
Кого можно назвать психологом?

В строгом смысле слова психолог — это человек, который 
профессионально занимается психологией в теоретическом или 
практическом плане, проводит научные исследования, 
осуществляет практическую помощь людям в решении 
жизненных проблем или обучает психологии. 

Важно подчеркнуть, что только люди, получившие специальное 
образование в области научной и практической психологии, 
являются психологами по профессии, их деятельность может 
называться профессиональной психологической работой.

 Владение психологическими знаниями других типов может 
обогатить профессиональный опыт психолога. Но опорой его 
деятельности должна быть научная и практическая 
психология. 



Профессионализм
Профессионализм — способность человека систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в 
самых разнообразных условиях. 

Профессионализм предполагает: 
� возмездность деятельности. Профессионал бесплатно не 

работает, это его хлеб. 
� осуществление деятельности по принятым правилам и 

методикам; 
� соблюдение признаваемых другими профессионалами 

требований к ее процессу и результатам. 
В понятии «профессионализм» отражается такая степень 

овладения человеком психологической структурой 
профессиональной деятельности, которая соответствует 
существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям. Профессионализм рассматривается в качестве 
интегральной характеристики человека-профессионала (как 
индивида, личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности). 



Профессиональное призвание
Профессиональное призвание – это  влечение к какой либо 

профессии, осознание своих потенциальных способностей и 
возможностей в овладении данной профессией.

К призванию относят не только врожденные, но также и 
приобретенные способности, интересы и склонности, которые 
гармонируют с сутью человека, с его подлинностью.

Каждый человек уникален в том смысле, что обладает 
индивидуальным, неповторимым набором склонностей, 
способностей и интересов. 

Одна из основных задач при поиске и осознании своих 
особенностей – умение различать, что действительно «мое» и 
является частью меня, а что «мое», и от чего надо себя 
освободить. 

Работа по призванию – это когда внешнее окружение и 
деятельность, полностью гармонирует с внутренней подлинной 
сущностью – с многочисленными особенностями и свойствами.



Профессиональный интерес и 
профессиональное намеренье

� Профессиональный интерес - непосредственное 
эмоциональное практико-познавательное отношение к 
профессии, при благоприятных условиях преходящее в 
направленность личности на конкретную 
профессиональную деятельность, мотивы и цели 
которой совпадают. 

� Профессиональное намерение - это осознанное 
отношение к определенному виду профессиональной 
деятельности, включающее знание о предназначении 
профессии, стремление избрать профессию и получить 
соответствующее образование. 

� Профессиональная направленность личности - это 
характеризующее данного человека своеобразно 
переживаемое им избирательное отношение к 
действительности, влияющее на его деятельность 



Профессиональная мотивация

Профессиональная мотивация (от лат. movere 
— побуждение к действию)  - это действие 
конкретных побуждений, которые 
обусловливают выбор профессии и 
продолжительное выполнение обязанностей, 
связанных с этой профессией.

Профессиональная мотивация формируется под 
влиянием факторов окружающей 
действительности, работы по профориентации. 



Профессиональная мотивация 
динамична

Профессиональная мотивация динамична, изменчива 
и представляет собой непрерывный процесс, 
протекающий под постоянным воздействием 
объективных и субъективных факторов. 

Структуру профессиональных мотивов можно 
выявлять на разных этапах становления (развития) 
профессионала: 

� на этапе выбора профессии или специальности 
(взвешиваются все плюсы и минусы предлагаемой 
работы); 

� в процессе работы по избранной специальности;
�  при смене рабочего места (переход с одной работы 

на другую).



Мотив выбора професии психолог 
(по Н. С. Пряжников, И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун)

Как показывает опыт, люди, приходящие на факультеты психологии и 
не прошедшие предварительно специальной подготовки, как 
правило, в той или иной степени ориентируются на один или 
несколько упомянутых мифов, стоящих за тем, как они 
формулируют причины своего профессионального выбора. Чаще 
всего звучит следующее:

• «Хочу лучше в себе разобраться». Мотив по–человечески весьма 
достойный, но, согласитесь, разбираться в себе — это не 
профессия.

• «Хочу помогать людям». Весьма достойно и красиво — если сказано 
честно. Действительно, практический психолог — один из тех (но не 
единственный), кто помогает другим. Но что за этим стоит? Почему 
выбрана именно психология? Ведь помогает другим и священник, и 
педагог, и социальный работник, и благотворитель, и милиционер, и 
многие другие.

• «Хочу научиться владеть собой».
• «Хочу научиться лучше общаться».
• «Интересная наука».



Понятие профессии
Понятие «профессия» имеет в литературе много трактовок. 
Профессия (лат. professio — официально указанное занятие, 

специальность, от profiteer — объявляю своим делом), род трудовой 
деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом 
специальных теоретических знаний и практических навыков, 
приобретённых в результате специальной подготовки, опыта работы 
(БСЭ). 

Профессия –  это необходимая для общества и ограниченная 
(разделение труда) область применения, приложения физических и 
духовных сил человека, дающая ему возможность существования и 
развития; группа родственных специальностей (Е.А. Климов ).

Более узкое определение профессии с точки зрения конкретного 
человека приводит В.Г. Макушин: профессия - это деятельность, 
посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и 
которая служит ему главным источником материальных средств к 
существованию . 



Аспекты понятия «профессия»
(по Климову Е.А)

Климов Евгений Александрович (род. 11.06.1930) - 
отечественный психолог, крупный специалист в 
области психологии труда

� Профессия как общность людей ;
� Профессия как область приложения сил;
� Профессия как деятельность и область 

проявления личности ;
� Профессия как исторически развивающаяся 

система;
� Профессия как реальность, творчески 

формируемая самим субъектом труда.



Профессия как общность людей
Профессия как общность людей, занимающихся близкими 

проблемами и ведущих примерно одинаковый образ 
жизни (известно, что профессия все–таки накладывает 
свой «отпечаток» на всю жизнь человека). 

Конечно, уровень жизни (при общности самого образа 
жизни) может различаться у профессионалов с разной 
степенью успешности (кто–то научился «хорошо 
зарабатывать» за свой труд, а кто–то даже не стремится 
к этому, обнаруживая иные «радости» в профессии 
«психолог»), но базовая система ценностей у 
представителей профессии «психолог» примерно 
одинаковая, что и позволяет им говорить о ком–то из 
своих коллег как о более или менее состоявшемся 
специалисте (даже независимо от получаемых 
«доходов») 



Профессия как область 
приложения сил

 Профессия как область приложения сил связана с 
выделением (и уточнением) самого объекта и 
предмета профессиональной деятельности 
психолога. 

Здесь также решается вопрос, в каких сферах 
жизнедеятельности психолог может реализовать 
себя как профессионал. 

Вся история психологии (и философии) — это 
непрекращающаяся попытки понять, что же такое 
душа («психика»), и как, с помощью какого 
«метода» ее лучше исследовать и развивать 



Профессия как деятельность и 
область проявления личности

Часто забывают о том, что профессиональная 
деятельность не просто позволяет 
«производить» какие–то товары или услуги, 
но прежде всего она позволяет человеку 
реализовывать свой творческий потенциал и 
создает условия для развития этого 
потенциала (еще К. Маркс говорил, что 
главный результат труда — это не 
производимые товары, а «сам человек в его 
общественных отношениях»).



Профессия как исторически 
развивающаяся система

Интересно, что само слово «профессия» восходит к латинскому 
profited — «говорить публично». «Таким образом, в феномене 
профессии исконно скрыты события, являющиеся предметом 
и общей, и социальной психологии», — отмечает Е. А. Климов. 

Естественно, сама профессия меняется в зависимости от 
изменения культурно–исторического контекста и, к сожалению, 
возможны ситуации, когда изначальный смысл профессии 
может существенно извращаться. 

В частности, психология, по сути своей ориентированная на 
развитие неповторимой личности человека, может в 
определенные исторические периоды («темные эпохи») 
использоваться для откровенной манипуляции общественным 
сознанием и создания в сознании отдельных людей иллюзии 
решения их проблем (особенно, когда эти психологические 
проблемы умышленно не связывают с общественными 
проблемами).



Профессия как реальность, творчески 
формируемая самим субъектом труда

Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом 
труда (в нашем случае — самим психологом). Это означает, что 
даже культурно–историческая ситуация (эпоха) не является 
тотально доминирующей; многое (хотя и не все) зависит от 
конкретных людей. Именно они должны сами определять место 
своей профессии (и свою личную «миссию») в общественной 
системе, а не просто выполнять работу «по инструкции». 

Именно благодаря конкретным психологам психология развивается как 
наука и практика. Вероятно, подлинное величие того или иного 
психолога определяется тем, насколько он сумел содействовать 
развитию своей науки не столько «благодаря» сложившимся 
обстоятельствам (и социально–экономическим условиям), сколько 
«вопреки» этим обстоятельствам. 

А идеальным вариантом творческой самореализации в психологии 
является ситуация, когда психолог даже неблагоприятные 
обстоятельства сумеет использовать во благо (здесь нет никакого 
противоречия, так как нередко именно преодоление трудностей 
позволяет сделать что–то действительно значительное). 



Термины «профессия» и «занятие»
В англоязычной среде различают понятия «профессия» (ргоfession) и 

«занятие» (оссupation). Термин «профессия» применяется лишь к 
небольшому кругу высокостатусных видов профессиональной 
деятельности. Все другие виды деятельности относятся к 
специальностям или видам работы, занятий.

В отечественной литературе принято отделять понятия «профессия» и 
«специальность». Профессия – понятие более широкое, чем 
специальность, ее отличительными признаками, помимо 
профессиональной компетентности, являются также социально-
профессиональная компетенция, профессиональная автономия, 
самоконтроль, групповые нормы и ценности. 

Профессия, как правило, объединяет группу родственных 
специальностей. Например, профессия - врач, специальности - 
терапевт, педиатр, окулист, уролог и др.; профессия – инженер, 
специальности – конструктор, технолог, металлург и др.; профессия 
–слесарь, специальности - сантехник, электрослесарь, слесарь-
инструментальщик и др. 



Специальность, квалификация, 
должность

Существуют смежные понятия: «специальность», «квалификация», 
«должность». Их следует отличать от понятия «профессия»..

● Специальность – комплекс приобретённых путём специальной 
подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых 
для определённого вида деятельности в рамках той или иной  
профессии. 

● Специализация - это конкретизированная совокупность знаний, 
умений и навыков, ориентированных на применение в 
локализованной области профессиональной деятельности человека 
в рамках указанной специальности. 

● Квалификация – уровень подготовленности и степень освоения 
профессиональных знаний, умений и навыков; степень 
подготовленности к какому-либо виду труда.

● Должность – служебное место с определенными обязанностями и 
кругом действий, возложенных на определенного человека и 
безусловных для исполнения.



Многообразие профессий
Мир профессий изменчив. Люди создают новые профессии, объединяют, 

разъединяют или устраняют старые. В истории развития цивилизации 
разделение труда на профессиональные виды деятельности наблюдается 
уже до нашей эры в Египте, Древней Греции, Римской империи и других 
развитых государствах. 

Существенная дифференциация труда произошла в эпоху промышленной 
революции. Последующий научно-технический прогресс привел к 
значительному обновлению и увеличению номенклатуры профессий.

В официальном справочнике США в 1965 г. в алфавитном порядке были 
приведены характеристики 21 741 профессии и около 40 000 
специальностей. 

В Международный стандарт классификации профессий в 1988 г. было занесено 
9333 профессии. 

Единый тарифно-квалификационный справочник объединяет около 7000 
профессий и специальностей. Классификатор (т.е., МинТРУДА или МинОБР) 
реагирует их возникновение, но с опозданием. 

Эти специальные документы отражают профессиональную ситуацию, 
сложившуюся ко времени их составления. Опубликованные же справочники в 
момент выхода их в свет уже нуждаются в корректировке, так как мир 
профессий весьма динамичен. Постоянно возникают новые профессии, 
содержание труда действующих профессий обновляется, отмирают 
профессии низкоквалифицированного труда, появляются совмещенные и 
интегрированные профессии и специальности

  



Типы профессий по классификации Е.А.
Климова

1. Технономические профессии («Человек – 
Техника»)

2. Биономические профессии («Человек – 
Природа»)

3. Сигнономичегкие профессии («Человек — 
Знаковая система») 

4. Артономические профессии («Человек — 
Художественный образ») 

5. Социономические профессии («Человек - 
Человек»)



Отличия психолога–профессионала от 
«психолога–любителя» 

1. Наличие теоретической базы (систематизированные 
представления о психике);

2. Опора на метод научного познания;
3. Использование  специальных разработанных в психологии средств 

— методик;
4. Особая ответственность;
5. Психолог–профессионал поддерживает связь со своими коллегами;
6. Наличие документа о психологическом образовании;
7. Особый профессиональный такт и следование профессионально–

этическим нормам; 
8. Способность к профессиональному развитию и саморазвитию;
9. Развитая профессиональная психогигиена труда;

10. Осторожное и критичное отношение к существующим и новым 
методам. 



Наличие теоретической базы 
� Наличие теоретической базы у специалиста, где главное — 

систематизированные, обобщенные представления о психике и 
психологии. У «любителя» могут быть достаточно обширные 
психологические знания. Например, он накупил себе множество книг и 
даже прочитал их, но он часто не имеет общей картины, хотя может 
«красоваться» в каких–нибудь компаниях познаниями, своей «эрудицией».

� К сожалению, огромное количество многообразных, но не 
систематизированных знаний можно сравнить с «кучей мусора», где 
каждая отдельная «баночка–скляночка» даже по–своему красива, но 
вместе они образуют «кучу хлама», которым сложно пользоваться в 
понимании окружающих жизненных проблем. 

� Даже отдельное, конкретное психологическое знание часто остается 
непонятым да конца, пока оно не будет соотнесено с другими знаниями, и 
особенно это важно в психологии, где по сравнению с другими науками 
еще очень далеко до полной «четкости» и «понятности».

�  Поэтому специалист–психолог просто вынужден иметь обобщенную 
ориентировку в многообразном и проблемном психологическом знании (а 
не просто знать отдельные «случаи» и явления, забавные «истории» и 
«факты», а также правильно произносить некоторые «экзотические» 
фамилии известных авторов).



Опора на метод научного познания 

� Опора специалиста на метод научного познания, позволяющий ему не 
только ориентироваться в многообразных научных проблемах, но и уметь 
находить их для себя там, где обыватель их просто не способен увидеть. 
Без метода научного познания психолог, даже обладающий многообразным 
систематизированным знанием, часто оказывается бессильным что–либо 
понять в проблемах окружающего мира. Получается ситуация, когда знания 
«вроде бы и есть», но «помочь они никак не могут»…

� В случае с «всего лишь эрудированным» психологом мы могли бы сказать, 
что имеем дело с психологическим «качком», нашпигованным различными 
знаниями, но неспособным (без научного метода) использовать их для 
ориентировки в профессиональных психологических проблемах… 

� Как отмечал выдающийся отечественный педагог С. И. Гессен, задача 
высшего образования «заключается не в том, чтобы сделать человека 
умнее…, но в том, чтобы сделать его ум культурнее, облагородить его 
прививкой ему метода научного знания, научить его ставить научно 
вопросы и направить его на путь, ведущий к их решению» (Гессен, 1995. — 
С. 247).

�  Метод научного познания может быть использован специалистом 
применительно и к самому себе, и к своей научно–практической 
деятельности, что составляет основу для его профессиональной 
рефлексии, то есть «видения себя со стороны» (основу методологической 
базы психолога).



Использование  специальных разработанных в 
психологии средств — методик 

● Использование специалистом специальных разработанных в 
психологии средств — методик, то есть научно обоснованных и 
подтвердивших себя на практике конкретных способов 
деятельности, направленных на достижение определенной цели — 
научной, диагностической, формирующей. Суть методики в том, что 
она расширяет возможности исследователя (эмпирика и даже 
теоретика) и практика. Если любитель в основном опирается на 
свои имеющиеся таланты (обаяние, опыт и т. п.), то специалист в 
случае необходимости как бы компенсирует возможное отсутствие 
у себя некоторых талантов удачно выбранной методикой.

● Конечно, и «любитель» может использовать различные методики, 
взятые из доступных книг, но часто эти методики используются 
«любителем» необоснованно (неадекватно решаемым 
практическим или исследовательским задачам) — это скорее «игра 
в настоящую психологию». 

● А вот для специалиста важно выбирать методики, адекватные 
поставленным задачам, но для этого он должен ориентироваться 
во всем многообразии имеющихся психолого–педагогических 
средств работы с разными группами клиентов.



Особая ответственность 
психолога–профессионала 

Особая ответственность психолога–
профессионала. Если «любитель», помогая 
своим знакомым, обычно берет всю 
ответственность «на себя» (и многим людям 
это нравится, так как снимает 
ответственность с них самих), то задача 
профессионала более сложная — постепенно 
формировать чувство ответственности у 
консультируемых клиентов (и не всем это 
нравится, что значительно затрудняет работу 
настоящего психолога). 



Психолог–профессионал поддерживает 
связь со своими коллегами 

Психолог–профессионал поддерживает связь со своими 
коллегами, а также — с бывшими сокурсниками, 
преподавателями, со смежными специалистами и т. п. 

Все это позволяет специалисту постоянно быть в курсе 
событий (своевременно узнавать о новинках 
психологии), обмениваться опытом благодаря 
деятельности психологических профессиональных 
сообществ и через неформальные контакты, наконец, 
просто получать морально–эмоциональную и 
содержательную профессиональную поддержку и 
помощь в случае каких–то неудач и трудностей. 
Естественно, всего этого лишен психолог — «любитель».



Наличие у психолога–профессионала 
документа о психологическом образовании 

Наличие у психолога–профессионала документа о 
психологическом образовании.

 Несмотря на то, что это отличие, казалось бы, 
формально (и действительно, некоторые 
«профессионалы» все–таки могут уступать по 
многим позициям даже «любителям»), но для 
большинства клиентов очень небезразлично, кто 
их консультирует, «настоящий» психолог или «не 
настоящий»… 

Кроме того, в большинстве случаев получение 
диплома все–таки предполагает определенные 
усилия от студента и совсем уж «даром» редко 
кому достается, то есть диплом служит знаком 
профессионализма.



Особый профессиональный такт и следование 
профессионально–этическим нормам 

Особый профессиональный такт и следование 
профессионально–этическим нормам у психолога–
профессионала. «Любитель» часто бывает невоспитан, в 
разговоре перебивает другого человека и, главное, лишает 
его права самостоятельно решать свои проблемы (главный 
лозунг «эффективного» «любителя» — «Будь спокоен! 
Положись на меня!»… «Но и не мешай, не перечь мне!»…).

 Задача же настоящего психолога — создать условия для 
самостоятельного решения клиентом своих жизненных 
сложностей, а в идеале — научить его вообще обходиться без 
психолога, как бы парадоксально это ни казалось… Именно в 
этом проявляется настоящее уважение к личности клиента, 
основанное на вере в его собственные возможности быть 
субъектом решения своих проблем.

 Еще древние говорили: «Важно не просто накормить 
голодного рыбой, важно самого его научить ловить рыбу».



Способность к профессиональному развитию и 
саморазвитию психолога–профессионала 

Способность к профессиональному развитию и 
саморазвитию психолога–профессионала. Конечно, и 
«любитель» может ходить по книжным магазинам, покупать и 
читать книги о психологии и т. п., но, его саморазвитие часто 
носит бессистемный характер, хотя усердия и желания может 
быть достаточно много.

 Психолог–профессионал должен уметь не просто 
мобилизовываться для самостоятельного освоения какого–то 
знания или новой методики, но делать это осмысленно и, 
главное, систематизированно.

 Опыт показывает, что лучшим условием подлинного 
профессионального саморазвития является увлеченность 
какой–то идеей. И тогда обнаруживаются настоящие 
«чудеса»: книга, которую раньше не мог прочитать в течение 
двух–трех месяцев, «вдруг» осваивается буквально за один–
два вечера. 

Читать же «умные книги вообще» часто бывает неэффективно 
— это, скорее всего, также «игра в науку».



Развитая профессиональная психогигиена 
труда у психолога–специалиста 

● Развитая профессиональная психогигиена труда у психолога–
специалиста. Перед «любителем» обычно не стоит проблема сохранения 
своего здоровья при оказании другим людям психологической помощи, ведь 
это не является основным делом «любителя», и он просто не успевает 
истощиться эмоционально и психически (хотя и у «любителей» бывают 
исключения). А психолог иногда за одну полуторачасовую консультацию 
может истощиться так, что на восстановление сил потребуются несколько 
часов. К сожалению, в самой психологии (и в медицине) вопросам 
сохранения психического здоровья психологов уделяется пока еще 
недостаточно внимания; поэтому сам психолог–профессионал просто 
вынужден быть психотерапевтом для самого себя, иначе есть риск самому 
оказаться «пациентом» соответствующих учреждений.

● Добавим, что речь идет не только о психическом здоровье, но и о 
физическом. Отношение психолога к своему здоровью в целом 
чрезвычайно важно с профессиональной точки зрения. Поддержание 
хорошей физической формы делает психолога более работоспособным и 
устойчивым к различным стрессовым ситуациям, которых в 
профессиональной деятельности немало. Кроме того, психолог, хочет он 
того или нет, часто выступает для тех, с кем работает, некоторой «моделью 
оптимального человека»; на него ориентируются; стало быть, он должен 
чувствовать ответственность и в этом плане.



Осторожное и критичное отношение к 
существующим и нарождающимся в немалых 

количествах новым методам

� Важная характеристика психолога–профессионала — 
осторожное и критичное отношение к существующим 
и нарождающимся в немалых количествах новым 
методам, претендующим зачастую на то, чтобы 
считаться психологическими, но при этом базирующихся 
на системах представлений, таковыми исторически не 
являющихся и чаще всего в той или иной мере 
популистских в своих приложениях. 

� Речь идет об астрологии, хиромантии, дианетике и 
подобном. 

� Мы говорим не о том, что эти направления недостойны 
внимания психолога; напротив, знать основы названных 
(и многих других) подходов нужно — хотя бы потому, что 
они составляют значительную часть современной 
мифологии и часто входят в индивидуальные 
представления и язык клиентов.



Мифы о психологии и психологах
(по Н. С. Пряжников, И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун)

1. Психология — наука, все знающая о человеке и его 
душе, а психолог, овладевший этой наукой, — человек, 
«видящий людей насквозь».

2. Психолог — человек, от природы наделенный особыми 
способностями к общению с другими и пониманию 
других.

3. Психолог — человек, умеющий управлять поведением, 
чувствами, мыслями других, специально этому 
обученный и владеющий соответствующими техниками 
(например, гипнозом).

4. Психолог — человек, досконально знающий самого себя 
и владеющий собой в любых обстоятельствах.

5. Психолог — мудрец, знающий о жизни больше других, и 
его миссия — указывать истинный путь — страдающим, 
запутавшимся людям советами и наставлениями.



Психология — наука, все знающая о человеке и его душе, а 
психолог, овладевший этой наукой, — человек, «видящий людей 

насквозь».

� Действительно, термин «психология» означает «наука о душе», «учение о душе» или, 
если угодно, «душеведение». 

� Однако никакое абсолютно полное знание о душе (как, впрочем, и о других объектах) 
принципиально невозможно — возможно лишь движение к этому знанию; между тем 
душа, которую — в отличие от объектов и явлений природы — невозможно 
непосредственно увидеть, пощупать, измерить, оказывается особо сложным объектом 
для изучения, настолько, что, как говорят, Альберт Эйнштейн,, познакомившись и 
поговорив с великим швейцарским психологом Жаном Пиаже, воскликнул: «Насколько 
просто то, нем занимаюсь я, по сравнению с тем, нем занимаетесь Вы!». По иным 
версиям, его слова звучали так: «Теоретическая физика — это детская игра по 
сравнению с тайнами детской игры!». Другой вариант: «Господи, насколько психология 
сложнее физики!».

� Да, знания, накопленные психологией, богаты и многообразны, но далеко не 
исчерпывающи и часто противоречивы. 

� Что касается всепроницательности психолога — не стоит ее преувеличивать. Однако 
многое он действительно может видеть лучше, чем большая часть тех, кто 
психологией не занимается — поскольку психолог специально об этом размышляет, 
это исследует и с этим работает; о чем–то может лучше рассказать — поскольку 
«знает психологические слова», с помощью которых можно обозначить те или иные 
события, относящиеся к миру психических явлений. 

� Любое мнение вероятностно. Психолог, безапелляционно утверждающий, что ему «все 
ясно» относительно того или иного человека или события, либо непрофессионален, 
либо неумен, либо «работает на публику» — благо, в силу обсуждаемого мифа, таких 
возможностей предостаточно.



Психолог — человек, от природы наделенный особыми 
способностями к общению с другими и пониманию других

Вообще говоря, вопрос о том, кто чем наделен от природы, а что 
приобретается в течение жизни (воспитывается) — вопрос сложный. 

Действительно, мы можем говорить о природном (врожденном) 
компоненте многих индивидуальных особенностей человека, 
например, о свойствах нервной системы, непосредственно 
проявляющихся в быстроте движений, утомляемости и др. Однако 
говорить однозначно о природных основах способности к 
содержательному общению и эмпатии (сопереживанию) как 
минимум затруднительно.

 Во всяком случае, среди практических психологов — в том числе 
выдающихся, признанных на мировом уровне — люди самые 
разнообразные по своим «природным данным». 

Другой разговор, что практическому психологу действительно важно 
обладать определенными способностями, но — за редким 
исключением (имеются в виду некоторые случаи патологии) — речь 
не идет о «врожденной неспособности». Способности к общению и 
пониманию других (иногда это называют «компетентность в 
общении») можно и нужно развивать, и не только в психологе.



Психолог — человек, умеющий управлять поведением, 
чувствами, мыслями других, специально этому обученный и 

владеющий соответствующими техниками (например, 
гипнозом)

Действительно, практический психолог владеет некоторыми 
способами влияния на поведение других

 Собственно, речь не идет о гипнозе в распространенном 
его понимании (погружение в глубокий транс с 
внушением определенных образов и поведения) — это 
прерогатива медиков, однако в психологии наработаны 
определенные способы, позволяющие создать ситуацию 
доверия и доброжелательности, смягчения конфликтов; 
вместе с тем опасения по поводу манипулятивных 
возможностей психологов, владеющих определенными 
знаниями о закономерностях поведения, также имеют 
свои основания — любое знание может быть обращено и 
во благо, и во вред. 

Само по себе управление поведением — не самоцель.  



Психолог — человек, досконально знающий самого себя и 
владеющий собой в любых обстоятельствах

� Знать себя «до конца» невозможно. Человек, утверждающий, что познал себя 
полностью, заблуждается или делает вид. 

� Но стремление к самопознанию, стремление дойти «до оснований, до корней, до 
сердцевины» для психологов действительно часто характерно (но, заметим, не 
для всех психологов и не только для психологов). Во всяком случае, часто 
говорят, что практический психолог должен быть личностно проработан, то есть 
должен знать собственные стремления, ценности, слабости и т. д., дабы в работе 
с другим человеком не решать, сам того не ведая, свои неосознаваемые 
проблемы, а именно помогать другому (клиенту).

� Психолог, не признающийся себе в тех своих стремлениях, которые считает 
недостойными (например, в скрытой потребности во власти), будет, сам того не 
замечая, стремиться их удовлетворять, а жертвой окажется клиент (эту проблему 
и другие, с ней связанные, мы тоже обсудим в соответствующем разделе книги). 

� Что же касается владения собой в любой ситуации — это тоже из области 
«сверхчеловечества»; правда, однако, что в психологии разработаны некоторые 
методы саморегуляции, и владеющий ими (не обязательно психолог) 
действительно ведет себя увереннее в сложных ситуациях.

�  Кроме того, психолог, профессионально зная, к примеру, сущность конфликтов 
различного типа и способы их предупреждения и продуктивного разрешения, 
оказывается более подготовленным к адекватному поведению в подобных 
случаях.



Психолог — мудрец, знающий о жизни больше других, и его 
миссия — указывать истинный путь страдающим, 
запутавшимся людям советами и наставлениями

Как и среди остальных людей, среди психологов бывают мудрые и 
не слишком, но речь не об этом. Речь о еще одном искушении 
«сверхчеловечеством» — искушение ролью Великого Учителя, 
мессии, пастыря, гуру — искушение тем более 
соблазнительное, что многие приходящие за помощью готовы в 
психологе такового признать. Разумеется, есть психологи, на 
такую роль претендующие — как вообще достаточно людей, 
полагающих, что именно они ведают главные истины жизни и 
зовут (а то и тащат насильно) за собой, полагая, что именно они 
«знают, как надо». Но если кто–то и знает истину — то лишь 
Тот, кто Выше, а самообожествление, вероятно, лишь 
проявление мелкой гордыни и неудовлетворенного самолюбия. 
Психолог — не священник и не имеет права говорить от Божьего 
имени; он не вправе навязывать свой путь и свое мировидение, 
он может лишь постараться помочь другому увидеть 
собственный его — другого — путь или его возможность.



Предрассудки о труде психолога
(по Климову Е.А.)

1. Идеал «легкого труда»
2. Наивный антиэнтропизм
3. Душеведческая «слепота»
4. Презумпция превосходства 

«ученого» над «практиком»



Идеал «легкого труда»

● Например, таким «идеалом» мог бы стать образ 
человека, не прилагающего никаких усилий в своей 
работе (тогда спрашивается, зачем ему нужны 
способности, умения), не напрягающего свою память 
(зачем тогда знания и способы ориентировки в мире 
науки), не переживающего и не волнующегося за 
свою работу (зачем тогда нужны чувства) и т. п. 
Получается что–то страшное, что–то вообще не 
похожее на человека.

● Именно способность переживать, мучиться 
(знаменитые «муки творчества»), рисковать, 
мобилизовывать свою волю отличает человека от 
машины, от робота. Но все это предполагает 
определенные усилия.



Наивный антиэнтропизм 

● Наивный антиэнтропизм (то есть стремление «уменьшить степень 
неопределенности»), проявляющийся в тенденции «все 
раскладывать по порядку» и превращать сложные объекты и 
явления в простые (и даже примитивные) схемы. Но тогда не 
остается места для творчества: все «разложено по полочкам», во 
всем есть «порядок», а любая инициатива, любое творчество могут 
этот «порядок» разрушить… Собственно, творчество в 
значительной степени и есть движение «не в ногу», отказ от 
стереотипа — то есть от привычного видения порядка вещей.

● Любая истинная система (в том числе психологическая), наряду с 
тенденцией к самосохранению, стремится к развитию, находится в 
движении, а отношения между частями этой системы 
противоречивы. Именно это обеспечивает настоящую жизнь с ее 
проблемами и сложностями.

●  Поэтому труд психолога не сводится к тому, чтобы во всем 
«наводить порядок». Более интересная задача психолога — 
помогать человеку обнаруживать противоречия жизни (включая и 
противоречия собственной души) и использовать энергию этих 
противоречий для саморазвития 



Душеведческая «слепота» 
● Душеведческая «слепота», проявляется в неспособности «со–

переживать и со–веселиться другому человеку». (по А. Н. 
Радищеву).

● Поскольку психика непосредственно не наблюдаема, 
психологу приходится по внешним проявлениям и 
высказываниям, по анализу различных обстоятельств 
составлять правдивый образ другого человека, и очень часто 
психолог опирается не только на свои «методики» (тесты, 
опросники), но и на данные бесед, наблюдений, а то и просто 
на свою способность понять и прочувствовать проблемы 
данного человека.

● Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — русский 
литератор, философ, общественный деятель. Посмертно 
опубликованный труд «О человеке, его смертности и 
бессмертии» может рассматриваться как одно из первых 
значительных философско–психологических произведений в 
русской культуре.



Презумпция превосходства 
«ученого» над «практиком» 

● Презумпция превосходства «ученого» над «практиком» проявляется в том, 
что те, кто считают себя «учеными», начинают учить «практиков», хотя так 
называемые «практики» часто имеют гораздо больший (и даже более 
обобщенный) опыт решения тех или иных человеческих проблем. Поэтому 
речь может идти лишь о взаимообогащении психологической науки и 
психологической практики. 

● Даже в советской России, где долгое время некоторые направления 
психологической практики были под запретом (как «ненужные»), многие 
психологи, сами вынужденно оказавшиеся «теоретиками» и 
«исследователями», относились к практике с большим уважением и 
надеждой. А если вспомнить 20–е и начало 30–х гг., когда в РСФСР активно 
развивалось такое практическое направление, как «психотехника» (так тогда 
называлась у нас психология труда), то ее успехи сразу же были оценены 
мировым психологическим сообществом.

● В частности, отечественный психотехник И. Н. Шпильрейн был избран в 
1930 г. в Барселоне Президентом Международной психотехнической 
ассоциации. Многие современные отечественные психологи об этом могут 
только мечтать… Вот что такое психология, уважительно относящаяся к 
практике.

● Шпильрейн Исаак Нафтульевин (1892—1937) — один из основателей 
отечественной психологии труда (в терминологии тех лет — психотехники)



Образ психолога в профессиональной 
(психологической) среде и в массовом сознании 

Профессиональный психолог решает 
все проблемы клиента

Профессиональный психолог не решает 
проблемы клиента, а помогает клиенту 
справиться с возникшей проблемой и 

способствует его развитию

«психологи нужны лишь для больных 
людей, а я – здоровый»

Клиентами профессионального психолога 
являются, большей частью, здоровое люди. 

Психолог — человек, досконально 
знающий самого себя и 

владеющий собой в любых 
обстоятельствах 

Психолог, в первую очередь, человек. Совсеми 
человеческими сложностями и проблемами.

Образ психолога в массовом 
сознании

Образ психолога в 
профессиональной 

(психологической) среде


