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 настоящее время мы можем наблюдать 

как психологические знания получают 

всё большую востребованность в обществе. 

Также отмечается и рост обращений к пси-

хологам, осуществляющим психологическую 

работу с населением и способным решать 

практические задачи в различных сферах 

нашей жизнедеятельности [1]. Исходя из то-

го, что деятельность психолога включает в 

себя постоянное взаимодействие с разными 

группами людей, тем самым формируя у них 

представление об образе психолога и отно-

шение как к конкретному психологу, так и 

представителям данной профессии в общем, 

изучение данной проблемы в настоящее время 

является важным условием в формировании 

успешности психологической науки, ее разви-

тия и популяризации. 

Понятию «образ» посвящено много публи-

каций в отечественной психологии, и оно яв-

ляется значимой категорией. Подробно данное 

понятие раскрыто в работе А.Н. Леонтьева 

«Образ мира», где сделан акцент на главной 

роли образа в процессе психического отраже-

ния личностью объективной реальности. Ав-

тор рассматривает образ как активное начало, 

которое влияет как на сам характер восприя-

тия, так и на мотивационную сферу личности, 

а далее – на деятельность субъекта. А.Н. Леон-

тьев характеризует восприятие как реактив-

ный, а не пассивный процесс, который вклю-

чает в себя формирование образа окружающей 

действительности [2]. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что образ не 

существует безотносительно предмета, отоб-

ражением которого является. И следует по-

нимать, что образом не является каждое чув-

ственное впечатление, а только такое, в ко-

тором свойства и отношения явления рас-

сматриваются субъектом как объекты или 

предметы познания [3]. 

Образ не является моментальным снимком 

предмета. Формирование образа – сложный 

процесс, который разворачивается во времени. 

В ходе данного процесса отражение проходит 

стадии, в течении которых становится все бо-

лее соответствующим отражаемому предмету. 

При этом на каждой из них выявляются новые 

свойства предмета и уточняются те, которые 

уже были выявлены [4]. 

При исследовании А.А. Бодалевым про-

цессов восприятия, формирования образа и 

первого впечатления, автор указывает на за-

висимость данных процессов от опыта соци-

ального взаимодействия воспринимающего, 

а также его индивидуальных особенностей. 

В ежедневном взаимодействии каждый че-

ловек воспринимает физический облик дру-

гих людей, одежду, их речь, особенности по-

ведения и действий. Физический облик че-

ловека можно охарактеризовать особенно-

стями пола, возраста, расы, типом сложения. 

Важными компонентами внешнего облика, 

кроме анатомических признаков, являются 

также функциональные признаки. К данным 

признакам относятся: голос, жестикуляция, 

речь, осанка, походка, мимика [5]. 

На протяжении последних десятилетий в 

В 
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отечественной психологической науке наблю-

дается возрастающий интерес к изучению об-

раза психолога, проведено довольно большое 

количество исследований образа психолога с 

различными видами выборок респондентов: по 

полу, возрасту, профилю образования, про-

фессиональной деятельности и прочим пара-

метрам. Это может быть связано с различными 

социокультурными факторами, учитывая не-

стабильность обстановки в мире, а также с 

возросшим количеством специалистов в обла-

сти психологии, которые открыто заявляют о 

себе с различных площадок. Наличие посто-

янного интереса к тому, как люди относятся к 

психологам, обусловлено тем, что сложив-

шийся образ психолога непосредственно влия-

ет на вероятность получения психологических 

услуг людьми и степень доверия к психологам. 

В исследовании О.О. Елисеевой были вы-

делены компоненты доверия клиентов пси-

хологу. Когнитивный компонент характеризу-

ется наличием ожиданий и представлением 

клиента относительно внешнего вида и пове-

дения психолога. Эмоциональный компонент 

отражает эмоциональную оценку клиентов 

процесса работы психолога. Поведенческий 

компонент проявляется в сложившихся усло-

виях взаимодействия с психологом и готовно-

сти клиента совершать определенные действия 

в отношении психолога. Данное исследование 

показало, что в целом российскому психологу 

доверяют. Различия в образе психолога, вызы-

вающего доверие и недоверие, состоят в вы-

ражении лица (улыбающееся – печальное), 

телосложении (среднее – полное), стиль одеж-

ды (деловой костюма – свободный/спортив-

ный костюм), стиле жестикуляции (откры-

тые/приглашающие жесты – закрытые/указы-

вающие жесты) [6]. 

По результатам исследования, проведен-

ного А.Л. Зарубиным, психолог определяет-

ся как специалист, призвание которого – по-

мощь людям в различных проблемах, а так-

же помощь клиентам в умении разбираться в 

себе. С точки зрения респондентов основны-

ми качествами психолога являются: спокой-

ствие, ум, доброта, способность понимать 

других людей и разбираться в людях, умение 

общаться с людьми, терпеливость, вежли-

вость, интеллигентность и эмпатия. Среди 

отрицательных качеств психолога респон-

денты отмечают невозможность психолога 

помочь во всех ситуациях, возможность про-

явления агрессии и использования своих 

знаний в корыстных целях. Образ психолога, 

таким образом, является, в сознании респон-

дентов стереотипным и искажённым, что, по 

мнению автора, может быть связано с отсут-

ствием должного опыта взаимодействия со 

специалистами в сфере психологии [7].  

Исследователями выделяются личностные 

особенности, которые характерны для пси-

холога. В частности, умение поддерживать 

контакты и готовность к ним, интеллекту-

альность, стрессоустойчивость, умение со-

хранять эмоциональную стабильность в про-

цессе общения, аттракция, эмоциональная 

заразительность, опора на себя в принятии 

решений и эмпатия.  

В перечень профессионально важных лич-

ностных качеств психолога респонденты 

включили оптимизм и доброжелательность, 

терпеливость, ответственность, организован-

ность, общительность, наблюдательность, лю-

бознательность, настойчивость, вниматель-

ность, чуткость, тактичность, вежливость, от-

зывчивость, гуманность, объективность, ин-

теллигентность, гибкость поведения, дина-

мичность, высокий уровень общего и соци-

ального интеллекта, умение слушать, креатив-

ность, открытость, естественность и искрен-

ность в проявлениях эмоций [8].   

В исследовании Е.А. Володарской и             

О.Ю. Филипенко был изучен идеальный образ 

психолога. Авторы отмечают, что респонден-

ты наиболее высоко выделили следующие ка-

чества: профессионализм, компетентность, 

умение слушать, развитый интеллект, искрен-

ность (открытость, естественность, непринуж-

денность). Для многих респондентов такие со-

ставляющие визуального образа психолога как 

аксессуары, запоминающаяся внешность, из-

вестность, костюм, обувь, походка и прическа 

не играли роли, а наиболее высокая степень 

важности во внешнем выражении психолога 

отдана показателю «приятная улыбка» [9].  

Завершая данную статью отметим, что 

главной проблемой в построении образа 

психолога может являться дилемма между 

желанием соответствовать определенному 
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стереотипу сложившегося образа для уста-

новления доверительных отношений с кли-

ентами, связей с коллегами-психологами и 

желанием психолога выражаться так, как он 

считает нужным, так как данная профессия 

подразумевает под собой творческое само-

выражение и в мыслях, и в поведении [10]. 

Таким образом, проведенный теоретический 

анализ имеет и практическое значение, мо-

жет служить ориентиром для представителей 

профессии, интересующихся проблематикой 

сложившегося образа психолога.  
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