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В данной статье проводится теоретический анализ компетенции психолога и их места в вопросе 
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оциально-экономическое положение, 

стремительное развитие информацион-

ных технологии и быстро изменяющиеся 

условия внутри общества выступают причи-

нами психологического неблагополучия 

личности. Профессиональная деятельность 

психолога направлена на поддержание пси-

хологического благополучия в обществе и 

профессиональное становление психолога 

является одним из ключевых вопросов, спо-

собствующих благополучию общества. Раз-

витие и реализация профессиональных ком-

петенции в профессиональной деятельности 

как одно из важных профессиональных ка-

честв психолога становится неотъемлемым 

условием успешности в связи со сложностью 

выбранной профессии [11; 3]. Так, психолог 

в своей профессиональной деятельности 

сталкивается с различными  проблемами 

клиента: утрата, суицидальное поведение, 

тревожность, кризисные ситуации и т. д. Всё 

это требует не только компетентного про-

фессионализма, интеллектуальных способ-

ностей самого психолога, но и эмоциональ-

ной составляющей, где совокупность лич-

ностных компетенции выступает главным 

фактором эффективного результата разре-

шения проблемы. Вопрос развития личност-

ных компетенций актуален еще в студенче-

ские годы, когда студент сталкивается с но-

выми условиями обучения и погружением в 

профессию. 

Компетенции представляют собой совокуп-

ность умений и навыков, что сопутствуют 

профессиональной деятельности личности, но 

следует отличать понятия компетенции и ком-

петентности. Компетентность – широкое поня-

тие, что включает в себя компетенции и вы-

ступает способностью к применению знаний 

на практике [4]. Так, можно выделить профес-

сиональные компетенции психолога и профес-

сионально-личностные компетенции (или про-

фессионально-личностные качества) психоло-

га. К профессиональным компетенциям можно 

отнести (ПрофСтандарт) [9]: способность осу-

ществлять психологическую диагностику, 

овладения знаниями проведения просветитель-

ской, коррекционно-развивающей и консуль-

тирующей деятельности, обладать знаниями 

проведения психологического исследования и 

т. д., тогда как к ПВК можно отнести: эмпатию, 

стрессоустойчивость, решительность, настой-

чивость, креативность и т. д. (Шарипова Д.Д., 

Сидоренко Е.В) [3]. Анализ профессиональ-

ных компетенций психолога описывает иде-

ализированный образ профессиональной де-
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ятельности психолога, однако в действи-

тельности вопрос его формирования появ-

ляются еще на первом курсе высшего учеб-

ного заведения. В большинстве случаев в 

группу первого курса входят люди юноше-

ского возраста. Стрессорами, препятствую-

щими в формировании личностных качеств 

или компетенции, в данной ситуации выступа-

ет: новая динамика обучения, новый препода-

вательский коллектив, учебная группа, само 

содержание профессиональной деятельности, 

которое часто на начальном этапе освоения не 

совпадает с ожиданиями [1]. Однако, помимо 

этого, существуют еще несколько факторов, 

способных влиять на уровень стресса студен-

тов первых курсов: астенический синдром 

(слабость, апатия), студенческая апатия (потеря 

интереса к выбранной профессии), экзамена-

ционный невроз. Обобщая, можно сказать, что 

причиной низкой стрессоустойчивости на ран-

нем этапе профессионального становления вы-

ступает адаптация [5]. 

Важность профессионального самоопреде-

ления в юношеском возрасте раскрывается в 

возрастной психологии, т. к. этот возрастной 

период характеризуется поиском своего места 

в жизни, формированием мировоззрения. Ве-

дущей деятельностью юношеского возраста 

выступает учебно-профессиональная деятель-

ность, что подразумевает накопление знаний и 

опыта в конкретные общественно-профессио-

нальные направления [12; 15]. Помимо учеб-

ной-профессиональной деятельности, можно 

выделить следующие сферы, где могут возни-

кать стрессоры в юношеском возрасте: соци-

альная, финансовая, интимно-личностная [6]. 

Рассматривая данный возраст с позиции воз-

растной психологии, важно отметить крите-

рии: как уже было указано, ведущей деятель-

ностью выступает учебно-профессиональная. 

Социальная ситуация развития включает в себя 

поиск своего места в общественной жизни, са-

мореализация, в частности это происходит и 

через освоение профессиональной деятельно-

сти. Все вышеперечисленные факторы указы-

вают на потребность как личностного, так и 

профессионального самоопределения. Все это 

приводит к рассмотрению таких понятий как 

психологическое благополучие и психологиче-

ская безопасность личности. 

Н.Е. Харламенкова рассматривает психо-

логическую безопасность личности со сто-

роны степени удовлетворенности базисной 

потребности в безопасности, которая и опре-

деляет уровень переживаний психологиче-

ского благополучия или неблагополучия. 

Данное понятие включает в себя следующие 

аспекты личности: эмоциональный, когнитив-

ный и поведенческий, что во многом зависят 

как от внутренних факторов психологического 

благополучия, так и от внешних [10]. Как ука-

зывала автор вышеуказанного подхода – пси-

хологическая безопасность не дана субъекту в 

виде преобразований готового продукта, а 

производится самим субъектом. И.А. Баева 

рассматривает понятие психологической без-

опасности и интерпретирует его как состоя-

ние, обеспечивающее базовую защищенность 

личности [16]. 

Профессиональная деятельность психоло-

га относится к категории профессии «чело-

век-человек», что подразумевает взаимодей-

ствие специалиста с обществом. Рассматри-

вая вопрос личностных компетенции в дан-

ном контексте, необходимо обозначить ком-

поненты личностных компетенции, что, с 

одной стороны, повышают эффективность 

профессиональной деятельности специали-

ста, а с другой – способствуют формирова-

нию психологической безопасности специа-

листа. Проблемой исследования личностных 

компетенций в рамках профессии психолог 

занимались такие ученые как Е.А. Климов, 

Х.Дж. Фрейденбергер, Дж. Келли, Э.Ф. Зеер, 

А.А. Деркач, О.С. Анисимов, С.А. Аниси-

мов, Г.М. Белокрылова, А.А. Бодалёв. Они 

выделяли такие личностные компетенции как 

стрессоустойчивость, эмоциональная устойчи-

вость, рациональность, уверенность в себе, 

умеренная эмпатия, ответственность, высо-

кий уровень самообладания, развитые ком-

муникативные навыки [2; 6]. Их развитие и 

интеграция в процессе профессионального 

становления приводят к формированию си-

стемы профессионально-значимых качеств и 

в совокупности формируют психологиче-

скую безопасность личности в контексте ее 

профессиональной деятельности. 

В заключении необходимо отметить, что 

формирование личностных компетенции сту-
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дентов психологического профиля выступают 

важным аспектом в обеспечении психологиче-

ской безопасности будущей профессиональной 

деятельности. Психологическая безопасность 

в профессиональной деятельности не только 

способствует психологической защите спе-

циалистов от эмоционального выгорания и 

профессиональных стрессов, но и способ-

ствует эффективному и качественному вы-

полнению профессиональных задач. В усло-

виях современного мира, необходимо гово-

рить о параллельном развитии как личност-

ных компетенций, так и принятии специали-

стом некой социальной роли (профессии), 

что в результате нам дает высококлассного 

специалиста со сформированным професси-

ональным самосознанием, личностной и 

профессиональной идентичностью. 
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