовым институтом. 

Согласно пункту 2 статье 1 вышеупомянутого Федерального закона9 

адвокатура не признается коммерческой деятельностью, не несет в себе 

предпринимательского интереса, и не направлена на получение прибыли. 

                                                           
7 Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката // Вестник 
научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 47.  
8
 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 

9КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 
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Деятельность адвокатов может основываться только на базе соглашения, 

заключение которого может состояться только между доверителем и 

адвокатом. Точно по такому же соглашению адвокат имеет право представлять 

интересы в органах местного самоуправления и в органах государственной 

власти, отстаивать интересы и выступать в качестве защиты в суде.  

В работе с гражданами осуществляет деятельность только на базе 

соглашения о поручении. Процедура заключения и расторжения договоров о 

правовой поддержке регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации10, за исключениями, предусмотренными ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре11. 

С учетом обязательной специфики этого Федерального закона, в роли 

основных аспектов договора, заключенного между клиентом (доверителем) и 

адвокатом являются такие (схема 1). 

 

Схема 1 – Условия соглашения, заключаемые между адвокатом и доверителем 
в рамках ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»12 
 

                                                           
10 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (08 сен. 2022). 
11

 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 
12 Составлено автором по: Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. 
Психология адвоката // Вестник научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 47. 
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В вопросах имеющим отношение к вознаграждению, и возмещению 

издержек, затраченных на адвокатскую деятельность, связанную с реализацией 

поручения, не допускается переуступка третьим лицам без подписания 

соответствующего соглашения на такие действия самого доверителя. 

С учетом тех обстоятельств, что адвокатская деятельность только 

похожими признаками с реализацией коммерческой деятельности за счет того 

обстоятельства что действует он на базе соглашения между доверителем и 

адвокатом; по согласованию между ними устанавливается размер гонорара; 

реализация адвокатской практики под личную гражданскую ответственность 

защитника (адвоката), не может признаваться предпринимательской. На это 

прямо указывает Закон, потому как работа адвокатуры – имеет бубличный 

характер, и направлена на защиту интересов, прав и свобод государства и 

общества, физических и юридических лиц13. 

По этой причине работа адвокатуры, которая, по существу, носит в себе 

правоохранительный характер, и не реализуется на частноправовых началах, 

потому как проходит в пределах публичных правоотношений, которые 

заведомо не предусматривают предпринимательского интереса. Лишь 

объединение всех этих характеристик дает право называть эту деятельность 

адвокатской. В Федеральном законе «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в РФ»14
 адвокатуру принято считать квалифицированным 

адвокатским объединением. Из этого Федерального Закона также следует, что 

адвокатура как гражданское объединение не имеет отношение к структуре 

местных органов и органов государственной власти. 

Адвокатская палата не является частью государственной власти. И, тем 

не менее, она должна выполнять функции по осуществлению 

конституционного права, предоставленного гражданину в виде 

профессиональной защиты юриста. Для надлежащего функционирования 

адвокатской палаты, государство отводит комплекс поддержки и гарантий в 
                                                           
13 Быков А.В. Уголовно-правовая защита адвокатской тайны // Адвокатская практика. – 2017. – № 2. – С. 5. 
14

 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 
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виде финансовой поддержки для тех адвокатов, которые бесплатно 

предоставляют защиту гражданам Российской Федерации в соответствующих 

случаях предусмотренные законом, и в случае надобности предоставляет 

адвокатским объединениям средства коммуникаций (связи) и офисные 

помещения15. 

Таким образом, работа адвокатуры представляется как совокупность прав 

и обязанностей субъектов, которые вправе реализовывать адвокатскую 

деятельность, которая регулируется совокупностью правовых норм и т.д. 

 

1.2. Профессионально-важные качества в профессиональной 

деятельности адвоката 

 

Особенность сегодняшней обстановки, в которой реализует совою 

деятельность адвокатская палата, характерна прежде всего, комплексом 

правовых норм РФ, которые являются неотъемлемой частью сохранения 

высокой профессиональной степени адвокатов. По этой причине ФЗ 

Российской Федерации «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации» объединяет в своем содержании ряд условий, которые 

могут явиться поводом для окончания адвокатской деятельности и утери 

адвокатского статуса16  

Среди таких условий первым выступает Кодекс профессиональной этики 

адвоката, который определяет серию требований к поведению, и которого 

адвокат должен строго придерживаться в своей профессиональной 

деятельности. Таким образом, нормативная база, регулирующая на 

сегодняшний день адвокатскую деятельность, очень жесткая и строго 

                                                           
15 Багренцев А.О. Психологические особенности профессиональной деятельности адвокатов // Этос: 
естественное и искусственное совершенствование человека : материалы IV Международной научно-
практической конференции (Тверь. 03-04 апр. 2019г.) – Тверь: Тверской государственный технический 
университет, 2019. – С. 72. 
16

 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (08 сен. 2022). 
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накладывает на адвоката обязанность соблюдать определенные кодексы и стиль 

поведения не только в пределах адвокатской практики, но и за ее границами. 

Рассуждая о современном состоянии адвокатуры, актуально будет 

отметить, что ее аспект коллективного восприятия является достаточно 

значимым. И, в общем, необходимо подчеркнуть, что в отношении 

психологических характеристик адвокатской специальности в настоящее время 

существует очень мало фактов на эту тему и исследований. Это может иметь 

связь с тем, что частое наблюдение за практическими элементами адвокатской 

деятельности позволяет четко осознать ее особенности. Другая проблема 

заключается в том, что это очень занятая профессия, что имеет влияние на 

целесообразность организации различных опросов для раскрытия особенностей 

этой специальности17. 

Освещая некоторые аспекты работы адвокатуры в контексте современных 

условий, важно подчеркнуть экономическую и общественную жизнь граждан. 

В таком ключе, будет иметь серьезное значение то, невысокие заработки людей 

и неимение продуктивных методов устранения такого вопроса в целом 

объясняет и низкий спрос адвокатских услуг на платных началах. Другими 

словами, неимение потенциальных клиентов непосредственно имеет влияние не 

только на финансовый аспект, но и на уровень успешности юриста как 

профессионала. 

Нередко выявляется недобросовестный контроль со стороны клиентов, 

которые не доверяют своим адвокатам и боятся, что сумма выплаченных 

гонораров не будет соответствовать достигнутым результатам. Это вызвано 

тем, что клиенты, которые имеют низкие доходы, проявляют чрезмерную 

осторожность, придирчивость и недоверие к деятельности адвоката, специфики 

его работы, и это в свою очередь отрицательно сказывается как на 

психологическом состоянии, так и на продуктивности его работы18. 

                                                           
17 Скабелина Л.А. Психологические аспекты установления доверия профессиональном общении адвоката // 
Обеспечение прав и свобод человека в современном мире. Часть 2. – М.: Проспект, 2017. – С. 62 
18 Там же. – С. 66. 
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В своей работе И.Н. Сорокотягин19 акцентируют внимание на важности 

нравственной составляющей личности юриста. Учитывая основную цель этой 

деятельности, подобный метод представляется оправданным. Конечно, само 

собой разумеется, что адвокатская деятельность требует необходимых знаний, 

умений и навыков, без которых невозможно оказание профессиональных 

юридических услуг. 

Лицу, чтобы осуществлять адвокатскую деятельность необходимо 

сочетать в себе такие способности как, развитую память, хорошо поставленную 

речь, склонность к анализу, умение сопоставлять факты и выстраивать 

логическую последовательность. Тем не менее важность надлежащих 

психических и физиологических качеств специальности адвоката не 

определена. Прежде всего, для адвоката имеет гораздо большее значение 

совокупность определенных коммуникационных свойств, что поможет ему 

выстраивать доверительные отношения и коммуникации с доверителями, и 

прочими лица гражданского и ведомственного свойства, с которыми ему 

необходимо взаимодействовать в профессиональных рамках своей профессии20. 

Духовное богатство, развитые нравственные составляющие — это своего 

рода фундамент, на котором строится адвокатская деятельность. Развивая в 

себе интеллектуальные способности, получая необходимые юридические 

знания и опыт, но игнорирование адвокатом морально-нравственных 

принципов может оказать негативное влияние на исход ситуации для своего 

доверителя, интересы которого он представляет. 

Говоря об особенностях профессиональной деятельности адвокатов, 

следует отметить, что к ним относятся такие, как необходимость принятия 

важных решений, характеризующихся сложностью с точки зрения 

нравственных аспектов, конфликтность профессии, взаимодействие с лицами, 

отличающимися по психологическим параметрам, публичность выступлений, 

частота критических ситуаций, сложность выбора эффективной стратегии 

                                                           

19
 Юридическая психология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. 

20 Шахбанова А.М. Особенности оказания адвокатом правовой помощи свидетелю // Молодой ученый. – 2019. – 
№ 22 (260). – С. 378-381. 
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представительства интересов при наличии влияния совокупности различных 

факторов, периодическая неизбежность использования творческого подхода 

для решения нестандартных ситуаций21. 

Исследователи указывают, что по результатам проводимых опросов, с 

целью выявления основных качеств личности адвоката, необходимых в данной 

профессии, в большинстве случаев к ним относятся честность, 

добросовестность, порядочность, стремление к справедливости. Также к числу 

профессионально важных качеств адвокатов относят интеллектуальные 

способности, креативность, развитость речи, хорошую память, 

психологическую устойчивость, активность, самоконтроль, наблюдательность, 

усидчивость, проницательность, ответственность. Довольно большой интерес 

вызывает определение «хитрости» в качестве необходимых личностных качеств 

адвоката. 

Исходя из общественного отношения к такому качеству, как «хитрость», 

можно заметить, что оно, в целом, имеет негативную оценку. Однако стоит 

признать, что зачастую данное качество необходимо в целях решения 

различных жизненных и профессиональных задач, порой даже и в рамках 

выживания в конкретной ситуации. Поэтому справедливо будет заметить, что 

данное качество может иметь двойственный характер. На протяжении всей 

своей карьеры адвокат взаимодействует с разного рода людьми, что является 

неотъемлемой частью его профессиональной деятельности. Это обусловливает 

необходимость развития коммуникативной составляющей и соответствующих 

личностных качеств, без чего адвокатская деятельность априори не может быть 

успешной22. 

Адвокат должен уметь находить контакт с любым представителем 

общества, несмотря на уровень внутренней симпатии, испытываемой к нему. 

Мимика, жесты, тембр голоса, речь – это те атрибуты проявления личности, по 

которым адвокат способен сделать более детальные выводы. Каждый человек 

                                                           

21
  Шахбанова А.М. Особенности оказания адвокатом правовой помощи свидетелю // Молодой ученый. – 2019. 

– № 22 (260). – С. 378-381. 
22 Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката // Вестник 
научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 47.  
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индивидуален в своём проявлении, что, безусловно, находит отражение в его 

поведении, действиях, поступках. Адвокат должен учитывать, что каждый 

человек имеет свой темперамент и набор личностных качеств, что в 

совокупности может свидетельствовать о его уникальности или 

индивидуальности. Исходя из природы адвокатской деятельности, можно 

предположить, что представители именно данной профессии в большей 

степени сталкиваются с таким разнообразием индивидуально-психологических 

проявлений23. 

Для адвоката весьма важными являются развитая речь (широкий 

словарный запас), мышление и память. Исходя из этого, высокая базовая 

значимость роли «гнозиса» и «праксиса» в существенной степени применима и 

по отношению к адвокатской деятельности. Перечисленные выше аспекты 

являются одними из факторов успешности профессиональной деятельности 

адвокатов. Учитывая конфликтный характер адвокатской профессии, значимы 

такие личностные качества, как коммуникабельность, общительность, 

честность и открытость. Важную роль в наличии положительного 

эмоционального фона и высокого профессионального тонуса играют 

регулярные физические нагрузки, способствующие поднятию настроения, 

уровня активности, снижению уровня нейротизма и, в целом, позитивно 

влияющие на психологическое состояние личности24. 

Таким образом, говоря о современных условиях адвокатской 

деятельности, в первую очередь, следует исходить из жёсткого характера её 

регламентации и неоднозначного отношения к данной профессии со стороны 

общества. При этом важно учитывать индивидуальность опыта того или иного 

человека, который на определённом этапе своей жизни имел возможность 

взаимодействовать с представителем данной профессии. В этом смысле, 

                                                           

23
 Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката // Вестник 

научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 47.  
24 Багренцев А.О. Психологические особенности профессиональной деятельности адвокатов // Этос: 
естественное и искусственное совершенствование человека : материалы IV Международной научно-
практической конференции (Тверь. 03-04 апр. 2019г.) – Тверь: Тверской государственный технический 
университет, 2019. – С. 74. 
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огромное значение имеют все обстоятельства такого взаимодействия и, 

собственно, его результат. Выделяя важные современные условия адвокатской 

деятельности, необходимо ориентироваться и на уровень экономического 

развития страны, социального обеспечения населения, которые оказывают 

непосредственное воздействие на уровень её успешности. 

Проведенный анализ показал, что в профессиональной деятельности 

адвоката и ее успешности ведущую роль играют личностные качества, его 

морально-нравственные ориентиры. Анализируя небольшое количество 

существующих исследований, можно отметить, что особенности 

профессиональной деятельности адвоката заключаются в необходимости 

развития определённых профессионально качеств, обязательном формировании 

духовных взглядов на окружающую действительность, высоком уровне 

ответственности за судьбу человека и непосредственном характере воздействия 

на неё принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями. Данная 

профессия предполагает, что успешное овладение ею предполагает следование 

нормам права и морали, несмотря на возникающие противоречия между ними. 
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

  

2.1. Основные принципы адвокатской этики и анализ деятельности 

адвоката 

 

Этика присуща всем профессиям, в том числе и адвокатуре. Юридическая 

этика содержит адвокатскую этику как составную часть, которая складывается 

из системы особых нравственных норм и требований, реализующихся по 

итогам осуществления адвокатской деятельности. Адвокатская этика является 

отдельным видом профессиональной этики. 

Специфичность действий для единых норм нравственности в рамках 

процесса осуществления адвокатом своих функций, связанных с защитой. 

Причина, почему этика адвоката акцентирует на себе внимание всех членов 

общества, это напряженность и неоднозначность коллизий, возникающих в 

практике адвоката. В особенности следует отметить, что адвокатская этика 

представляет собой не правовую науку, а нравственную25. 

В этом случае ей поручено выполнение определенных задач, которые 

представлены на схеме 2. 

Предмет этики адвоката понимается как предписываемое 

корпоративными правилами должное поведение члена сообщества адвокатов в 

конкретных случаях. Это случаи, когда нормы права не создают для адвоката 

определенные правила поведения. Данную идею можно выразить и немного 

иным способом: поведение адвоката в тех ситуациях, где он выступает в 

соответствии с профессиональным долгом и представляет адвокатуру, то есть в 

ситуациях, когда он принимает участие в любого вида судебном процессе: 

уголовном, административном, гражданском или арбитражном, а также 
                                                           
25 Светова Л.Н. Психологические особенности профессиограммы адвокатов // Прикладная юридическая 
психология. – 2020. – № 1(50). – С. 115. 
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участвует в качестве представителя самой адвокатуры в государственных, 

административных и иных аналогичных органах. 

 

Схема 2 – Задачи адвокатской этики26 

 

В том случае, когда адвокат не имеет обязательства по осуществлению 

представительных функций, он может руководствоваться теми этическими 

нормами и правилами, которых придерживается обычный человек. 

По представлению самих адвокатов относительно нравственных 

ориентиров, им следует опираться на принципы, направленные на 

формирование у представителей профессии конкретных нравственных качеств, 

к которым относятся порядочность, добросовестность и этичность, связанные с 

ведением дел. Помимо этого, адвокатам необходимо стремиться к вершинам 

профессионализма и мастерства, развивать самокритичность и скромность, 

ответственность и принципиальность, щепетильность и умеренность в вопросах 

гонорара. Глубокое уважение к закону, интересам правосудия и объективность 

                                                           
26 Составлено автором по: Светова Л.Н. Психологические особенности профессиограммы адвокатов // 
Прикладная юридическая психология. – 2020. – № 1(50). – С. 116. 
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– нравственные качества адвоката, связанные с его профессиональной 

деятельностью27. 

Этическая направленность адвокатской деятельности, при учете ее 

прагматической части, может быть описана как действующая нормативная 

система с взаимосогласованными внутренними предписаниями и имеющая 

свою определённую структуру. По этой причине структура адвокатской этики 

минимально должна содержать как частные, так и общие нравственные 

требования. 

Рассуждая об отношениях адвоката-защитника непосредственно с 

подзащитным, то можно сказать, что подобные отношения могут являться 

элементом всех комплексов этики. Вопросы, связанные с упорядочиванием 

этих моментов, могут быть взаимосвязаны со всеми тремя комплексами 

отношений и эти вопросы остаются в качестве центральных и являются 

ведущими частями нормативной системы адвокатской этики. При попытке 

обобщения норм этики адвокатуры, можно увидеть, что они могут быть 

частными и общими. Именно общие нормы и входят в состав норм адвокатской 

морали28. 

Отметим, что сущность этики адвокатуры складывается из следующих 

факторов: адвокат во время осуществления своей деятельности обязан 

действовать согласно установленным моральным принципам; в обществе 

существуют определённые моральные и нравственные нормы, находящие свое 

выражение в сформулированных принципах. В частности, эти нормы придают 

принципам этики адвокатуры соответствующий смысл и осуществляют 

контроль над ними; адвокатская этика разрабатывает некоторые способы 

поддержки исполнения соответствующих правил этики, которые адвокатское 

сообщество при помощи конкретных методов воплощает в реальность. 

Во время осуществления своей деятельности адвокат должен вести себя 

добросовестно и честно, а также руководствоваться безупречными 

                                                           
27 Качановская Е.В. Психологические особенности профессиональной автономности адвоката // Мир науки. 
Педагогика и психология. – 2020. – №6. 
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принципами, быть специалистом, обладающим превосходной квалификацией. 

Одна из адвокатских обязанностей заключается в активном и уверенном 

отстаивании интересов своих доверителей, в защите свободы своих клиентов 

всеми возможными способами29. 

Для того, чтобы решить указанные вопросы, адвокат вправе пользоваться 

любыми средствами и методами, не запрещенными действующим 

законодательством напрямую. При этом важнейший и главный документ, на 

который адвокат обязан опираться в процессе осуществления своей 

деятельности, – Конституция Российской Федерации. К одной из неизменных 

черт деятельности адвокатов относится уважительное отношение к 

достоинству, правам и чести лиц, обратившихся к нему за помощью, – 

доверителей, коллег и других лиц. 

К нормам этики адвоката следует относить и другие манеры поведения, 

которыми должен обладать адвокат, включая стиль одежды, который 

соответствовал бы условиям делового общения. Создавая систему этических 

норм и принципов, адвокаты не должны забывать о профессиональном долге, 

связанном с исполнением функций защиты в ходе судебных процессов30. 

Принципы и нормы этических начал адвокатской практики способствуют 

конкретизации действующих правовых норм и имеющихся пробелов в 

правовом регулировании. В законодательных актах не редко упоминаются 

такие термины, как «добросовестность», «справедливость», «достоинство» и 

других, идентичные данным. Кроме того, закон не выявляет значение этих 

терминов. В связи с этим важно само значение адвокатской этики, приходящей 

на помощь в подобных правовых ситуациях. В частности, она толкует 

указанные понятия и, подобным образом, усиливает регулятивный потенциал 

правовых норм. 

                                                           
29 Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2017. 
30 КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44841/ (08 сен. 2022). 
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Изучая те этические принципы, которыми адвокат обязан 

руководствоваться в уголовном судебном процессе, не лишним будет 

подчеркнуть, что помимо судебных заседаний адвокат участвует и вступает в 

контакт с многочисленными государственными органами и те принципы, 

которыми руководствуется адвокат во время судебного разбирательства, не 

должны особенно отличаться от иных сфер общения. 

К органам, с которыми адвокат вступает в общение, относятся, кроме 

судебных, также органы следствия и дознания, а после того, как приговор уже 

вынесен, и органы исполнения наказания. Похожей тактики адвокат должен 

придерживаться и общаясь с прокуратурой, налоговыми и другими 

контролирующими органами. Отношения адвоката со всеми сотрудниками и 

должностными лицами упомянутых органов должны быть построены на 

принципах признания их общественной пользы деятельности этих органов и 

уважения31. 

В обязанности адвоката относится неукоснительное и строгое 

соблюдение правил, действующих в данных государственных органах, но 

сказанное по большей части относится к работе органов следствия, дознания, 

судов и исполнения наказания. 

Считается, что основное место работы адвоката – суд. В этой связи этика 

адвоката должна уделять больше внимания нормам поведения защитника в 

ходе разрешения спора и судебного разбирательства. В ходе разбирательства в 

суде главная задача адвоката – соблюдать порядок, установленный в зале суда. 

В том числе, это означает и порядок ответов на вопросы суда, которые 

делаются в спокойной и вежливой форме. На вопросы председательствующего 

нужно давать четкие и полные ответы, а также подчиняться всем его 

распоряжениям32. 

                                                           
31 Аксенова В.А. Профессиональная этика адвоката // Молодой ученый. – 2018. – № 22 (208). – С. 207. 
32 Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката // Вестник 
научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 47.  
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Этика адвокатской деятельности, связанная с отношениями адвоката и 

суда и иными участниками судебного разбирательства, должна включать в себя 

следующие положения. 

Адвокат участвует в заседаниях не только уголовных судов, но и в 

арбитражных, гражданских, административных процессах. Во всех этих 

судопроизводствах обязанностью адвоката является всемерно способствовать 

суду в вынесении решения обоснованного и законного, чем являются приговор, 

решение или постановление. 

Для достижения поставленной задачи, адвокат должен принимать 

активное участие в судебном разбирательстве, что означает активно 

исследовать представленные доказательства, заявлять суду необходимые 

отводы, излагать доводы по делу, используя, представленные в суд материалы 

дела и другие факты. Каждое слово, которое произносит адвокат в суде, любое 

его действие должно быть взвешено, обдумано и аргументировано33. 

Один из факторов профессиональной этики адвоката – получение и 

распределение нагрузки на адвоката так, чтобы уже имеющаяся нагрузка не 

оказывала влияния на участие адвоката в других заседаниях. В процессе 

определения даты назначения слушания дела адвокат имеет право заявить 

ходатайство о перенесении даты слушания на другую дату, в случае, если в 

назначаемый день адвокат будет занят в другом заседании суда. Однако не 

должно произойти ситуации, когда суд в течение долгого времени пытается 

найти в графике адвоката свободную дату. По меньшей мере, такая ситуация 

является проявлением неуважения к суду34. 

Проблемы в адвокатской этике связаны с нарушением данных обещаний, 

включая адвокатскую присягу, ненадлежащее исполнение либо неисполнение 

вообще возложенных на адвоката обязанностей, действия, которые могут 

подорвать собственный авторитет адвоката, а также всего адвокатского 
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 Клименко А.В. Психологические особенности адвокатской деятельности. Психология адвоката // Вестник 

научных конференций. – 2021. – № 2-2(66). – С. 48.  
34 Там же. – С. 48. 
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сообщества. Такие действия признаются дисциплинарными проступками, что 

влечёт за собой применение мер морального и дисциплинарного воздействия. 

Регламентирующие нормы профессиональной этики регулируют 

обязанности адвоката во время участия и присутствия на заседаниях суда. 

Тогда адвокат должен соблюдать нормы судопроизводства, установленные 

конкретным процессуальным кодексом. Должно быть проявлено уважение к 

суду и другим участникам процесса, обеспечено выполнение требований 

Закона в отношении прав, которые предоставлены ему нормами права. В тех 

случаях, когда обнаруживаются подобные нарушения, незамедлительно 

ходатайствовать об их устранении35. 

Адвокат имеет право возражать против необоснованных действий 

председательствующего и других участников процесса, но должен он это 

делать в корректной форме, руководствуясь нормами права. В настоящее время, 

к сожалению, нередки факты некорректного отношения к лицу, носящему 

звание адвоката, либо к доверителю, которого он представляет в судебном 

процессе, включая такое отношение со стороны суда. 

Проанализированные положения подтверждает необходимость перемен в 

качестве психологического климата во взаимоотношениях между адвокатами, 

прокурорами и судьями. Несомненно, адвокат должен выстраивать свою 

модель поведения в судебном процессе достойным образом, однако его 

публичные заявления должны быть также достойными, особенно те, что 

относятся к суду. Манера поведения адвоката во всех ситуациях должна быть 

совершенной и не противоречить предусмотренным для лиц данной профессии 

критериям допустимости. Адвокат обязан вести себя достойно вне зависимости 

о того, «выиграл» дело или же «проиграл» его36. 

В обобщенном виде фундаментальное правило выстраивания 

взаимодействия адвоката и суда должно звучать так: адвокат имеет обязанность 

посредством своей деятельности, выражений, публичных выступлений 
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 Качановская Е.В. Психологические особенности профессиональной автономности адвоката // Мир науки. 
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благоприятствовать формированию в социуме выражающего уважение 

отношения к судебно-правовой системе как в целом, так и к отдельным ее 

представителям. 

Таким образом, выявлены психологические особенности деятельности 

адвоката, к которым можно отнести: многоплановость и  эвристическое 

содержание решаемых судебных задач; вариативность и нестандартность 

ситуаций в условиях дефицита времени; выраженная организаторская 

направленность с большим числом коммуникативных связей; индивидуальный 

характер деятельности; высокая ответственность и социальная значимость. 

 

2.2 Медицинские и психологические противопоказания ведения 

профессиональной деятельности адвоката 

 

Медицинскими противопоказаниями для адвокатской деятельности 

являются хронические заболевания, вызывающие расстройства памяти и 

внимания, нервные, психические, инфекционные заболевания, 

некорректируемые нарушения зрения, слуха, расстройство речи. 

Психологическими противопоказаниями для адвокатской деятельности 

являются низкая психическая устойчивость, сильные и неконтролируемые 

акцентуации характера, низкий самоконтроль, а также экстернальный локус 

контроля, нерешительность, склонность к профессиональному выгоранию, 

импульсивность, беспринципность, низкий уровень коммуникабельности, 

макиавеллизм, то есть склонность к манипулированию другими людьми37. 

Помимо явных «противопоказаний» к адвокатской деятельности 

(склонность ко лжи, взяточничеству, расизм, жажда денег и власти, 

беспринципность, предубеждение и т.д.) следует выделять те качества, которые 

не позволят работать в сфере правосудия и обеспечения правопорядка. 

                                                           

37
 Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2017. 



25 
 

Проведенный нами анализ статей и научной литературы позволяет 

выделить следующие качества38: 

1. Завышенная самооценка и недооценка оппонентов. Недооценка 

процессуального оппонента, недостаточное прогнозирование его доводов ведет 

к поражению, поскольку в какой-то момент вы окажетесь не готовы к ответу на 

внезапно использованный противником аргумент. 

2. Неусидчивость. Повседневная деятельность юриста связана с 

оформлением большого количества бумаг, для чего необходимо время и 

терпение. 

3. Нечеткая и неграмотная речь, невнимательность. Как поисковый, так и 

судебный процесс требуют постоянной коммуникации. Неверное истолкование 

фактов, ошибки в протоколах допроса – могут стать причиной нераскрытого 

дела или проигранного процесса. 

4. Неумение уважительно относиться к другим людям. За 

проскользнувшее в речи юриста оскорбление, он может не только показаться 

непрофессионалом, но и лишиться клиентов, а равно – работы. 

Кроме всего прочего, могут возникнуть различные сдерживающие 

факторы, например39: 

 Влияние семьи. 

 Негативное отношение окружающих. 

 Разочарования связанные с неудачами. 

 Недостаток ресурсов. 

Прежде, чем выбрать профессию юриста, необходимо ознакомиться с 

требованиями к его работе, обязанностями, ответственностью, а так же к 

перечню необходимых качеств. Кроме этого, пересмотреть личные качества и 

выяснить, нет ли преград для того, чтобы работать адвокатом или сотрудником 

внутренних органов, так как это может сыграть решающую роль как в выборе, 

так и отказе от выбранной профессии. 
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Оценка качества и эффективности деятельности адвокатов 

осуществляется с помощью различных критериев. 

Результативно-деятельностные критерии: соотношение выигранных и 

проигранных дел; увеличение «спроса на адвоката», увеличение его клиентуры; 

увеличение суммы материального вознаграждения адвоката; 

удовлетворенность клиентов деятельностью адвоката; совпадение результатов 

по делу с прогнозом, озвученным доверителю; количество принятых решений в 

пользу доверителя; высокая производительность40. 

Временные критерии41: 

 количество времени, затраченное на выполнение типичных 

профессиональных задач;  

  своевременность оказания юридической помощи. 

Репутационные критерии: 

 повышение уровня деловой репутации адвоката; 

 формирование эффективного делового имиджа; 

 рост известности и популярности адвоката. 

Внутренние критерии: 

 удовлетворенность адвокатом своей деятельностью; 

 стремление к совершенствованию в своей профессии; 

 новые значимые личностные смыслы деятельности. 

Таким образом, в заключение отметим, что к личности юриста 

предъявляются строгие требования, к тому же существуют и ограничения на 

профессиональную работу, связанные, к примеру, со здоровьем или 

судимостью.  

                                                           
40 Корнеева О.А. Участие адвоката при допросе свидетеля // Адвокатская практика. – 2017. – № 1. 
41

 Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2017. 
 



27 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе исследования вопроса психологических 

особенностей деятельности адвоката были сделаны следующие выводы: 

1. Профессия адвоката является одной из наиболее сложных 

юридических профессий. В деятельности адвоката реализуется значительное 

количество специальных качеств и навыков личности. работа адвокатуры 

представляется как совокупность прав и обязанностей субъектов, которые 

вправе реализовывать адвокатскую деятельность, которая регулируется 

совокупностью правовых норм и т.д. 

2. Говоря о современных условиях адвокатской деятельности, в 

первую очередь, следует исходить из жесткого характера её регламентации и 

неоднозначного отношения к данной профессии со стороны общества. При 

этом важно учитывать индивидуальность опыта того или иного человека, 

который на определенном этапе своей жизни имел возможность 

взаимодействовать с представителем данной профессии. В этом смысле, 

огромное значение имеют все обстоятельства такого взаимодействия и, 

собственно, его результат. Выделяя важные современные условия адвокатской 

деятельности, необходимо ориентироваться и на уровень экономического 

развития страны, социального обеспечения населения, которые оказывают 

непосредственное воздействие на уровень её успешности. 

3. В профессиональной деятельности адвоката и ее успешности 

ведущую роль играют личностные качества, его морально-нравственные 

ориентиры. Анализируя небольшое количество существующих исследований, 

можно отметить, что особенности профессиональной деятельности адвоката 

заключаются в необходимости развития определённых профессионально 

качеств, обязательном формировании духовных взглядов на окружающую 

действительность, высоком уровне ответственности за судьбу человека и 

непосредственном характере воздействия на неё принимаемыми решениями и 

осуществляемыми действиями. Данная профессия предполагает, что успешное 
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овладение ею предполагает следование нормам права и морали, несмотря на 

возникающие противоречия между ними. 

4. Выявлены психологические особенности деятельности адвоката, к 

которым можно отнести: многоплановость и  эвристическое содержание 

решаемых судебных задач; вариативность и нестандартность ситуаций в 

условиях дефицита времени; выраженная организаторская направленность с 

большим числом коммуникативных связей; индивидуальный характер 

деятельности; высокая ответственность и социальная значимость. 

5. К личности адвоката предъявляются строгие требования, к тому же 

существуют и ограничения на профессиональную работу, связанные, к 

примеру, со здоровьем или судимостью. 
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