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СТРУКТУРА, СПЕЦИФИКА И СУЩНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Уровень способностей наряду с направленностью личности и 
структурой ее компетентности является субъективным важнейшим 
фактором достижения вершин в профессионально-педагогической и 
научной деятельности.

Способности определяются как индивидуальные свойства личности, 
являющиеся условием успешного выполнения одной или нескольких видов 
деятельности. Понятие способностей не сводится только к тем знаниям, 
умениям и навыкам, которые уже выработаны у данного человека, а 
характеризуют глубину, быстроту, прочность овладения той или иной 
деятельностью. Ф. Гальпан в XIX веке положил начало экспериментам и 
статистическому исследованию в этой области индивидуальных различий 
людей [6; 366]. Способности обнаруживаются в процессе овладения 
деятельностью и тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, 
насколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности. В 
основе одинаковых достижений при выполнении какой-либо деятельности 
могут лежать различные способности, в то же время одна и та же 
способность может стать условием успешности различных видов 
деятельности. Элементарными общими способностями являются присущие 
всем индивидам свойства (глубинный глазомер, способность к суждениям, 
воображению, эмоциональной памяти). Эти способности считаются 
врожденными. Элементарными частными называются способности,



составляющие отдельные свойства личности на основе индивидуального 
своеобразного обобщения соответствующих психических процессов 
элементарных, но не всем присущих (доброта, смелость, сообразительность, 
эмоционально-моторная устойчивость). Сложными общими являются 
социально обусловленные способности, возникающие на основе 
элементарных (способность к труду, общению, речи, обучению и 
воспитанию). Они свойственны не всем людям в равной степени. Сложные 
частные способности — это способности к конкретной специальной 
деятельности, профессиональные, в том числе и педагогические; 
способности к наукам (математические, музыкальные, изобразительные и 
т.д.). Структура способностей в высшей степени динамична и одни ее 
компоненты в значительной степени компенсируются другими. 
Формирование способностей происходит от простого к сложному, 
совершается в виде движения по спирали: реализуя возможности, которые 
представляют способности данного уровня, открывают новые возможности 
для развития способностей более высокого уровня.

Поскольку способности влияют на качественные показатели 
формирования умений, навыков, они напрямую связаны с овладением 
мастерством при выполнении той или иной деятельности.

Схема этапов формирования умений такова:
Первичные умения.
Осознание цели действия и поиск способов ее выполнения, 

опирающихся на ранее приобретенные знания и навыки, деятельность 
методом "проб и ошибок".

Недостаточно умелая деятельность.
Знание о способах выполнения действия и использование ранее 

приобретенных, несистематических для данной деятельности навыков.
Отдельные общие умения.
Ряд отдельных высокоразвитых, но узких умений, необходимых в 

различных видах деятельности, например, умение планировать свою 
деятельность.

Высокоразвитое умение (навык).
Творческое использование умений и навыков в данной деятельности с 

осознанием не только цели, но и мотивов выбора и способов ее достижения.
Мастерство
Творческое использование различных умений.



Нужно отметить, что педагогические способности относятся к 
сложным частным, специальным, они формируются в педагогической 
деятельности, так же как и научные — в исследовательской, поэтому 
необходимо рассмотреть структуру самой научно-педагогической 
деятельности. Если цели и задачи, содержание, нормы и критерии, 
предъявляемые педагогической системой, являются внешними 
объективными составляющими деятельности педагога и ученого, то методы 
и способы научно-педагогической деятельности носят индивидуально
субъективный характер. Их применение зависит от способностей каждого 
преподавателя. Хотя профессиональные способности проявляются в 
деятельности специалиста высшей школы неравномерно, но их принято 
рассматривать как комплекс — сочетание, а также структуру свойств 
личности, соотносящихся с определенной деятельностью. Кроме сложных 
специальных способностей, немалую роль играют и элементарные общие 
способности, такие как наблюдательность, качества речи, мышление, 
воображение. Они относятся к необходимым в педагогическом труде, если 
обладающий ими специалист быстро и правильно с их помощью распознает 
существенные признаки педагогической системы, науки, протекающих в 
них процессов и оценивает их эффективность с целью управления.

Педагогические способности обычно включают в структуру 
рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей. 
Эти способности могут существовать отдельно друг от друга: есть ученые, 
которые лишены способности передавать свои знания другим, даже 
объяснить то, что им самим хорошо понятно, то есть педагогические 
способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и 
для того же ученого — руководителя лаборатории — различны. Ф. Н. 
Гоноболин дает следующие свойства личности, структура которых, по его 
мнению, и составляет собственно педагогические способности [2]: 

способность делать учебный материал доступным; 
творчество в работе;
педагогически-волевое влияние на учащихся; 
способность организовать коллектив учащихся; 
интерес и любовь к детям;
содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность; 
педагогический такт;
способность связать учебный предмет с жизнью; 
наблюдательность;



педагогическая требовательность;
К сопутствующим свойствам личности педагога относятся:

организованность, трудоспособность, любознательность, самообладание, 
активность, настойчивость, сосредоточенность и распределение внимания.

К научным чаще всего относят конструктивно-проективные и 
организаторские способности. Организаторские способности могли не 
входить в структуру способностей, необходимых для ученого одиночки, 
типичного для ХѴІІІ-ХІХ в.в. Однако современная наука невозможна без 
коллектива, ученый должен быть организатором, иначе не сможет 
полностью реализоваться.

Также преподавателю-предметнику нужны также специальные
способности, вытекающие из врожденных анатомо-физиологических 
особенностей-задатков, как музыкальные и художественно
изобразительные для музыкантов и искусствоведов, филологические — для 
людей, связанных с литературным творчеством, математические для 
математиков, физиков. Сейчас мы рассмотрим основные компоненты 
профессиональных способностей вузовского преподавателя.

Педагогическая профессия относится к профессиям типа "Человек- 
Человек". Согласно Е. А. Климову [1], этот тип профессий определяется 
следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в 
ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью мысленно 
ставить себя на место другого человека, способностью быстро понимать 
намерения, помыслы, настроение других людей, способностью быстро 
разбираться во взаимоотношениях людей, способностью хорошо помнить, 
держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей, и т.д.

По Е. А. Климову, человеку этой профессиональной схемы 
свойственны: 1) умение руководить, учить, воспитывать, "осуществлять 
полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей"; 2) 
умение слушать и выслушивать; 3) широкий кругозор; 4) речевая 
(коммуникативная) культура; 5) "душеведческая направленность ума, 
наблюдательность к проявлениям чувств, характера человека, его 
поведению, умение или способность мысленно представлять, 
смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой 
собственный или иной, знакомый по опыту"; 6) "проектировочный подход к 
человеку, основанный на уверенности, что человек всегда может стать 
лучше"; 7) способность сопереживания; 8) наблюдательность; 9) "глубокая



убежденность в правильности идеи служения народу в целом1’; 10) умение 
решать нестандартные ситуации; 11) высокая степень саморегуляции.

Это как бы обобщенный портрет субъекта профессии типа "Человек- 
Человек”. Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет 
еще целый ряд специфических требований, среди которых 
профессиональная компетентность и дидактическая культура являются 
основными.

По А. К. Марковой [2], структура профессионально необходимых 
свойств педагога может быть представлена следующими блоками 
характеристик.

• объективные характеристики: профессиональные знания,
профессиональные умения, психологические и педагогические знания;

• субъективные характеристики: психологические позиции, установки, 
личностные особенности.

К важным профессиональным качествам, согласно А. К Марковой, 
относятся: педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание,
педаі огическое (практическое и диагностическое) мышление, 
педагогическая интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая 
наблюдательность, педагогический оптимизм, педагогическая 
находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия.

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были 
представлены В. А. Крутецким [4], который и дал им соответствующие 
общие определения:

1. Дидактические способности - способности передавать учащимся 
учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им 
материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, - 
возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.

2. Академические способности - способности к соответствующей 
области наук (математике, физике, биологии, литературе и т.д.). Способный 
учитель знает предмет не только в объеме учебного курса, а значительно 
шире и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно 
свободно владеет материалом, проявляет к нему большой интерес, ведет 
хотя бы очень скромную исследовательскую работу.

3. Перцептивные способности - способности проникать во внутренний 
мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная 
с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических 
состояний.



4. Речевые способности - способности ясно и четко выражать свои 
мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь 
педагога всегда отличается внутренней силой, убежденностью, 
заинтересованностью в том, что он говорит.

5. Организаторские способности - это, во-первых, способности 
организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на 
решение важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать 
свою собственную работу.

6. Авторитарные способности - способность непосредственного 
эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе 
добиваться у них авторитета (хотя, конечно, авторитет создается не только 
на этой основе, а, например, и на основе прекрасного знания предмета, 
чуткости и такта учителя и т.д.).

7. Коммуникативные способности - способности к общению с детьми, 
умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними 
целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие 
педагогического такта.

8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) - 
это способность, выражающаяся в предвидении последствий своих 
действий, в воспитательном проектировании личности учащихся, связанном 
с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении 
прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.

9. Способность к распределению внимания одновременно между 
несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы 
учителя.

Итак, мы определяем педагогические способности как индивидуально
психологические особенности человека, проявляющиеся в деятельности и 
являющиеся условием успешности ее выполнения. Также мы рассмотрели 
структуру общих педагогических способностей преподавателя высшей 
школы (см. Схема 1, 2).

Схема 1. Структура общих педагогических способностей.



Схема 2. Педагогические способности преподавателя высшей школы.

Педагогические способности

Общие педагогические
педагогические
способности

Специальные

способности

- умение педагогического общения
- педагогический такт
- организационные способности
- познавательные способности
- организаторские способности
- коммуникативные способности
- экспрессивно-речевые 
способности
- умение педагогического 
воображения

- широкий кругозор
- педагогическая интуиция
- способность использовать 
наглядный и раздаточный материал
- абстрактное мышление
- языковые/ математические и т.д. 
способности
- способность организовывать 
умственную деятельность 
обучающихся
- определенный стиль мышления
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ЯЗЫК СОВРЕМЕННОГО ЧИНОВНИКА

Русский язык является государственным языком на всей территории 
Российской Федерации. Это означает, что русский язык используется в 
деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных и иных организаций. Государственный 
язык - это язык законодательства, нормативных актов, язык 
судопроизводства. На русском языке ведется официальная переписка, 
оформляются документы, проводится аттестация разных уровней (экзамены, 
конкурсы, защита дипломов и диссертаций).

Естественно, всеобщее, в том числе и законодательное, признание 
высокого статуса русского языка предполагает особые требования к 
освоению государственного языка лицами, деятельность которых связана с 
профессиональным использованием русского языка, а также к гражданам, 
замещающим должности, на которых владение русским языком как 
государственным языком Российской Федерации является обязательным. 
Другими словами, от глав муниципальных органов власти, их заместителей, 
депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, работников следственных органов, 
нотариусов, юрисконсультов и представителей многих других юридических 
специальностей, руководителей предприятий, менеджеров высшего и


