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ции учебного процесса, их применение облегчает труд пользователей и да-
ет возможность разнообразить учебный процесс, делая его более интерес-
ным и насыщенным, приобщает пользователей к применению современ-
ных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

М. В. Фоминых 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень способностей наряду с направленностью личности и структу-
рой ее компетентности является субъективным важнейшим фактором дос-
тижения вершин в профессионально-педагогической и научной деятельнос-
ти. Способности определяются как индивидуальные свойства личности, яв-
ляющиеся условием успешного выполнения одного или нескольких видов 
деятельности. Понятие способностей не сводится только к тем знаниям, 
умениям и навыкам, которые уже выработаны у данного человека, а харак-
теризуют глубину, быстроту, прочность овладения той или иной деятель-
ностью. Способности обнаруживаются в процессе овладения деятельностью 
и тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, насколько ус-
тойчивы склонности человека к той или иной деятельности. В основе одина-
ковых 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 (глу-
бинный глазомер, способность к суждениям, воображению, эмоциональной 
памяти). Эти способности считаются врожденными. Элементарными час-
тными называются способности, составляющие отдельные свойства личнос-
ти на основе индивидуального своеобразного обобщения соответствующих 
психических процессов элементарных, но не всем присущих (доброта, сме-
лость, сообразительность, эмоционально-моторная устойчивость). Сложны-
ми 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. Слож-
ные частные способности – это способности к конкретной специальной де-
ятельности, профессиональные, в том числе и педагогические; способности 
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к наукам (математические, музыкальные, изобразительные и т. д.). Структу-
ра способностей в высшей степени динамична и одни ее компоненты в зна-
чительной степени компенсируются другими. 

Нужно отметить, что педагогические способности относятся к слож-
ным частным, специальным, они формируются в педагогической деятель-
ности, так же как и научные – в исследовательской, поэтому необходимо 
рассмотреть структуру самой научно-педагогической деятельности. Если 
цели и задачи, содержание, нормы и критерии, предъявляемые педагогичес-
кой системой, являются внешними объективными составляющими деятель-
ности педагога и ученого, то методы и способы научно-педагогической де-
ятельности носят индивидуально-субъективный характер. Их применение 
зависит от способностей каждого преподавателя. Хотя профессиональные 
способности проявляются в деятельности специалиста высшей школы не-
равномерно, но их принято рассматривать как комплекс – сочетание, а так-
же структуру свойств личности, соотносящихся с определенной деятель-
ностью. Кроме сложных специальных способностей немалую роль играют 
и элементарные общие способности. Наблюдательность, качества речи, 
мышление, воображение относятся к необходимым в педагогическом труде, 
если обладающий ими специалист быстро и правильно с их помощью рас-
познает существенные признаки педагогической системы, науки, протека-
ющих в них процессов и оценивает их эффективность с целью управления. 
К сопутствующим свойствам личности педагога относятся: организован-
ность, трудоспособность, любознательность, самообладание, активность, 
настойчивость, сосредоточенность и распределение внимания. Педагогичес-
кая профессия относится к профессиям типа «человек – человек». Соглас-
но Е. А. Климову [1], этот тип профессий определяется следующими каче-
ствами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людь-
ми; потребностью в общении; способностью мысленно ставить себя на мес-
то другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение 
других людей, разбираться во взаимоотношениях людей, 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; 2) умение слушать и выслуши-
вать; 3) широкий кругозор; 4) речевая (коммуникативная) культура; 5) ду-
шеведческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, 
характера человека, его поведению, умение или способность мысленно 
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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) глубо-
кая убежденность в правильности идеи служения народу в целом; 10) уме-
ние решать нестандартные ситуации; 11) высокая степень саморегуляции. 
По А. К. Марковой [2], структура профессионально необходимых свойств 
педагога может быть представлена следующими блоками характеристик: 
1) объективные характеристики: профессиональные знания, профессиональ-
ные умения, психологические и педагогические знания; 2) субъективные ха-
рактеристики: психологические позиции, установки, личностные особеннос-
ти. К важным профессиональным качествам А. К. Маркова относит: педаго-
гическую эрудицию, педагогическое целеполагание, педагогическое (прак-
тическое и диагностическое) мышление, педагогическую интуицию, педаго-
гическую импровизацию, педагогическую наблюдательность, педагогичес-
кий оптимизм, педагогическую находчивость, педагогическое предвидение 
и педагогическую рефлексию. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Развитие научно-технического прогресса сопровождается глобальны-
ми изменениями во всех сферах жизни общества. Становление информаци-
онного общества потребовало обеспечить адекватность образования дина-




