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Аннотация 
Статья посвящена теме развития психологической компетентности юриста как про-

фессионально важной личностной характеристики в контексте рассмотрения его про-
фессиональной успешности с точки зрения экономической теории. Проведен анализ 
экономических рисков в области юридической практики в специфической сфере бан-
кротства физических лиц, раскрыты факторы профессиональной успешности адвоката 
в процессе взаимодействия с гражданами-должниками. Представлено практическое 
исследование, проведенное среди практикующих адвокатов, выявляющее основные 
показатели их психологической компетентности, и доказана их роль как средства со-
вершенствования взаимодействия участников правовых взаимоотношений в процессе 
банкротства физических лиц. По итогам диагностического исследования определены 
условия и возможности развития психологической компетентности адвокатов через 
специальную психологическую обучающую программу, разработанную с учетом акту-
альных запросов адвокатов, практикующих в области банкротства граждан. Обоснова-
на значимость психологической компетентности адвоката, практикующего в области 
банкротства граждан, как профессионально важного личностного образования. Дока-
зана необходимость наличия у адвоката высоко развитых компетенций в психологи-
ческой сфере для выстраивания эффективного взаимодействия на разных уровнях и 
наличие разноплановых социальных контактов при выполнении профессиональных 
задач. 
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Abstract
The article is devoted to the topic of developing the psychological competence of a lawyer 

as a professionally important personal characteristic in the context of considering his profes-
sional success from the point of view of economic theory. The analysis of economic risks in 
the field of legal practice in the specific area of bankruptcy of individuals is carried out, the 
factors of professional success of a lawyer in the process of interaction with debtor citizens 
are revealed. A practical study conducted among practicing lawyers is presented, which iden-
tifies the main indicators of their psychological competence, and proves its role as a means of 
improving the interaction of participants in legal relationships in the process of bankruptcy of 
individuals. Based on the results of the diagnostic study, the conditions and opportunities for 
the development of psychological competence of lawyers were determined through a special 
psychological training program developed taking into account the current requests of lawyers 
practicing in the field of bankruptcy of citizens. The importance of the psychological compe-
tence of a lawyer practicing in the field of bankruptcy of citizens as a professionally important 
personal education is substantiated. The need for a lawyer to have highly developed compe-
tencies in the psychological field in order to build effective interaction at different levels and 
the presence of diverse social contacts in the performance of professional tasks is proved.

Keywords: professional success, psychological competence, personal characteristics, 
lawyer, bankruptcy, debtor citizens. 
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Введение
Профессиональная деятельность юриста многогранна и многоаспектна. По-

лифункциональность этой деятельности предполагает высокий уровень ком-
петентности тех профессионалов, которые реализуют юридическую практику. 
Профессиональная компетентность адвоката при этом не ограничивается только 
лишь знанием государственного законодательства. Значимую часть его профес-
сиональной компетентности составляют те новообразования личности, которые 
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отвечают за психологические характеристики профессионала, социально-пси-
хологический аспект его деятельности. 

Необходимость осуществления своей деятельности в разных условиях и с 
разными участниками правоотношений, реализация профессиональных задач 
через построение взаимодействия со сложными категориями граждан при со-
блюдении принципа законности и выполнении своего служебного долга дока-
зывают стрессогенность юридической профессии и актуализируют потребность 
формирования психологической компетентности как одной из ведущих профес-
сионально важных характеристик профессионала адвоката.

Сегодняшние условия изменений в социальной и экономической сферах, гло-
бальные внешнеэкономические и внешнеполитические риски, риски пандеми-
ческого характера, трансформация рынка труда и другие объективные явления 
провоцируют появление новых, не всегда благоприятных социально-экономи-
ческих ситуаций. В частности, мы наблюдаем снижение доходов населения, 
снижение доли предприятий малого бизнеса в экономике России, банкротство 
предприятий и граждан. При этом нарастает невротизация населения, возрас-
тает эмоциональная напряженность, снижается уровень психологического здо-
ровья граждан Российской Федерации. Профессиональная юридическая сфера 
является одной из тех сфер, которая принимает на себя первый удар, берет на 
себя решение актуальных проблем граждан и вынуждена адаптироваться к труд-
ным экономическим обстоятельствам и новым сложным задачам. 

Таким образом, с сложившейся социально-экономической ситуации, с одной 
стороны, объективно усложняются условия жизнедеятельности физических и 
юридических лиц, снижается их платежеспособность и ликвидность накопле-
ний, умножаются разноплановые социальные риски в российском обществе, 
возрастает психологическая напряженность, с другой стороны, государствен-
ные и социальные институты не в состоянии обеспечить стабильность в бизне-
се, социальной и семейной сферах, люди теряют работу, попадают в сложную 
жизненную ситуацию, не имея возможности обеспечивать себя и свою семью. 
В этой связи институт банкротства является выходом для многих из экономиче-
ского тупика [1]. 

И именно адвокату как профессионалу в связи со всем вышесказанным пред-
стоит решать не только юридическую задачу, но и для банкротов выступать 
зачастую единственным человеком, способным понять, поддержать и помочь. 
В данном случае уровень ответственности юриста очень высок и связан не 
только с профессиональными юридическими задачами, но и с необходимостью 
иметь высокий уровень психологической компетентности. Психологический 
аспект в процессе работы с гражданами-должниками является неотъемлемой 
и значимой ее частью [2]. 

И здесь мы имеем явное противоречие. Психологическая грамотность адво-
ката, знание психологии своих клиентов, умение выстроить эффективные ком-
муникации со «сложными» клиентами — все это те характеристики, которыми 
должен сегодня обладать юрист-профессионал [3]. Однако вузовское образова-
ние, как показывает практика, формирует лишь психологическую базу, которая 
недостаточна для психологически грамотной работы с клиентами в области эко-
номики, выступает лишь основой для дальнейшего самообучения и саморазви-
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тия [4, с. 38–39]. При этом далеко не все специалисты в области юриспруденции 
готовы к дополнительному обучению, приобретению психологических знаний 
и умений, к саморазвитию в направлении повышения уровня своей психологи-
ческой компетентности.    

Итак, актуальность заявленной темы нашего исследования состоит в необ-
ходимости изучения психологической компетентности как важнейшей профес-
сиональной и значимой характеристики адвоката, практикующего в экономи-
ческой сфере, а также определение необходимых условий для ее развития как 
профессионально важной характеристики профессионала.

Недостаточная разработанность на теоретическом уровне проблематики со-
держания и развития психологической компетентности адвоката и практическая 
необходимость изучить данный феномен в контексте выявления возможностей 
и определения условий для развития в процессе его профессиональной деятель-
ности и обозначили цель нашего исследования [5, с. 72–73]. 

Целью нашего исследования мы определили изучение роли и характеристик 
психологической компетентности специалиста как средства совершенствования 
взаимодействия участников правовых взаимоотношений в процессе банкрот-
ства физических лиц и определение возможности ее развития. 

Основным предположением, выдвинутым нами в начале изучения проблемы, 
явилось следующее: социально-психологические условия профессиональной 
деятельности адвоката по делам банкротства физических лиц обусловливают 
необходимость развития его психологической компетентности как профессио-
нально важного личностного образования.

Эмпирической базой для проведения исследования стала юридическая фир-
ма «ЛОЭ», Арбитражный суд Нижегородской области, адвокатские кабинеты и 
иные юридические компании города Нижнего Новгорода, оказывающие юриди-
ческие услуги в сфере банкротства граждан.

Теоретико-методологической основой нашего исследования выступили: 
теория личности Б. Г. Ананьева, подходы к изучению структуры личности  
С. Л. Рубинштейна, теория деятельности А. Н. Леонтьева, гуманистические 
идеи в психологии личности К. Роджерса, социально-психологический подход 
в трактовке личностных характеристик Г. М. Андреевой и др. [6, с. 129–130; 
7, с. 571–572; 8, с. 231–232; 9, с. 200–201; 10, с. 128–129]. 

В качестве методологических основ анализа специфики юридической дея-
тельности экономических сфер жизнедеятельности мы рассматривали идеи о 
профессионально важных и специфических характеристиках юридической про-
фессии В. Л. Васильева, А. Э. Жалинского, В.В. Романова, содержательного на-
полнения профессионального общения А. М. Столяренко и др. [11, с. 423–456; 
12, с. 98–104; 13, с. 37–41; 14, с. 179–187].

1. Профессиональная деятельность адвоката является сегодня весьма специ-
фичной как по своему функционалу, так и по своему содержанию. Деятельность 
юриста тесно связана социальными и экономическими условиями, обществен-
ной и политической обстановкой в стране, отражает все вызовы и риски се-
годняшнего дня, которому необходимо решать самые разнообразные задачи, 
каждый раз в случае оказания помощи гражданам или организациям отлича-
ющиеся уникальностью с точки зрения их постановки, условий выполнения 
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и набора необходимых профессиональных компетенций для их решения. Все 
профессиональные ситуации в определенной практике связаны с конкретным  
субъектом или социальной группой, с их судьбой и жизнью, поэтому профессио-
нальная ответственность специалиста многократно возрастает [15].

Такой уровень ответственности формирует целый комплекс требований к 
представителю юридической профессии. От профессионала требуется полное 
погружение в ситуацию, сосредоточение не только на фактах и данных, но и 
умение их системно анализировать, и самое основное — эффективно работать 
с людьми. При этом необходимо проявлять терпение, выдерживать психологи-
ческое напряжение и большие нагрузки.

Труд адвоката связан с людьми, их психологией, сознанием, ценностями и 
принципами жизни, их индивидуальностью и характером. В связи с началом 
работы закона о банкротстве граждан сильно вырос спрос на услуги адвокатов 
именно в этой области. Юрист, действующий в области банкротства граждан, в 
своей повседневной трудовой деятельности должен учитывать как экономиче-
ские, так и психологические факторы, влияющие как на него самого, так и на его 
клиента. И это лишний раз доказывает необходимость развития у адвоката психо-
логической составляющей его профессиональной компетентности [16].

Психологическая компетентность является тем личностным образованием, 
которое отвечает за конструктивное взаимодействие специалиста с участниками 
правоотношений, в том числе позволяет адвокату предупреждать конфликтные 
ситуации и выстраивать необходимую линию общения в данных конкретных 
условиях в рамках профессионального взаимодействия, используя конструктив-
ный стиль общения.  

В связи со всем вышесказанным мы определяем психологическую компе-
тентность специалиста как внутриличностное образование, которое является 
важным условием его профессиональной реализации и обеспечивает успеш-
ность его профессиональной деятельности.

Успешность в данном случае предполагает наличие хорошей репутации адвока-
та у клиентов и коллег и уровень востребованности специалиста в своей области.  

Важным для нас моментом является то, что психологическая компетентность 
развивается в течение всей профессиональной жизни адвоката. При этом необ-
ходимы соответствующие условия с точки зрения наличия внутренней психо-
логической готовности к саморазвитию и самоактуализации личности, а также 
внешние условия, отражающие отношение специалиста в области юриспруден-
ции к своей профессии и своему профессиональному и социальному статусу 
в обществе [17].

Важной с точки зрения оценки психологической компетентности юристов 
характеристикой мы определили личностную рефлексию как инструмент лич-
ностного развития. Высокий уровень развития рефлексии является важнейшей 
характеристикой развитой психологической компетентности профессионала. 
Рефлексия в этом случае не является интуитивной или ситуативной, а носит си-
стемный, обдуманный характер, становится значимым инструментом в профес-
сиональной практике юриста [18]. 

Мы изучали показатели рефлексии по методике О. В. Карпова. Основные 
показатели, преобладающие у опрошенных нами 48 юристов, соответствуют 
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среднему уровню развития рефлексии. Такие адвокаты обладают способностью 
анализировать себя, свою профессиональную деятельность и действия, перера-
батывать свой жизненный и профессиональный опыт. Однако рефлексия у них 
не всегда носит системный характер. Такие показатели у 38 человек, то есть их 
продемонстрировали 79,59 % от всей выборки. 

Низкий уровень развития рефлексии продемонстрировали 6 человек, или 
12,24 % опрошенных. Однако эти специалисты нуждаются в развитии меха-
низма личностной рефлексии, без нее они не способны конструктивно строить 
свою профессиональную траекторию, решать профессиональные юридические 
задачи, грамотно анализировать свой опыт и извлекать из него уроки. Такое 
развитие может быть реализовано через самообразование или обучение на про-
граммах повышения квалификации и дополнительного образования в области 
психологии и профессиональной переподготовки. 

Данные, представленные в таблице, показывают достаточно низкий уровень 
рефлексии (см. табл.). В связи с этим огромное значение имеет исследование 
психологического статуса адвоката, на основе которого возможна более диффе-
ренцированная и эффективная психокоррекция, в том числе факторов повышен-
ного психоэмоционального напряжения, в основе которого лежит увеличение 
ритма профессиональной деятельности и несовершенство адаптационных ме-
ханизмов психики человека. 

Таблица

Признаки возрастных подгрупп различной половой принадлежности  
относительно проявленности факторов рефлексии

                                                            Table

Signs of age subgroups of different genders in relation  
to the manifestation of reflection factors

Еще одной методикой, выбранной нами для диагностики, стала методика 
оценки уровня эмпатии В. П. Бойко. Данная методика выстроена на основании 
разработанной В. П. Бойко структуры эмпатии, в которой он выделил несколько 

Возраст 

Мужская подгруппа Женская подгруппа 

высокий 
уровень 

рефлексии 

средний 
уровень 

рефлексии 

низкий 
уровень 

рефлексии 

высокий 
уровень 

рефлексии 

средний  
уровень 

рефлексии 

низкий 
уровень 

рефлексии 

1997-
2002 37,2 % 20,9 % 41,8 % 28,7 % 25,5 % 45,7 % 

1991- 
1996 42,4 % 15,2 % 42,4 % 45,5 % 18,2 % 36,4 % 

1985-
1990 40,7 % 14,8 % 44,4 % 44,7 % 7,9 % 47,4 % 

1979-
1984 47,2 % 16,6 % 36,1 % 45,5 % 9 % 45,5 % 
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каналов, а именно: рациональный, эмоциональный и интуитивный. Каждый ка-
нал отвечает за определенную функцию, которую реализует человек в процессе 
эмпатийного восприятия собеседника. 

Наиболее выраженным у юристов оказался рациональный канал в эмпатии. 
И это обусловлено высоким уровнем интеллектуализации их труда и особен-
ностью их деятельности. В частности, адвокатская практика предполагает вы-
страивание линии защиты на основе анализа информации о клиенте, в том чис-
ле и индивидуально-психологического характера. Однако вызывает сожаление, 
что эмоциональный канал выражен всего у 10,11 % из наших опрошенных, то 
есть у 5 человек из 48. Это является важным основанием для создания соот-
ветствующих условий в профессиональном сообществе в целом и в отношении 
каждого адвоката в частности, для развития эмоциональной сферы и эмоцио-
нального компонента своего общения средствами дополнительного профессио-
нального образования и повышения квалификации в области психологии.

Менее половины участвующих в нашем исследовании адвокатов продемон-
стрировали наличие установок, способствующих эмпатии (45,13 %). Небольшое 
количество наших испытуемых (15,87 %) имеют проникающую способность 
к эмпатии, а 14,67 % адвокатов обладают таким каналом, как идентификация 
в эмпатии.

С нашей точки зрения, такие показатели недостаточны для юриста, практи-
кующего в области банкротства граждан. Чтобы быть успешным в профессии, 
адвокат не только должен обладать установками, способствующими эмпатии, 
но и иметь проникающую способность при контакте с клиентом понять его и 
идентифицировать с точки зрения его психологического состояния, актуальных 
запросов и потребностей в ситуации общения и т. д. 

В целом лишь 7 человек, или 15,34 % из опрошенных юристов, имеют вы-
сокий уровень эмпатии, 12 человек, или 25,56 %, — средний. То есть хорошие 
показатели эмпатии всего у 40 % юристов. Больше половины наших респонден-
тов имеют заниженные (30,15 %) или очень низкие (28,95 %) показатели уровня 
эмпатии. Такие результаты, безусловно, являются поводом для осмысления и 
анализа и побуждают к более глубокому подходу к подготовке юристов в об-
ласти психологии. В частности, необходимо разрабатывать и создавать условия 
для развития эмпатии в качестве профессионально важной характеристики лич-
ности юриста-адвоката, работающего с особой категорией клиентов, каковыми 
являются граждане-должники.

Для развития этой характеристики необходимо приобретение соответствую-
щих психологических знаний и умений, дополнительное обучение и прохожде-
ние семинаров и тренингов по практической психологии.    

По итогам эмпирического исследования характеристик психологической 
компетентности адвокатов, ведущих дела в экономической сфере, с учетом вы-
явленных проблемных моментов и профессиональных запросов, нами была спе-
циально разработана развивающая программа. Мы учитывали как результаты 
психологической диагностики адвокатов, так и психологические особенности 
их клиентов (граждан-должников), основными характеристиками которых вы-
ступают тревожность, депрессивное настроение, агрессивность и др. Кроме 
этого, в ходе проведенных интервью мы получили информацию о психологи-
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ческих трудностях их профессиональной практики. Большинство респондентов 
назвали в качестве основной трудности профессии недостаток психологических 
знаний и навыков в общении, а также высокий уровень профессионального 
стресса и коммуникативные сложности.  

В результате нами была разработана и апробирована поэтапная программа 
развития психологической компетентности юриста. Программа является кра-
тковременной, продолжительность ее 18 часов, так как мы учитывали большую 
занятость адвокатов и невозможность в силу этого прохождения ими длитель-
ного обучения.

Реализация программы проходила на базе юридической фирмы «ЛОЭ» 
с участием профессиональных психологов. Работа была направлена на повы-
шение уровня профессиональной компетентности юристов в сфере эмпатий-
ных и коммуникативных способностей, формирование у них необходимого 
представления о психологических аспектах юридической деятельности, спо-
собности определять и анализировать психологические профессиональные ри-
ски своей практики, развитие личностного потенциала для саморазвития и са-
моактуализации. 

Основной формой проведения встреч по данной программе являлась прак-
тическая работа, во время которой отрабатывались конкретные навыки по теме 
занятия. Причем практической работе предшествовало ознакомление с теорети-
ческим материалом в виде мини-лекций (20 мин.). Занятия проводились с груп-
пой до 15 человек 1 раз в неделю. Длительность одного занятия от 1 часа до 
1,5 часов.

Формат тренинговой работы позволил участникам приобрести необходимые 
для их успешной профессиональной деятельности психологические знания и 
умения, позволяющие выстраивать эффективные коммуникации с участниками 
правовых отношений, самостоятельно развивать важные для их профессиональ-
но-личностного развития инструменты, в частности в области самоидентифика-
ции, рефлексии, эмпатийных способностей и др. 

Специально подобранные формы и средства тренинговой работы, интерак-
тивного формата общения призваны способствовать личностным изменениям 
и формированию значимых умений и навыков восприятия партнера по обще-
нию, установления необходимых контактов в процессе коммуникаций, созда-
нию эффективного коммуникативного пространства. Кроме этого, тренинговый 
формат обучения позволил юристам развить систему идентификации партне-
ра по общению (клиента, коллеги, партнера и др.) во всем его многообразии 
и уникальности, учитывать его индивидуально-психологические особенности 
и актуальные эмоциональные состояния при выстраивании профессиональных 
коммуникаций.

Таким образом, необходимость выстраивания эффективного взаимодействия 
на разных уровнях и наличие разноплановых социальных контактов при вы-
полнении профессиональных задач предполагает необходимость наличия у ад-
воката высоко развитых компетенций в психологической сфере. Конфликтоген-
ность профессиональной сферы, сложность профессиональных коммуникаций, 
высокий психологический «накал», эмоциональность — все это характеризует 
условия работы юриста и определяет зоны профессиональных рисков. 
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Эти зоны риска связаны с людьми, их психологией, сознанием, ценностями 
и принципами жизни, их индивидуальностью и характером. С началом работы 
закона о банкротстве граждан сильно вырос спрос на услуги юристов именно 
в этой области. Адвокат, действующий в экономической области, в своей по-
вседневной трудовой деятельности должен учитывать психологические фак-
торы, влияющие как на него самого, так и на его «подопечного» должника. И 
это лишний раз доказывает необходимость развития у юриста психологической 
составляющей, его профессиональной компетентности ввиду сложности ре-
шения профессиональных задач и особой тяжести обстоятельств банкротства 
граждан, тяжелой экономической ситуации, которая усугубляет эмоциональное 
психологическое состояние клиента. В связи с этим важной на сегодня задачей 
становится развитие психологической компетентности адвокатов средствами 
практической психологии, позволяющей реализовать необходимые условия для 
формирования так необходимых адвокатам психологических знаний и умений 
для работы с их клиентами.
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