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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

КАК КРИТЕРИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье приведен краткий анализ подходов к изучению профессиональной 

компетентности, выделены ее содержание и виды. Показано, что профессионализм 

складывается из разных видов профессиональной компетентности. Для социономических 

профессий обоснована необходимость определения и изучения эмоционально-волевой 

компетентности.  
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Кадровому рынку России в настоящее время не хватает профессионалов, обладающих 

необходимыми для успешного освоения профессиональной деятельности и ее эффективного 

выполнения мотивацией и профессионально важными качествами. Все профессии имеют 

свою специфику, но, независимо от этого, требуют от работников высокого уровня 

профессионализма. «Профессионализм – интегральная психологическая характеристика 

человека труда, отражающая и фиксирующая уровень соответствия человека требованиям 

профессии» [1, с. 304]. Профессионализм включает в себя обладание определенными 

личностными качествами, которые способствуют успешному выполнению трудовой 

деятельности.  

Профессиональная компетентность является основным критерием развития, важной 

составляющей и показателем высокого уровня профессионализма, а также условием 

успешной профессиональной деятельности. А.А. Деркач, А.К. Маркова,  Дж. Равен, 

И.А. Зимняя и многие другие авторы  рассматривают профессиональную компетентность как 

формируемое, актуальное личностное качество, как социально-профессиональную 

характеристику субъекта профессиональной деятельности, основывающуюся на знаниях, 

умениях, навыках, интеллектуально и личностно-обусловленную [7]. 

Термин «компетентность» (с латинского competens (compentis) – соответствующий; 

способный), как и термины «компетентный», «компетенция» часто встречаются в литературе 

по акмеологии, психологии труда, психологии управления персоналом. В толковом словаре 

первое понятие определяется так: «1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав...» и второе: «1. Знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-либо области... 2. Обладающий компетенцией...» [6]. 

Таким образом, термин «компетенция» трактуется как круг вопросов, в которых «данное 

лицо обладает познаниями, опытом», а «компетентный» – как «сведущий в определенной 

области», что позволяет говорить о компетентном человеке как о том, кто должен не только 

обладать знаниями, но и уметь применять их на практике. 

Определение компетентности представлено в отечественной психологии различными 

подходами: 

1. Деятельностный подход (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская и др.) рассматривает 

компетентность как знания, умения, навыки, способы выполнения деятельности в 

соответствии с заданными условиями, предполагающие высокий уровень квалификации.  
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2. Личностно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, В А. Ганзен, Г.А. Ковалев, 

А.К. Маркова и др.) предполагает, что компетентность необходимо рассматривать в 

контексте личностной сферы человека и определять ее как интегративное качество личности. 

3. Акмеологический подход проводит анализ  компетентности с учетом условий и 

факторов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности деятельности. 

4. Системный подход (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.) профессиональную 

компетентность рассматривает как понятие, близкое профессионализму, как характеристику 

самого субъекта профессиональной деятельности или его действий, как индивидуальную 

характеристику степени соответствия психологических особенностей личности требованиям 

профессии. 

Ученые предпринимали попытки определить содержание понятия «компетентность», но 

до настоящего времени прийти к единому мнению не смогли. Каждый автор предлагает свои 

основания в описании данного феномена. 

На сегодняшний день известными учеными (А.А. Деркач, А.К. Маркова, И.А. Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, Дж. Равен, Л. Спенсер) в области психологии развития, акмеологии, психологии 

профессионализма, психологии труда разработаны и выделяются различные виды 

профессиональной компетентности.  

В качестве основных компонентов профессиональной компетентности Э.Ф. Зеер [2] 

называет такие, как  социально-правовая компетентность;  специальная компетентность; 

персональная компетентность; аутокомпетентность.  

Кузьмина Н.В. [4] выделяет профессионально-педагогическую компетентность, 

включающую специальную и профессиональную компетентность; методическую 

компетентность; социально-психологическую компетентность; дифференциально-

психологическую компетентность; аутопсихологическую компетентность, охватывающую 

процессы формирования умений учащихся, сферы общения, мотивов, способностей 

учащихся, а также возможность адекватной оценки своей деятельности и личности. 

Маркова А.К. [5] выделяет следующие виды профессиональной компетентности: 

специальная компетентность как овладение профессиональной деятельностью на высоком 

уровне; социальная компетентность как владение приемами профессионального общения; 

личностная компетентность — владение средствами саморазвития и индивидуальная 

компетентность как готовность к профессиональному росту, самоорганизации.  

Проанализировав различные виды профессиональной компетентности, можно сделать 

вывод о том, что авторы изучающие профессиональную компетентность, включают 

эмоциональную и волевую сферы личности в индивидуальную и личностную 

компетентность. Но учитывая большое влияние на поведение человека со стороны 

эмоциональной и волевой сферы личности целесообразно вывести их в отдельный вид 

профессиональной компетентности.  

В качестве причины компетентности и некомпетентности могут рассматриваться 

психологические особенности личности (состояния, эмоциональная устойчивость и др.) 

[5, с. 22-35]. В силу специфики социономических (по классификации Е.А. Климова) 

профессий (полицейские, менеджеры, спасатели, учителя, врачи), профессиональная 

деятельность включает в себя взаимодействие с разными категориями граждан, к которым 

нужно находить индивидуальный подход в общении, что может вызывать недостаточную 

определенность ролевых функций, психические и физические перегрузки. Выполняя 

профессиональные задачи, представители социономических профессий часто сталкиваются с 

необходимостью находить выход из экстремальных ситуации, поэтому выполнение 

функциональных обязанностей сопряжено с повышенной ответственностью сотрудников за 

свои действия.  

Исходя из условий профессиональной деятельности различных социономических 

профессий, можно утверждать, что эмоциональные особенности и волевая сфера личности 

занимают важное место в структуре профессиональной компетентности. Важным критерием 

для эффективной оценки работы профессионала в данном случае является эмоциональная 
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устойчивость как неподверженность эмоциональных состояний и процессов деструктивным 

влияниям внутренних и внешних условий [3]. Эмоциональная устойчивость позволяет 

уменьшить отрицательное влияние эмоциогенных факторов, которым подвержены 

профессионалы, работающие в экстремальных и (или) конфликтных ситуациях. 

Должное внимание следует уделить и изучению волевых качеств личности, входящих в 

структуру профессиональной компетентности, так как экспериментальные исследования 

проведенные в нашей стране указывают на то, что волевые качества личности определяют 

степень ответственности, настойчивости, решительности при выполнении 

профессиональных обязанностей [8]. 

Опираясь на специфику профессиональной деятельности социономических профессий и 

высокой значимости в этой деятельности эмоциональной и волевой составляющей личности, 

следует выделить в отдельный вид профессиональной компетентности именно 

эмоционально-волевую компетентность.  

Под эмоционально-волевой компетентностью, следует понимать наличие высокой нервно-

психической устойчивости, эмоциональной лабильности, а также способности к 

самостоятельному выбору линии поведения, энергичное и целеустремленное осуществление 

тех или иных действий, принятие на себя ответственности за их результаты. 
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