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Проводится теоретический анализ специфики профессиональной 

деятельности адвокатов применительно к такому психологическому 

явлению, как амбивалентность. Анализируются вопросы о сущности 

амбивалентности применительно к самим адвокатам, её влиянии на 

успешность профессиональной деятельности адвокатов. Выделяются 

последствия воздействия амбивалентности на адвоката. Определяются 

личностные качества, имеющие значение в контексте вопроса об 

амбивалентности в профессиональной деятельности адвокатов. 

Определяется проблематика, оказывающая негативное влияние на 

выполнение адвокатом своих обязанностей и достижения им 

необходимого результата. 
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Профессиональная деятельность адвокатов детально и 

комплексно рассматривается в психологическом контексте, что 

позволяет отразить ряд факторов, влияющих как положительно на её 

результативность, обеспечивая достижение поставленных целей, так и 

отрицательно, создавая барьеры и затруднения в реализации решения тех 

или иных задач. 

Специфика профессиональной деятельности, условия, в которых 

она осуществляется, предъявляют различные требования к 

психологическим качествам представителей различных профессий. Так, 

психологические качества выступают условиями для эффективности 

выполнения деятельности как профессионально важные качества. 

Цель данной статьи – рассмотрение и теоретический анализ одной 

важной особенности профессиональной деятельности адвоката – 

амбивалентности. 

Исследуя специфику профессиональной деятельности адвокатов, 

можно заметить, что она характеризуется эмоциональной, когнитивной и 

поведенческой амбивалентностью, что указывает на сложную природу 

деятельности адвоката и наличие специфики в плоскости его личностных 

характеристик.  
© Багренцев А.О., 2024 
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Амбивалентность как двойственность, противоречивость, может 

проявляться в эмоциональном, когнитивном и поведенческом аспектах [22].  

Эмоциональная амбивалентность может быть охарактеризована 

как переживание неоднозначных, зачастую диаметрально 

противоположных эмоций к тому или иному объекту действительности; 

применительно к деятельности адвоката – к доверителю, лицам, 

обратившимся к нему за оказанием юридической помощи, коллегам и 

другим лицам, участникам разбирательства, степени соразмерности 

взимаемого вознаграждения (гонорара) и его соответствия сложности 

дела, а также к обстоятельствам дела и итогу его рассмотрения 

(результату выполнения поручения доверителя). В целом стоит отметить, 

что в силу многообразия особенностей данной профессии перечень 

факторов, к которым адвокат в своей деятельности испытывает 

двойственное отношение, может не являться исчерпывающим. 

Эмоциональная амбивалентность, безусловно, проявляется не только в 

деятельности адвоката, но и в других сферах, в связи с чем она была 

изучена в работах Э. Блейера, который считал амбивалентность 

признаком шизофрении [4], Р. Лэйнга [16], И.Н. Михеевой [2], З. Фрейда 

[26], которые описывают особенности данного психологического 

феномена, А.Б. Демидова [9], О. Финка [25], П. Тиллиха [22]. 

Когнитивная амбивалентность заключается в противоречащих 

друг другу мнениях, оценках, двойственном отношении индивида к 

ситуации [2]. Когнитивную амбивалентность часто называют 

интеллектуальной в силу наличия динамичного мыслительного процесса, 

который лежит в основе принятия решений. Однако данный процесс 

сопровождается антиномическим и, как следствие, 

конфликтологическим контекстом. Когнитивная амбивалентность в 

профессии адвоката носит скорее более частый характер по сравнению с 

другими видами амбивалентности, однако от этого она не перестаёт быть 

с ними тесно связана [15]. Важно понимать, что когнитивная 

амбивалентность не является тождественным понятием когнитивному 

диссонансу, поэтому сравнивать эти феномены можно только с учётом 

того, что одно может стать причиной другого: амбивалентность в 

конкретном случае ведёт к когнитивному диссонансу, то есть к 

внутреннему конфликту [22]. 

Наличие когнитивной и эмоциональной амбивалентности в 

деятельности адвоката, как следствие, приводит и к поведенческой 

амбивалентности. В этой связи стоит отметить, что поведенческая 

амбивалентность проявляется в деятельности адвоката именно в 

сложности принятие того или иного решения. Адвокат в этом случае 

имеет две точки зрения, каждая из которых может привести к тому или 

иному результату. При этом результаты будут противоположны по 

своему качеству и значению. Поведенческая амбивалентность у адвоката 
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формируется вследствие развития крайних состояний, которые чаще 

всего связаны с наличием гиперответственности у специалиста данной 

сферы, сопровождающейся страхом допустить ошибку [14]. Также 

поведенческая амбивалентность у адвоката может быть вызвана 

стремлением к достижению идеала (перфекционизму), высокой 

степенью самокритики, опасением за свою репутацию [2]. 

Само по себе амбивалентное состояние является нормой, но в некоторых 

случаях может являться показателем психического расстройства [3]. 

Рассматривая вопрос о наличии амбивалентности применительно 

к адвокатской деятельности, учитывая многогранность и сложность 

данной профессии, можно предположить, что присутствие в ней данного 

феномена не вызывает сомнений у исследователей. С одной стороны, 

адвокат проявляет увлечённость своей профессией, ставит разумные 

цели, определяет задачи для достижения положительного результата в 

интересах своего доверителя, положительно настраивая себя на процесс 

решения сложных юридических вопросов и преодолевая различного рода 

коллизии. С другой стороны, одни и те же события и обстоятельства, 

которые в контексте решения профессиональных задач адвокат спокойно 

привык воспринимать как неминуемые и закономерные, часто могут 

вызывать у него обратную эмоциональную реакцию и приводить к таким 

негативным состояниям, как беспокойство, тревожность, страх, 

разочарование [20]. Указанные состояния безусловно могут стать 

серьёзным препятствием для успешности любой деятельности. Кроме 

того, амбивалентность в профессии адвоката может привести к 

внутренним конфликтам, разрешение которых будет носить длительный 

и сложный характер [21].  

Адвокатская среда наполнена широким спектром взаимодействия 

с разными представителями современного общества, которые 

обращаются к адвокатам за оказанием квалифицированной юридической 

помощи. При этом часто адвокат контактирует с лицами, уровень 

социальной ответственности, а также степень морали и нравственности 

которых не являются высокими [18]. Также доверитель обращается с 

разного рода юридическими проблемами, обозначение которых 

сопровождается указанием им на те или иные социальные, 

психологические детали ситуации. Вместе с этим доверитель может 

демонстрировать поведение, принципы, убеждения, которые выходят за 

рамки социально-приемлемой плоскости в объективном смысле и, как 

правило, идут вразрез с внутренними установками самого адвоката. 

Таким образом, адвокат может осознавать необходимость выполнения 

своей работы качественно и чётко видеть для этого конкретные средства 

достижения цели, будучи уверенным в их эффективности, но при этом 

иметь ощущение того, что он косвенно содействует возникновению 

социальной несправедливости. В практике адвоката нередко бывают 
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случаи, когда адвокат должен отстаивать права и защищать интересы 

одной процессуальной стороны, хотя другая процессуальная сторона 

вызывает у него сочувствие, жалость и сострадание. Возникновение 

подобных состояний у представителей этой профессии невозможно 

нивелировать ввиду того, что сам адвокат зачастую обладает высоким 

уровнем нравственных качеств, духовного развития и является 

достаточно эмпатичным, что само по себе полностью соответствует 

требованиям к моральному облику адвоката, но и порой приводит к 

двойственному восприятию окружающей действительности [5]. Многие 

авторы сходятся во мнении, что адвокат, несмотря на возникновение 

указанных состояний, способен контролировать свои эмоциональные 

процессы в части их влияния на принятие решений, что должно 

основываться преимущественно на интересах доверителя и 

профессиональном долге при отсутствии условностей, связанных с его 

личным отношением к ситуации. 

В этом смысле адвокат должен находить баланс между 

внутренним состоянием и внешними обстоятельствами, руководствуясь 

требованиями к поведению адвоката при осуществлении адвокатской 

деятельности, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации [1]. 

В своей работе адвокату приходится совмещать в себе нигилизм и 

нравственные начала, осуществлять защиту (представительство) 

субъектов, которые по личностным характеристикам могут не вызывать 

у него симпатии. Данные обстоятельства обусловливают возникновение 

профессиональных стрессов, эмоционального истощения, 

профессионального выгорания, испытываемого адвокатом [18]. 

При этом нигилистическое настроение адвоката может быть 

обусловлено не конкретно его осознанным пренебрежительным 

отношением к нормам морали, общепринятым ценностям, идеалам, 

авторитетам, которое он считает адекватным и единственно верным, а 

больше необходимостью, порой безысходностью. В этой связи стоит 

отметить, что вопросы нигилизма активно изучались Э. Фроммом, 

который указывал, что нигилизм по своей природе – это ещё и во многом 

средство психологической защиты [8]. 

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что 

сбалансированное состояние адвоката обеспечивается отсутствием 

оценки морального облика своего доверителя. Адвокат должен 

находиться за рамками оценочных суждений субъективного характера, 

быть способным абстрагироваться от выводов относительно поведения и 

личностных проявлений своего доверителя и других лиц. Адвокат 

должен руководствоваться только фактами юридического толка и 

действовать в соответствии с ними [2]. 
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Адвокат, реализуя себя в профессии, безусловно должен 

осознавать высокую степень её противоречивости в психологическом 

смысле и быть готовым к тому, что в его профессии может иметь место 

нестабильное эмоциональное состояние, вызванное полнотой событий, 

имеющих противоречивую природу [1].  

Амбивалентность указанной деятельности также проявляется в 

несоответствии вложенных адвокатом усилий, уровня его квалификации 

достигнутому результату. Это напрямую связано с тем, что решения по 

тем или иным категориям дел принимаются судом на основе оценки 

доказательств по своему внутреннему убеждению [13]. Адвокат, в свою 

очередь, не обладает властными полномочиями и, соответственно, 

напрямую повлиять на итоговый судебный акт не может. Возможности 

адвоката ограничены в оказании квалифицированной помощи, качество 

которой может создавать высокую вероятность достижения 

необходимого результата для его доверителя [31]. При этом важно то, что 

адвокат может иметь большой опыт, быть высококлассным 

специалистом, оказывать юридическую помощь со всей самоотдачей, 

честно и добросовестно, но по не зависящим от себя обстоятельствам не 

достигнуть результата, на который он изначально был нацелен [2]. 

Амбивалентность профессиональной деятельности адвоката 

заключается также в финансовой нестабильности, влияющей на 

психологическое состояние субъектов данной профессии [7]. 

Согласно Федеральному закону «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации: от 31.05.2006 года № 63-ФЗ, 

адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления [24]. Также 

данной нормой установлено, что адвокатура действует на основе 

принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. 

Анализируя вышеуказанный нормативный правовой акт в 

буквальном его толковании, можно сделать вывод, что, с одной стороны, 

адвокат свободен и независим в своей деятельности, не имеет 

работодателей, принимает решения самостоятельно, а с другой – за свои 

действия и принятые решения он несёт персональную ответственность, и 

ему, ввиду отсутствия распространения на него трудовых отношений, не 

гарантирована ежемесячная стабильная заработная плата. Адвокат может 

обладать высоким уровнем профессионализма, но быть 

невостребованным в той или иной конкретной ситуации по причинам, 

которые, опять же, от него не зависят [23]. В таком случае грамотный и 

опытный адвокат, способный проявить все свои способности и 

эффективно осуществить свою деятельность, оказывается в ситуации 

застоя, которая дополняется также ситуативной невозможностью 
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обеспечить своё материальное положение. В целом ситуация с наличием 

такой нестабильности в профессии адвоката усложняется тем, что срок 

её улучшения доподлинно определить нельзя [18]. 

Адвокат, оказывая платную юридическую помощь, может 

самостоятельно устанавливать размер гонорара, который, по сути, не 

ограничен конкретными значениями, но при этом государство и не 

гарантирует ему спрос на его услуги. 

Совокупность указанных факторов может постепенно привести 

адвоката к когнитивному диссонансу, затем к состоянию стагнации и, 

возможно, даже к регрессу [13].  

Применительно к данному вопросу, многие авторы также 

указывают, что невозможность точного прогноза исхода дела, размера 

гонорара, который будет получен по итогу оказания юридической 

помощи, ненормированность распорядка дня адвоката, наличие частых 

нагрузок эмоционального характера, разноплановость свойств 

личностей, с которыми необходимо взаимодействовать, а также наличие 

частых ситуаций негативного характера – всё это влияет на 

противоречивость психологического состояния адвоката и отчётливо 

показывает двойственность данной профессии [11]. 

Статьёй вышеуказанного нормативного правового акта также 

установлено, что адвокатская деятельность оказывается физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод, интересов, 

обеспечения доступа к правосудию [24]. Следовательно, предназначение 

адвокатской деятельности чётко определено: адвокат должен 

действовать в интересах лиц, которым необходима юридическая помощь. 

Однако на практике адвокат также исходит из своего собственного 

частного интереса. Особенно это проявляется в тех случаях, когда 

адвокат амбициозен и стремится к улучшению своего 

профессионального уровня и благосостояния. В подобных случаях 

существует вероятность того, что у адвоката произойдёт смена 

приоритетов, и уже его индивидуализм будет иметь превалирующее 

значение, а клиенты и их проблемы будут являться лишь средством 

достижения его целей. Таким образом, амбивалентность можно 

усмотреть именно в неоднозначности приоритетов адвокатов, которую 

невозможно доподлинно идентифицировать [11]. 

Наличие амбивалентности в деятельности адвоката очевидно для 

многих исследователей, но каждый из них по-разному оценивает её 

эффект. Данный феномен даёт возможность использовать свою природу 

по-разному, в зависимости от перцепции его свойств [28].  

Несмотря на наличие перечисленных отрицательных проявлений 

амбивалентности профессиональной деятельности адвоката, стоит 

подчеркнуть, что она имеет и положительные стороны. В этой связи 

А.В. Кириченко обращает внимание на то, что нестабильность, 
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имеющая место в профессии адвоката, способствует улучшению 

мышления, гибкости поведения, повышает уровень выживаемости 

адвоката в социальных реалиях [1]. Данную точку зрения разделяет А.П. 

Казун, по мнению которого личность адвоката, претерпевая воздействие 

отрицательных факторов, становится более сильной, крепкой, 

психологически зрелой и устойчивой [21]. В целом можно 

предположить, что подобные ситуации держат адвоката в 

эмоциональном напряжении и не дают ему надолго оставаться в зоне 

комфорта, побуждая его находить новые пути решения проблемы.  

Амбивалентность профессиональной деятельности адвоката при 

позитивном восприятии её воздействия может привести к развитию 

профессионального уровня адвоката, повышению степени креативности 

его мышления и, как следствие, создать условия для увеличения своей 

конкурентоспособности [30]. В совокупности данные аспекты ведут к 

достижению успешности профессиональной деятельности адвокатов. 

Можно предположить, что одиночная работа адвоката заставляет 

его рассчитывать только на свои силы, что в совокупности со всеми 

проявлениями амбивалентности способствует раскрытию 

индивидуального потенциала и ставит в положение, при котором 

итоговый результат ведения того или иного дела в превалирующей 

степени напрямую зависит исключительно от действий самого адвоката, 

его компетенции и принятых им решений [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что амбивалентность 

профессиональной деятельности адвокатов может привести как к 

благоприятным последствиям, так и стать барьером на пути к 

успешности в данной сфере [29]. 

Анализируя работы некоторых исследователей, можно прийти к 

выводу о том, что развитые волевые качества адвоката способствуют 

сдерживанию отрицательного эффекта амбивалентности и его 

воздействия на психологическое состояние [28]. Адвокат в таком случае 

стойко переносит эмоциональную нестабильность, адаптируется к ней и 

привыкает систематически искать пути решения тех или иных проблем, 

что также способствует повышению его профессионального уровня [27].  

Также важное место во взаимодействии с проявлениями 

амбивалентных состояний занимают особенности мышления, 

генетические факторы, характер, темперамент [16]. 

Говоря о личностных качествах адвокатов, которые в целом 

способствуют развитию их профессиональной успешности, в частности 

применительно к вопросу о сдерживании отрицательного эффекта 

амбивалентности, стоит выделить такие как стрессоустойчивость, 

терпеливость, настойчивость, честолюбие, упорство, находчивость [20].  

В целом стоит отметить, что позволяют нивелировать негативное 

действие амбивалентности на психику личности именно психологические 
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качества волевого характера. Данные качества направлены на 

реализацию воли и сопряжены с преодолением препятствий для 

достижения поставленных целей [28]. Сам по себе волевой момент 

имеет большое значение в деятельности адвокатов. Воля является 

скорее не отдельным личностным качеством, а индивидуальной чертой 

личности, которая помогает контролировать эмоции, управлять 

внутренним состоянием и может способствовать изменению внешних 

условий путём формирования нужного уровня активности [25]. 

Стрессоустойчивость является качеством, которое направлено 

непосредственно на формирование сопротивления внутреннему 

воздействию негативного характера, являющегося также результатом тех 

или иных внешних обстоятельств, вызывающих в совокупности 

состояние стресса [8]. Адвокат в своей деятельности часто подвержен 

влиянию различных стрессоров, а потому для него актуально развитие 

данного качества, что также будет находить положительный отклик и 

применительно к вопросу о нивелировании действия амбивалентности. 

Адвокату на протяжении всего периода оказания юридической помощи 

необходимо подавлять отрицательные эмоции и не позволять им 

превалировать над влиянием разума. Распространённой сложностью в 

деятельности адвоката является невозможность прогнозирования 

возникновения стресса на том или ином этапе. Стрессовое состояние у 

адвоката может иметь длящийся характер и завершится только по 

истечении периода развития ситуации, в связи с которой данное 

состояние возникло. Данные обстоятельства также свидетельствуют о 

важности наличия стрессоустойчивости в спектре личностных качеств 

представителя данной профессии. 

В этой связи также необходимо выделить такое качество, как 

терпеливость, которое заключается в развитой способности личности 

длительный период времени претерпевать неблагоприятные 

обстоятельства. Для адвоката необходимость данного качества 

обусловлена спецификой его деятельности, которая носит многогранный 

характер, в частности, применительно к её негативным сторонам того 

или иного рода. Что касается вопроса об амбивалентности, адвокат, 

проявляя должный уровень терпения, способен выполнять свою работу 

качественно, находясь под влиянием негативных эмоций, но не давая им 

стать источником принятий необходимых волевых решений [1]. 

Настойчивость выделяется как одно из необходимых качеств для 

достижения поставленных целей. Являясь способностью неуклонно 

действовать в рамках поставленной цели вне зависимости от возможных 

препятствий и неблагоприятных обстоятельств, настойчивость в 

деятельности адвоката порой может иметь решающее значение для 

достижения необходимого результата и, как следствие, развития 

профессиональной успешности [15]. 
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В этой связи также необходимо выделить и такое волевое 

качество, как упорство. С одной стороны, может показаться, что 

настойчивость и упорство, являясь важными качествами личности, 

равнозначны по отношению друг к другу. Однако стоит отметить, что 

отличие между ними всё же есть, и связано оно непосредственно с 

промежутком времени, в течение которого указанные качества находят 

своё проявление. Упорство сопряжено со способностью длительно 

осуществлять необходимые действия для достижения результата, но в 

рамках цели, которая может быть достигнута за небольшой промежуток 

времени [16]. Таким образом, можно сказать, что волевые усилия 

являются неоднократными и частыми, но относительно цели не в 

глобальном смысле, а применительно к какому-либо частному случаю, 

существующему вблизи активного субъекта. Настойчивость же 

проявляется для достижения более объёмной, значительной сложной 

цели, для чего усилия должны прилагаться в рамках длительного отрезка 

времени. Совокупность настойчивости и упорства как личностных 

качеств в профессиональной деятельности адвоката имеет ключевое 

значение, так как специалисту в данной области для достижения 

глобальной цели необходимо решать большое количество разных задач, 

что нередко находится в одной связке с препятствиями и 

неблагоприятными обстоятельствами. Применительно к вопросу об 

амбивалентности, развитие настойчивости и упорства позволяет 

адвокату абстрагироваться от внутренних раздражителей, давая ему 

нужный вектор в дальнейших действиях и напоминая о преобладании 

более приоритетных аспектов его деятельности. 

Находчивость – это качество личности, которое можно 

охарактеризовать как способность находить нестандартные пути 

решения возникающих проблем, преодоления трудностей на пути к 

достижению цели. Находчивость связана с развитием интеллекта, 

духовной составляющей личности. Для адвоката указанное качество 

необходимо для решения поставленных профессиональных задач, так как 

ему часто приходится варьировать и искать наиболее оптимальные 

методы работы. Также в состоянии амбивалентности данное качество 

помогает адвокату найти положительную сторону в любой ситуации, что 

благоприятно сказывается на его состоянии и помогает абстрагироваться, 

выйти за рамки внутренней отрицательной плоскости [15]. 

Честолюбие как психологическое качество способствует 

побуждению к решению важных задач, достижению значимых целей, 

саморазвитию, удовлетворению своих амбиций. При наличии 

амбивалентного состояния в адвокатской среде развитое честолюбие 

способствует смене негативного состояния на позитивное в случаях, 

когда адвокат осознает, что в рамках его деятельности – это издержки, 

носящие неизбежный характер, и, хладнокровно совладав с которыми, он 
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сможет в перспективе достигнуть высокого уровня профессионализма. 

Таким образом, состояние от значимого успеха в будущем превалирует 

над сиюминутным состоянием переживаний, связанных с воздействием 

амбивалентных проявлений [5]. 

Помимо вышеназванных качеств, следует выделить также 

следующие: смелость, решительность, целеустремлённость [19].  

Смелость является качеством волевого характера, которое 

сопровождается способностью к осуществлению значимых действий для 

достижения цели и решения поставленных задач, несмотря на возможные 

риски и опасность, спрогнозировать характер и исход которых крайне 

затруднительно [12]. Адвокат, реализуя себя в данной профессии, должен 

обладать определённым уровнем смелости, но не безрассудством. Любой 

риск для адвоката должен быть обоснован, так как он несёт 

ответственность не только за собственные жизненные диспозиции, но и 

за финансовое, социальное, психологическое благополучие своего 

доверителя. Поэтому риск в деятельности адвоката должен 

распространяться исключительно на его собственные интересы и 

никаким образом не затрагивать интересы лица, которому он оказывает 

квалифицированную юридическую помощь [6]. Не умаляя значимости 

данной оговорки, стоит отметить, что смелость в отстаивании интересов 

своего доверителя, его защита в суде является одним из важнейших 

качеств адвоката, без которого он не сможет достичь высокого уровня 

успешности [32]. Смелость является качеством, которое сопровождается 

быстрым и мощным эмоциональным эффектом, способным перекрывать 

амбивалентное состояние по причине необходимости принятия быстрых 

решений и выхода из зоны комфорта [5]. 

Решительность представляет собой волевое качество, 

направленное на принятие необходимых решений в нужное время (порой 

незамедлительно) и вне зависимости от эмоционального состояния, 

внешних факторов, наличия разных мотивов, а также сопряжённое с 

отсутствием страха брать на себя ответственность за принятое решение [8]. 

Адвокат, находясь под воздействием амбивалентного состояния, 

не лишён обязательств по принятию необходимых решений. Данная 

необходимость стимулирует его концентрироваться на поставленной 

цели и служит некой движущей силой его дальнейшего 

профессионального прогресса. При этом, также как и с предыдущими 

волевыми качествами, решительность ставит в приоритет именно 

действие, которое должно быть осуществлено вне зависимости от 

внутренних и внешних обстоятельств [10]. 

Целеустремлённость понимается в психологии как качество, 

характеризующееся стремлением активно осуществлять действия, 

направленные на достижение поставленной цели с учётом конкретных и 

значимых мотивов. В адвокатской деятельности данное качество служит 
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отправной точкой в решении юридических задач и нивелирует 

воздействие амбивалентного состояния по принципу расставления 

приоритетов, в совокупности с другими перечисленными качествами 

адвоката оно способствует успешному развитию его деятельности [17]. 

Помимо вышеперечисленных качеств, в рамках влияния 

амбивалентности на адвоката необходимо обратить внимание на такие 

важные способности, как самообладание и самоконтроль [6]. 

Самообладание является способностью, заключающейся в возможности 

осуществлять ту или иную деятельность в условиях, носящих 

дезорганизующий характер [8]. Особенно это касается стрессовых и 

экстремальных ситуаций. В деятельности адвоката подобные ситуации 

возникают нередко, поэтому вопрос о наличии самообладания в его 

профессии более чем актуален [6]. Самоконтроль представляет собой 

способность осуществлять контроль над своими эмоциями, поведением, 

действиями, мыслями [8]. Применительно к деятельности адвоката и 

вопросу об амбивалентности, потребность в данной способности имеет 

частый характер, так как служит инструментом адаптации к негативным 

состояниям. Безусловно, самоконтроль и самообладание в совокупности 

помогают нивелировать воздействие амбивалентных состояний на 

адвоката и способствуют устранению препятствий на пути к 

совершенствованию в профессиональной деятельности.  

Таким образом, в данной статье осуществлен теоретический 

анализ явления амбивалентности в деятельности адвоката. Рассмотрена 

эмоциональная, когнитивная и поведенческая амбивалентность, формы 

их проявления в профессиональной деятельности. Благодаря 

осуществленному анализу выделены личностные черты, качества и 

способности адвоката, наличие которых способно минимизировать 

негативное воздействие амбивалентности. К их числу относятся: 

самоконтроль, самообладание, стрессоустойчивость, упорство, 

настойчивость, целеустремлённость, честолюбие, смелость, 

решительность, находчивость, терпеливость. 

Стоит предположить, что вследствие наличия аспектов в 

профессии адвокатов, носящих неоднозначный характер, стоит уделять 

большое внимание данному вопросу и продолжать проведение 

исследований в этой области. 
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AMBIVALENCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF LAWYERS 

A.O. Bagrentsev  

V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow 

The article provides a theoretical analysis of the specifics of the professional 

activity of lawyers in relation to such a psychological phenomenon as 

ambivalence. The article analyzes the issues of the essence of ambivalence in 

relation to lawyers themselves, its impact on the success of the professional 

activity of lawyers. The effects of ambivalence on a lawyer are highlighted. The 

personal qualities that are important in the context of the issue of ambivalence 

in the professional activity of lawyers are determined. The problems that have 

a negative impact on the lawyer's performance of his duties and the 

achievement of the necessary result are determined. 

Keywords: lawyer, professional activity, ambivalence, internal conflict, 

personal qualities of a lawyer, success of professional activity.  
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