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Введение. Психолого-педагогическое сопровождение профессионализации педагога должно опираться 
на современные данные о развитии педагогических способностей. Наиболее популярной стратегией из-
учения способностей является аналитический подход, не позволяющий рассматривать способности как 
целостное непрерывно развивающееся психологическое образование. Это говорит об актуальности из-
учения проблемы развития педагогических способностей на основе новой теории способностей человека. 
Цель статьи – представить результаты изучения развития психологической системы педагогических спо-
собностей студентов – будущих учителей начальных классов в условиях непрерывного педагогического 
образования в школе, педагогическом колледже и педагогическом вузе.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 201 испытуемый: учащиеся педагогического 
класса (n = 15), студенты педагогического колледжа (n = 82) и педагогического университета (n = 104). 
Для изучения психологической системы педагогических способностей использовались методы тестов, оп-
росники, самооценочные шкалы, а также анализ показателей академической успеваемости. Анализ пси-
хологической системы способностей осуществлялся с применением системных индексов (когерентности, 
дивергентности, организованности), оценки гомогенности/гетерогенности структур, выделения базовых 
и ведущих компонентов системы.
Результаты исследования. Показана неравномерность развития психологической системы педагогиче-
ских способностей на разных уровнях педагогического образования. Развитие системы педагогических 
способностей в период обучения в школе, колледже и вузе не может быть охарактеризовано как непре-
рывное. Для учащихся педагогического класса характерна более высокая организованность системы спо-
собностей; студентам колледжа свойственна ее непрерывная перестройка и снижение организованности 
к концу обучения; у студентов вуза более устойчивая и прогрессивно развивающаяся система способно-
стей. Качественные различия в структурной организации системы определяются разным вкладом видов 
способностей (индивидных, субъектных, личностных) в ее функционирование и достижение академи-
ческих результатов. Организация системы способностей школьников в значительной мере определяется 
способностями личности, учащихся колледжа – способностями субъекта деятельности и личности, сту-
дентов вуза – способностями личности.
Обсуждение и заключение. Сформулированные в работе выводы являются основой для организации 
специальной работы по целенаправленному формированию системы педагогических способностей в 
условиях непрерывного педагогического образования.
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Introduction. Psychological and pedagogical support for the professionalization of a teacher should be based on 
modern knowledge in the development of pedagogical abilities. The most popular strategy for studying abilities 
is still the analytical approach, which does not allow to consider abilities as a holistic, continuously developing 
psychological education. The purpose of the article is to present the results of research into the development of 
the psychological system of pedagogical abilities of students – future primary school teachers in the context of 
continuous pedagogical education at secondary school, pedagogical college and pedagogical university.
Materials and Methods. The survey involved 201 subjects, including students of the pedagogical class (n = 15), 
students of the vocational pedagogical college (n = 82), students of the pedagogical university (n = 104). In order 
to study the psychological system of pedagogical abilities, test methods, questionnaires, self-assessment scales, as 
well as an analysis of indicators of academic performance were used. The analysis of the psychological system of 
abilities was made by using systemic indices (coherence, divergence, organization), assessing the homogeneity/
heterogeneity of structures, identifying the basic and leading components of the system.
Results. The uneven development of the psychological system of pedagogical abilities at different levels of peda-
gogical education was shown. It has been established that the development of the system of pedagogical abilities 
during the period of study at school, college and university cannot be characterized as continuous. Students of the 
pedagogical class are characterized by a higher organization of the ability system than those in college and univer-
sity; for college students – their continuous restructuring and a decrease in organization by the end of their studies; 
for university students – a more stable and progressively developing system of abilities. Qualitative differences 
in the structural organization of the system are determined by the different contributions of the types of abilities 
(individual, subjective, personal) to its functioning and achievement of academic results. The organization of the 
system of abilities of schoolchildren is largely determined by the abilities of an individual, college students – by 
the abilities of a subject of activity and personality, university students – by the abilities of an individual.
Discussion and Conclusion. The conclusions formulated in the research paper serve the basis for the organiza-
tion of special activities on the purposeful formation of the system of pedagogical abilities in the conditions of 
continuous pedagogical education.
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Введение
Проблема развития и формирования 

педагогических способностей учителя 
в условиях профессионального образова-
ния актуальна по множеству причин со-
циального, профессионального, научного, 
прикладного характера. Эффективность 
профессиональной подготовки учителя, 
выражаемая в единицах трудоустройства 
молодых специалистов, является неодно-
значной величиной. С одной стороны, на 
федеральном уровне обсуждается про-
блема низкого процента трудоустройст-
ва выпускников педагогических вузов1, 
с другой, педагогическая общественность 
обращает внимание на неопределенность 
интерпретации данных статистики [1]. 
Всегда важным остается вопрос готовно-
сти молодого выпускника к самостоятель-
ной профессиональной педагогической 
деятельности. Последнее особо значимо, 
когда речь идет о совмещении обучения 
в вузе с работой, чем, по данным статисти-
ки, занимаются две трети студентов2.

Ввиду сказанного при формировании 
отдельных профессиональных компетен-
ций проблема готовности к самостоятель-
ной профессиональной педагогической 
деятельности распространяется и на про-
межуточные результаты обучения в вузе. 
Изучение профессиональных компетен-
ций, выраженных в понятиях способно-
стей педагога (например, «способность 
осуществлять контроль и оценку форми-
рования результатов образования обуча-

ющихся...» – ОПК-53), – важная научная 
проблема с длительной историей исследо-
вания в общей и педагогической психоло-
гии, психологии труда, педагогике.

Главной особенностью современного 
состояния исследований педагогических 
способностей является преобладающий 
аналитический характер работ, когда пред-
метом изучения становится развитие, фор-
мирование, психологическое содержание 
отдельных способностей педагога вне 
рассмотрения их системного взаимосодей-
ствия. В этой связи хорошо известны ис-
следования конструктивных, организатор-
ских, коммуникативных, дидактических, 
академических и других способностей 
В. А. Крутецкого4, Н. В. Кузьминой5; иссле-
дования структуры деятельности педагога 
А. К. Марковой6, Л. М. Митиной7. Несмо-
тря на то что во многих научных публи-
кациях получены значимые результаты 
о развитии и формировании способностей, 
выделение и анализ последних исключи-
тельно в зависимости от характера работы 
педагога создает серьезные трудности для 
организации профессионального педаго-
гического образования. Аналитический 
подход приводит к тому, что основной 
стратегией профессионального развития 
педагога становятся подстраивание че-
ловека под профессию, слабый учет ин-
дивидуальных проявлений способностей 
и их развития, невозможность построить 
именно систему развития и сопровожде-
ния педагога, в которой учитывались бы  

1 Протокол заседания Совета по русскому языку от 5 ноября 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/61986 (дата обращения: 06.05.2021).

2 Эксперты рассказали, какие выпускники вузов больше зарабатывают в России [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. URL: https://na.ria.ru/20200922/zarplata-1577569501.html (дата обращения: 
06.05.2021).

3 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22 февраля 2018 г. № 121 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf (дата 
обращения 06.05.2021).

4 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. М.: Просвещение, 1972. 255 с.
5 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Л.: ЛГУ, 1967. 183 с.
6 Маркова А. К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.
7 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М.: Академия, 2004. 320 с.
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механизмы компенсации способностей, ин-
дивидуализации профессионального ста-
новления и реализации личности и др.

В настоящей статье авторы рассматрива-
ют теорию способностей В. Д. Шадрикова8 
в качестве ключевого средства преодоления 
аналитического подхода в исследовании 
способностей, а также разработки психо-
логически обоснованной системы про-
фессионального развития педагога на всех 
этапах его профессионализации. Определе-
ние способностей как «свойств функцио-
нальных систем, реализующих отдельные 
психические функции» [2, с. 17], позволяет 
не только представить их структуру (спо-
собности индивида, субъекта деятельно-
сти, личности), но и обратиться к решению 
проблемы их формирования с учетом дли-
тельного характера развития в условиях до-
профессионального и профессионального 
педагогического образования.

В основе последнего утверждения ле-
жит сформулированная в теории В. Д. Шад-
рикова идея о процессе развития и форми-
рования способностей человека, краткая 
характеристика которого сводится к сле-
дующему. Во-первых, способности инди-
вида отражают функциональный уровень 
проявления отдельных психических функ-
ций (внимание, память, мышление и др.) 
и реализуют филогенетическую программу 
развития человека. Операциональный уро-
вень способностей (субъекта деятельности) 
формируется на основе определенного раз-
вития функциональных механизмов в про-
цессе воспитания, образования, социализа-
ции, профессионализации. Эффективность 
развития способностей субъекта деятель-
ности в этих условиях зависит от мотива-
ции субъекта, его переживаний, эмоций 
и эмоциональных состояний [2, с. 17–19]. 
Во-вторых, учитывая культурно-истори-
ческий характер развития способностей, 
следует предположить, что на этапе учеб-
но-профессиональной деятельности (об-
учение в колледже и вузе) роль способно-
стей индивида в работе всей системы будет 
незначительной. Это объясняется тем, что 

развитие функциональных механизмов 
способностей завершается преимущест-
венно к концу подросткового возраста9.

Таким образом, целью настоящей ста-
тьи является анализ процесса развития 
психологической системы педагогических 
способностей в условиях непрерывного 
педагогического образования в педагоги-
ческом классе школы, педагогическом кол-
ледже и педагогическом университете.

Обзор литературы
Во введении мы акцентировали внима-

ние на преобладании в современной психо-
логии аналитического подхода к изучению 
способностей, а также на возможностях 
его преодоления на основе новой теории 
способностей В. Д. Шадрикова [2]. Клю-
чевым преимуществом последней являет-
ся рассмотрение способностей на уровне 
системного взаимосодействия. Включение 
человека в целенаправленную деятель-
ность обеспечивает перевод способностей 
индивида (свойств функциональных си-
стем) в способности субъекта деятельно-
сти. Способности личности (мотивация, 
качества и черты личности и др.) не только 
регулируют перевод способностей инди-
вида в способности субъекта, но и обеспе-
чивают эффективность данного процесса. 
Системный характер такого взаимосодей-
ствия проявляется в формировании психо-
логической системы деятельности, направ-
ленной на достижение соответствующего 
результата.

В современной психологии значитель-
ное число исследований ориентировано на 
анализ отдельных видов способностей без 
установления их взаимосодействия в дея-
тельности. Это существенно обедняет не 
только результаты психологического ана-
лиза деятельности, но и возможности раз-
работки именно системы психолого-пе-
дагогического сопровождения развития 
субъекта деятельности. Так, в исследова-
ниях, посвященных функционированию 
педагогических способностей, приоритет 
отдается анализу следующих способностей 

8 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. М.: ИП РАН, 2019. 274 с.
9 Прихожан А. М. Подростковый возраст // Большой психологический словарь; под ред. Б. Г. Мещеря-

кова, В. П. Зинченко. 3 изд., доп. и перераб. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 672 с. 
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педагога – дидактическим [3], позволя-
ющим развивать нравственные качества 
обучающихся [4], познавательным на-
выкам анализа индивидуальных качеств 
обучающихся [5], коммуникативным 
умениям и их влиянию на успеваемость 
учеников [6], влиянию педагогических 
способностей на мотивацию обучения [7], 
развитию социальных, эмоциональных [8] 
и коммуникативных способностей [9] учи-
теля. Анализ способностей личности педа-
гога предполагает изучение его лидерских 
качеств [10], мотивации педагогической 
деятельности [11], влияния личности учи-
теля на успеваемость школьников [12], 
умения преодолевать стрессовые ситуации 
в педагогической деятельности [13]. Недо-
статочно внимания уделяется и анализу 
индивидного уровня функционирования 
способностей, например особенностям 
восприятия педагогами дидактического 
материала [14].

Описанная ситуация не является ха-
рактерной исключительно для иссле-
дований педагогических способностей. 
Было выявлено, что и в отношении дру-
гих специальностей и профессий приори-
тетным выступает изучение субъектного 
уровня способностей. В данном случае 
речь идет о психологических особен-
ностях адаптации к учебной деятельно-
сти [15], развитии коммуникативных спо-
собностей медиков [16], способностях 
к инновационной деятельности студентов 
естественно-научных профилей подготов-
ки [17] и к саморегуляции студентов-от-
личников [18], влиянии когнитивных 
способностей на успешность анализа 
студентами научных текстов [19] и кри-
тическом восприятии учебной информа-
ции [20], познавательных способностях 
одаренных студентов [21], а также зави-
симости уровня развития познавательных 
способностей от внедрения интерактив-
ных форм обучения [22]. Как и в отноше-
нии педагогической профессии, изучению 
способностей личности здесь уделяется 
меньшее внимание. Предметом исследо-
ваний в непедагогических профессиях 
становятся мотивация достижения [23], 
духовные способности [24] студентов, 
сравнительное изучение мотивации 

профессиональной деятельности разных 
национальностей [25], влияние мотива-
ции на развитие способности к самооб-
учению [26] и успеваемость [27], зависи-
мость последней от самооценки учебных 
достижений и возрастных особенностей 
учащихся [28]. Индивидный уровень 
функционирования способностей пред-
ставителей непедагогических профессий 
также редко становится предметом иссле-
дования. В качестве примера приведем 
работы, описывающие особенности вни-
мания и его влияния на успешность дея-
тельности [29] и сравнительный анализ 
пространственных способностей россий-
ских и китайских студентов [30].

В современных исследованиях си-
стемный подход реализуется нечасто. Се-
годня он применяется для изучения про-
фессиональной одаренности машинистов 
железнодорожного транспорта [31], раз-
вития мнемических способностей [32], 
способностей субъекта профессиональ-
ной деятельности [33], надситуативного 
педагогического мышления [34]. Следует 
обратить внимание на интересное ком-
плексное исследование, в котором опре-
деляется влияние способностей субъекта 
деятельности (когнитивные способности) 
и способностей личности (самооценки) 
на академическую успеваемость и харак-
тер представлений о себе в будущей про-
фессии [35].

Обобщая проведенный анализ, отме-
тим ряд важных моментов. Во-первых, 
в отечественной и зарубежной психоло-
гии недостаточно внимания уделяется 
системному изучению и описанию педа-
гогических способностей, что относится 
и к анализу способностей представителей 
других профессий. Приоритетной явля-
ется аналитическая стратегия, раскры-
вающая психологические особенности 
функционирования отдельных способ-
ностей или их компонентов. Во-вторых, 
анализ показал и малый объем исследо-
ваний, в которых реализуется задача из-
учения процесса непрерывного развития 
способностей в педагогической и других 
сферах профессиональной деятельности. 
Основной причиной обозначенных не-
достатков является заложенная в работах 
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Б. М. Теплова традиция понимания спо-
собностей как индивидуально-психологи-
ческих особенностей, обеспечивающих 
успешность деятельности, но не сводимых 
к знаниям, умениям и навыкам10. Как след-
ствие, стратегия изучения педагогических 
способностей в таком их понимании пред-
полагает выделение совокупностей лич-
ностных качеств, свойств, характеристик, 
положительно коррелирующих с успеш-
ным решением учителем педагогических 
задач (см., например, работы Ф. Н. Гоно-
болина, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Левитова, 
В. А. Крутецкого и др.). В-третьих, опи-
санная стратегия характеризуется рядом 
существенных недостатков, наиболее зна-
чимый из которых сводится к тому, что на-
бор конкретных характеристик личности 
педагога определяется либо умозрительно 
на основе теоретических представлений 
автора классификации, либо в результате 
использования процедур математической 
статистики. Именно поэтому в основу 
проведенного исследования педагогиче-
ских способностей и была положена но-
вая психологическая теория способностей 
В. Д. Шадрикова, преимущества которой 
были описаны нами ранее [36].

Материалы и методы
Характеристика выборки исследова-

ния. Объектом эмпирического исследова-
ния выступили:

а) школьники, обучающиеся в педа-
гогическом классе (n = 15), в том числе 
14 девушек, 1 – юноша (средний возраст 
испытуемых – 16,2 года);

б) студенты 1–3 курсов педагогиче-
ского колледжа, обучающиеся по спе-
циальности «Преподавание в начальных 
классах» (n = 82), в том числе студентов 
1 курса – 28 (средний возраст – 17,4 лет), 
2 курса – 19 (средний возраст – 18,1 лет), 
3 курса – 35 (средний возраст – 18,8 лет) 
(вся выборка женского пола);

в) студенты 1–4 курсов педагогического 
университета, обучающиеся по профилю 
«Начальное образование» (n = 104), в том 
числе студентов 1 курса – 24 (средний воз-
раст – 17,6 лет), 2 курса – 21 (средний воз- 
раст – 18,4 лет), 3 курса – 31 (средний 
возраст – 19,6 лет), 4 курса – 28 (средний 
возраст – 20,5 лет) (за исключением двух 
студентов 2 курса вся выборка женского 
пола). Общий объем выборки составил 
201 чел. (98,5 % женского пола).

Несмотря на использованный в ис-
следовании метод срезов, группы испы-
туемых (школьники, студенты колледжа 
и вуза) могут быть охарактеризованы 
как представители системы непрерывно-
го педагогического образования в Ярос-
лавской области, что обеспечивается 
следующим. Во-первых, учебные пла-
ны и образовательные программы педа-
гогического колледжа и университета 
составлены с учетом преемственности 
подготовки учителя начальных классов 
и возможности выпускников колледжа 
получить высшее педагогическое обра-
зование в ускоренном виде в очной или 
заочной форме11. Во-вторых, дополни-
тельное образование учащихся педаго-
гического класса реализуется в соот-
ветствии с программой, разработанной 
совместно ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
и МОУ СОШ № 28 г. Рыбинска. Програм-
ма включает в себя проведение занятий 
по формированию мотивации педагоги-
ческой деятельности, знакомству с рабо-
той учителя школы и педагога дополни-
тельного образования.

Ввиду разного количества испытуе-
мых в сравниваемых группах первым ша-
гом обработки полученных данных стала 
их проверка на нормальность распределе-
ния с использованием непараметрическо-
го λ-критерия Колмогорова – Смирнова. 
В результате была установлена нормаль-
ность распределения данных в каждой 

10 Теплов Б. М. Способности и одаренность // Избранные труды : в 2-х т. М.: Педагогика, 1985. Т. 1. 
С. 15–41.

11 Совмещение учебных планов было реализовано в рамках работы Ассоциации «Непрерывное про-
фессиональное образование», созданной в 1992 г. на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и педагогических 
колледжей Ярославской области (Ярославль, Ростов, Рыбинск, Углич). В настоящее время 75 % выпуск-
ников педагогического колледжа по специальности «Преподавание в начальных классах» продолжают 
обучение в ЯГПУ по профилю «Начальное образование».
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группе, что позволяет говорить как о гомо-
генности сравниваемых групп, так и о ре-
презентативности выборки.

Характеристика эмпирических мето-
дов исследования. Модель эмпирического 
исследования была построена на основе 
теории способностей В. Д. Шадрико-
ва [2], в которой способности человека 
представлены на трех уровнях функцио-
нирования – индивидном, субъектном 
и личностном. Для их изучения были 
выбраны соответствующие специфике 
учебно-профессионального обучения бу-
дущего педагога эмпирические методы – 
психодиагностические тесты, опросники, 
самооценочная шкала, анализ показате-
лей академической успеваемости.

Эмпирическое исследование индивид-
ных способностей было направлено на 
оценку уровня развития свойств внимания 
(объем, переключение, распределение, 
концентрация, устойчивость) и уровня 
развития вербальных и невербальных ком-
понентов воображения. Для этого были 
использованы стандартные тесты: «Крас-
но-черная таблица», «Перепутанные ли-
нии», «Корректурная таблица», «Круги», 
«Три слова»12. В настоящем исследовании 
свойства внимания и компоненты вообра-
жения демонстрируют функциональный 
уровень проявления педагогических спо-
собностей.

Целью измерения способностей субъ-
екта педагогической деятельности была 
оценка уровня развития интеллектуаль-
ных операций («Тест умственных способ-
ностей» Р. Амтхауера13), социального ин-
теллекта («Тест социального интеллекта» 

Дж. Гилфорда, М. Салливена14) и рефлек-
сивных способностей в деятельности («Тест 
рефлексии деятельности» В. Д. Шадрико-
ва, С. С. Кургиняна15). Данные показатели 
отражают развитие способностей, связан-
ных с решением разнохарактерных задач 
в учебно-профессиональной деятельности 
(вербальных, невербальных, простран-
ственных, мнемических), задач анализа 
поведения и деятельности других людей, 
самоанализа и рефлексии.

При анализе способностей личности 
оценивался уровень сформированности 
личностных черт («16-ти факторный лич-
ностный опросник» Р. Кеттелла16), мо-
тивации обучения («Методика изучения 
мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильи-
ной и «Методика диагностики учеб-
ной мотивации студентов» А. А. Реана, 
В. А. Якунина17), ценностных ориентаций 
(«Опросник терминальных ценностей» 
И. Г. Сенина18), а также проводилась само-
оценка обучающимися уровня развития 
педагогической одаренности и способ-
ностей (авторская 10-ти балльная шкала 
«Самооценка педагогической одаренно-
сти и способностей»).

Выбор конкретных показателей, 
в которых проявляются педагогические 
способности на индивидном, субъектном 
и личностном уровнях, обосновывается 
требованиями к профессии учителя, опи-
сываемыми в типичной профессиограм-
ме (см., например19). В последней пред-
ставлены требования к уровню развития 
познавательных, вербальных и невер-
бальных способностей, интеллекта, ком-
муникабельности, личности и др. Выбор 

12 Лабораторный практикум по психологии человека. Ч. 1. Диагностика познавательных способно-
стей / Сост. Н. П. Ансимова, Е. Г. Заверткина, Н. Г. Рукавишникова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2002. 64 с.

13 Тест умственных способностей. Руководство / И. Г. Сенин, О. В. Сорокина, В. И. Чирков. Ярославль: 
НПЦ «Психодиагностика», 2000. 18 с.

14 Михайлова Е. С. Тест Гилфорда диагностика социального интеллекта. СПб.: ИМАТОН, 2006. 56 с.
15 Шадриков В. Д., Кургинян С. С., Кузнецова М. Д. Тест рефлексии деятельности. М.: Университетская 

книга, 2015. 100 с.
16 Рукавишников А. А., Соколова М. В. Пособие по применению личностного опросника Р. Кеттелла 

16 PF. Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», 2000. 43 с.
17 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. С. 433.
18 Сенин И. Г. Опросник терминальных ценностей. Ярославль: Изд-во НПЦ «Психодиагностика», 

Фонд гражданских инициатив «Содействие», 1991. 19 с.
19 Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края. Профессиограм-

ма. Учитель [Электронный ресурс]. URL: https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-
a89e-6d2ceceb11f3 (дата обращения: 21.06.2021).

https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-a89e-6d2ceceb11f3
https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-a89e-6d2ceceb11f3
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конкретных показателей способностей 
индивида определяется высокой ролью на-
блюдательности20 и воображения21 в обе-
спечении успешности будущей педагоги-
ческой деятельности.

Учитывая цель настоящей статьи, об-
работка результатов эмпирического ис-
следования была направлена на анализ 
системных индексов психологической 
системы педагогических способностей 
(когерентности, дивергентности, органи-
зованности), гомогенности психологи-
ческих структур, а также на выделение 
базовых и ведущих компонентов спо-
собностей (подробнее описание показа-
телей приводится в работе Ю. Н. Слеп-
ко, Т. В. Ледовской, А. Э. Цымбалюк22). 
Использование данной процедуры обра-
ботки результатов было направлено на 
решение задач, раскрывающих цель ис-
следования. Во-первых, подсчет систем-
ных индексов позволяет оценить инте-
грированность (индекс когерентности) 
и дифференцированность (индекс дивер-
гентность) системы способностей на раз-
ных этапах педагогического образования. 
Соотношение таких показателей дает воз-
можность ответить на вопрос о степени 
организованности психологической си-
стемы способностей, т. е. ее качественном 
состоянии. Во-вторых, оценка гомогенно-
сти психологических структур способно-
стей помогает определить наличие или 
отсутствие качественных различий в их 
иерархической организации на разных 
этапах образования. В-третьих, выделе-
ние базовых и ведущих компонентов по-
зволяет качественно описать педагогиче-
ские способности, наиболее значимые для 
развития (базовые компоненты, имеющие 
наибольший вес в системе) и функциони-
рования (ведущие компоненты, статисти-
чески достоверно коррелирующие с ака-
демической успеваемостью) системы. 
В таком случае появляется возможность 

охарактеризовать качественные и хроно-
логические особенности развития педа-
гогических способностей на уровне их 
системного функционирования.

Обратим внимание, что последова-
тельность представления результатов про-
веденного исследования связана с поис-
ком ответов на три ключевых вопроса: как 
изменяется организованность системы 
педагогических способностей в условиях 
непрерывного педагогического образова-
ния; как при этом меняется качественный 
и количественный состав базовых спо-
собностей; какова функциональная роль 
отдельных видов способностей на разных 
уровнях педагогического образования.

Результаты исследования
Динамические особенности систе-

мы способностей. Обращаясь к проблеме 
формирования психологической систе-
мы педагогических способностей, необ-
ходимо прежде всего ответить на вопрос 
о наиболее общих характеристиках этого 
процесса. Значения показателей функцио-
нирования системы позволяют обратить 
внимание на ряд следующих момен-
тов (табл. 1).

Процесс развития психологической 
системы педагогических способностей 
в условиях непрерывного педагогического 
образования носит выраженный неравно-
мерный характер. Об этом свидетельствует 
изменение показателя организованности 
системы, более наглядно представленное 
на рисунке.

В педагогическом классе, по сравне-
нию с педагогическим колледжем и вузом, 
организованность системы наиболее вы-
сокая. Это указывает на парадоксальный, 
с первой точки зрения, феномен – систе-
ма педагогических способностей старше-
классников, не имеющих опыта профес-
сионального педагогического образования, 
более развита, чем в колледже и вузе.  

20 Колодина Л. В. Наблюдательность личности как фактор формирования педагогического взаимодей-
ствия в системе «Учитель ‒ Ученик»: дис. канд. ... психол. наук. Новосибирск, 2000. 176 с.

21 Демченко И. В. Становление профессионально-педагогического воображения будущего учителя 
в процессе педагогической подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 1996. 17 с.

22 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов психо-
логического исследования. Изд. 3-е стер. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. 223 с.
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Т а б л и ц а  1.  Значения показателей индексов психологической системы педагогических 
способностей
T a b l e  1.  Values of indices of the psychological system of pedagogical abilities

Группа учащихся / Group
Системные индексы / System indexes

Когерентность / 
Coherence

Дивергентность / 
Divergence

Организованность / 
Organization

Педагогический класс / Pedagogical class 1 377 242 1 135

Колледж / Vocational Training Сollege:

1 курс / 1 year of study 1 200 358 842

2 курс / 2 year of study 1 100 310 790

3 курс / 3 year of study 998 408 590

Вуз / University:

1 курс / 1 year of study 954 432 522

2 курс / 2 year of study 1 183 601 582

3 курс / 3 year of study 1 297 458 839

4 курс / 4 year of study 1 296 487 809

Примечание / Note. Когерентность – показатель интегрированности системы способностей, т. е. числа 
статистически значимых положительных корреляций между компонентами системы / Coherence is an 
indicator of the integration of a system of abilities, that is, the number of statistically significant positive correla-
tions between the components of the system. Дивергентность – показатель дезинтегрированности системы 
способностей, т. е. числа статистически значимых отрицательных корреляций между компонентами 
системы / Divergence is an indicator of the disintegration of the system of abilities, that is, the number of 
statistically significant negative correlations between the components of the system. Организованность – 
показатель разницы между когерентностью и дивергентностью системы, отражающий развитость 
психологической системы / Organization is an indicator of the difference between the coherence and diver-
gence of the system, reflecting the development of the psychological system.

Р и с у н о к.  Динамика показателя организованности психологической системы педагогических 
способностей, усл. eд.

F i g u r e.  Dynamics of the indicator of organization of the psychological system of pedagogical abilities, 
in conventional units
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Данная ситуация может быть объяснена 
следующим. Во-первых, в структуре спо-
собностей школьников способности лич-
ности (мотивация деятельности) занима-
ют базовую роль, т. е. организуют вокруг 
себя функционирование других компо-
нентов системы. Здесь наши данные со-
гласуются с пониманием интегрирующей 
роли мотивации деятельности в структу-
ре способностей в теории В. Д. Шадри-
кова23. Во-вторых, высокая значимость 
мотивации в структуре способностей, 
по всей видимости, является следствием 
реализации образовательной програм-
мы педагогического класса, в которой 
формированию мотивации педагогиче-
ской деятельности отводится наиболее 
значимая роль. В-третьих, вряд ли стоит 
говорить о развитии системы именно пе-
дагогических способностей по итогам об-
учения в педагогическом классе, так как 
ученик не имеет возможности реализо-
вать их в реальной практике работы учи-
теля. Ввиду этого высокая интегрирован-
ность системы способностей – отражение 
сформированной к 10–11 классам психо-
логической системы школьной учебной 
деятельности, что обосновывает получен-
ные ранее данные24. Это подтверждается 
и тем, что в течение 1–3 курсов обучения 
в вузе интегрируется новая для выпуск-
ника школы психологическая система 
педагогических способностей, максимум 
организованности которой приходится на 
третий курс (рисунок).

Последнее утверждение отражает 
неравномерный характер развития пси-
хологической системы педагогических 
способностей не только в университете, 
но и в колледже. В колледже организо-
ванность системы в процессе обучения 
снижается, в вузе – растет. Различия здесь 
проявляются еще и в том, что в течение 
всего обучения в колледже психологиче-
ская система способностей постоянно пе-
рестраивается: структуры способностей 

студентов разных курсов являются гете-
рогенными. Обратная ситуация характер-
на для студентов педагогического вуза – 
с 1 по 4 курс психологические структуры 
способностей гомогенны, т. е. студенты 
колледжа находятся в состоянии непре-
рывного перестраивания психологической 
структуры способностей, непрерывного 
поиска наиболее оптимальной для бу-
дущей профессиональной деятельности 
конструкции способностей. Это сопрово-
ждается и снижением организованности 
системы способностей. Учащиеся педа-
гогического вуза находятся в противопо-
ложной ситуации – непрерывный рост 
организованности системы способностей 
сопровождается гомогенным характером 
структуры способностей на каждом курсе 
обучения.

Полученный результат можно объ-
яснить в понятиях профессионального 
самоопределения и формирования лич-
ности будущего педагога. Психологи-
ческая система педагогических способ-
ностей студентов колледжа непрерывно 
перестраивается, что указывает на от-
сутствие в самом начале обучения чет-
ких представлений о характере будущей 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Причиной снижения органи-
зованности системы способностей может 
быть незавершенность процесса форми-
рования психологической системы учеб-
ной деятельности у выпускников школ, 
поступающих в колледж после окончания 
9 класса25. Учащиеся педагогического 
университета с начала обучения на уров-
не мотивации педагогической деятельно-
сти имеют более устойчивую психологи-
ческую конструкцию, которая позволяет 
им не перестраивать, а совершенствовать 
сформированную ранее систему способ-
ностей. Частично объяснение разной ди-
намики организованности системы и раз-
личий в гомогенности психологических 
структур способностей будет дано ниже.

23 Шадриков В. Д. Способность и одаренность человека. C. 120.
24 Слепко Ю. Н., Поваренков Ю. П. Психология учебной деятельности школьника: системогенетиче-

ский подход. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019. 263 с.
25 Данное утверждение требует проведения специального эмпирического исследования обозначен-

ной проблемы.
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Базовые компоненты системы способ-
ностей. Выше мы установили, что студен-
ты педагогического колледжа и педагоги-
ческого вуза характеризуются качественно 
различающейся организацией психологи-
ческой системы педагогических способ-
ностей – ее развитием и конструкцией на 
разных курсах обучения. Одним из факто-
ров, позволяющих раскрыть сущность этих 
различий, является анализ базовых26 компо-
нентов психологической системы способ-
ностей. Особый интерес вызывает анализ 
базовых компонентов через их соотнесение 
с определенным видом способностей. Это 
позволит ответить на вопрос о том, какие 
виды способностей более значимы и раз-
виты в разные периоды педагогического 
образования. Представленные в таблице 2 
данные позволяют отметить в полученных 
результатах наиболее важные моменты.

Прежде всего обращает на себя вни-
мание факт доминирующей роли спо-
собностей личности в психологической 
системе педагогических способностей 
учащихся педагогического класса. Это 
означает, что индивидные и субъектные 
компоненты практически никак не задей-
ствованы в формировании у школьников 

представлений о содержании будущей 
педагогической профессии. Данный вывод 
вполне естественен, поскольку в работе пе-
дагога с учениками преобладает развитие 
мотивационного компонента способностей 
(способностей личности), направленного 
на объяснение привлекательности педаго-
гической профессии. Между тем, несмотря 
на значительную роль мотивации в про-
фессиональном самоопределении [37], ис-
ключительное внимание на мотивирование 
учеников закладывает на начальных этапах 
профессионализации условия для столь 
же раннего профессионального выгорания 
педагога27. Полученный результат позво-
ляет обратить внимание на необходимость 
включения в образовательную программу 
отдельных занятий или модулей, ориенти-
рованных на раннее освоение отдельных 
элементов педагогической деятельности, 
т. е. на развитие способностей субъекта. 
Например, это могут быть занятия, связан-
ные с решением педагогических ситуаций, 
конфликтов и др. 

Общим для студентов колледжа и ву-
за является соотношение роли субъект-
ных и личностных характеристик в пси-
хологической системе способностей.  

26 Базовые компоненты – компоненты, имеющие в системе наибольший вес; они интегрируют вокруг 
себя функционирование всех остальных компонентов системы.

27 Харланова Ю. В. Профессиональное выгорание педагогов: выявление и профилактика // Психоло-
гическое сопровождение безопасности образовательной среды школы в условиях внедрения новых обра-
зовательных и профессиональных стандартов. М.: МГППУ, 2015. С. 94–98.

Т а б л и ц а  2.  Включенность видов способностей в функционирование системы
T a b l e  2.  Inclusion of types of abilities in the functioning of the system

Виды способностей / Types of 
abilities

Группа испытуемых / A group of testees
педагогический 

класс / pedagogical 
class

педагогический 
колледж / vocational 
pedagogical college

педагогический вуз / 
pedagogical university

индивида / individual 0* 8 9
субъекта деятельности /
subject of activity 6 37 33

личности / personality 72 46 52
Примечание / Note. * – показатель включенности видов способностей в функционирование системы 
представлен в процентах. Значение рассчитывается как процент базовых компонентов способностей 
от общего количества компонентов, входящих в тот или иной вид способностей. Чем выше процент, 
тем больше способностей данного вида являются базовыми для исследуемых групп / the indicator of 
the involvement of the types of abilities in the functioning of the system is presented as a percentage. The 
value is calculated as a percentage of the base components of abilities from the total number of components 
included in a particular type of ability. The higher the percentage, the more abilities of this type are basic for 
the studied groups.
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Несмотря на то, что способности лич-
ности в обоих случаях наиболее значимы 
для функционирования системы, в вузе 
их роль выше. Это и может быть объяс-
нением описанных в предыдущем пункте 
различий в развитии психологической 
системы педагогических способностей. 
Согласно теории В. Д. Шадрикова28, функ-
цией способностей личности (мотивации, 
качеств личности, ценностей и др.) яв-
ляются направление поведения челове-
ка, определение развития способностей 
субъекта деятельности, интеграция си-
стемы способностей в целях обеспечения 
успешности реализуемой деятельности. 
Именно поэтому значительное преоблада-
ние в системе студентов вуза личностных 
компонентов приводит к практически не-
прерывному росту ее интеграции, орга-
низованности. В свою очередь, снижение 
организованности системы способностей 
учащихся колледжа может быть объяс-
нено значительно большей ролью в ней 
субъектно-деятельностных компонентов. 
Последнее ставит нас перед своеобразным 
парадоксом – сокращенный по сравне-
нию с вузом период обучения в колледже 
требует значительной прикладной орга-
низации учебного процесса. Результатом 
этого должна быть более высокая степень 
готовности выпускников колледжа решать 
образовательные задачи в школе. Однако 
это приводит к негативным последствиям 
в плане развития психологической систе-
мы педагогических способностей, кото-
рая к концу обучения в колледже дезин-
тегрирована. Таким образом, актуальным 
представляется продолжение проведен-
ного нами исследования и сравнительная 
характеристика динамических и содержа-
тельных особенностей психологической 
системы педагогических способностей 
учителей – выпускников колледжа и вуза.

Не менее важные для достижения це-
ли настоящей статьи результаты получены 

при анализе ведущих компонентов психо-
логической системы педагогических спо-
собностей.

Функциональный анализ системы спо-
собностей. Результаты анализа ведущих 
компонентов29 психологической системы 
педагогических способностей позволяют 
охарактеризовать особенности функцио-
нальной организации системы и уточнить 
ряд затронутых выше вопросов (табл. 3).

Приблизительно равное влияние субъ-
ектных и личностных компонентов на 
успеваемость учеников педагогического 
класса еще раз подтверждает идею о завер-
шении развития психологической системы 
учебной деятельности в старших классах30. 
Сформированность основных интеллекту-
альных операций (способности субъекта) 
к концу школьного обучения позволяет 
продуктивно решать учебно значимые за-
дачи. Функцией способностей личности 
является активное профессиональное само-
определение школьника, продуктивность 
которого положительно влияет на академи-
ческую успеваемость. Сравнивая данные 
таблиц 2 и 3, отметим, что фактически от-
сутствие субъектных компонентов в систе-
ме способностей учеников педагогическо-
го класса закономерно – без организации 
специальной развивающей педагогические 
способности работы способности субъекта 
будут обеспечивать успешность лишь теку-
щей учебной деятельности. В связи с этим 
эффективность занятий учителя с ученика-
ми будет ограничиваться лишь формирова-
нием мотивации выбора педагогического 
колледжа или вуза. Поэтому вряд ли здесь 
можно говорить о полноценной профес-
сиональной ориентации молодежи, в ходе 
которой выбор профессии осуществляется 
«в соответствии с индивидуальными спо-
собностями и склонностями, а также воз-
можностями, которые предоставляет чело-
веку общество»31. Исключение субъектного 
компонента педагогической деятельности 

28 Шадриков В. Д. Способность и одаренность человека. С. 120.
29 Ведущие компоненты – компоненты, имеющие статистически значимую положительную связь 

с показателем академической успеваемости.
30 Слепко Ю. Н., Поваренков Ю. П. Психология учебной деятельности школьника: системогенетиче-

ский подход. С. 195‒197.
31 Дружинин В. Н. Профессиональная ориентация // Большой психологический словарь; под ред. 

Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. С. 418.
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(т. е. апробации своих способностей) яв-
ляется потенциальным деструктивным 
фактором, приводящим к разочарованию 
в профессии педагога, отчислению из пе-
дагогического колледжа и вуза и др.32.

В отношении данных, характеризу-
ющих ведущие компоненты системы пе-
дагогических способностей студентов 
колледжа и вуза, следует обратить внима-
ние на два момента. Во-первых, высокая 
значимость способностей личности сту-
дентов колледжа в академической успеш-
ности подтверждает представленную на 
рисунке отрицательную динамику органи-
зованности системы способностей. Непре-
рывная дезорганизация системы связана 
с поиском мотивационного обоснования 
выбора студентами колледжа педагогиче-
ской профессии. Это проявляется в том, 
что наиболее успешные среди них прежде 
всего те, кто принимает профессию учите-
ля в качестве личного выбора.

Во-вторых, в отношении студентов 
вуза обращает на себя внимание факт 
наибольшей значимости для успешно-
сти учебной деятельности способностей 
индивида и личности. На наш взгляд, 
это позволяет говорить о большей гар-
моничности психологической системы 

педагогических способностей у уча-
щихся. Решение учебно значимых задач 
в вузе обеспечивается включением функ-
циональных и личностных ресурсов в об-
разовательную деятельность. Например, 
процесс подготовки к сессии, где требует-
ся использование ресурсов памяти, вни-
мания, восприятия и других индивидных 
способностей, будет эффективнее, если  
у студента более адекватная мотивация 
учебной деятельности (способности лич-
ности).

Обобщая результаты проведенного 
исследования, необходимо отметить, что 
развитие педагогических способностей 
на различных уровнях профессиональ-
ной подготовки педагога характеризует-
ся качественно специфичной динамикой 
(неравномерностью и гетерохронностью), 
разным составом базовых педагогических 
способностей и их функциональным вкла-
дом в функционирование целостной си-
стемы способностей будущего педагога. 

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило 

установить, что феномен непрерывного пе-
дагогического образования должен рассма-
триваться минимум в двух аспектах. 

Т а б л и ц а  3.  Включенность видов способностей в успешность реализуемой деятельности
T a b l e  3.  The inclusion of types of abilities in the success of the implemented activity

Виды способностей /
types of abilities

Группа испытуемых / A group of testees

педагогический класс / 
pedagogical class

педагогический 
колледж / vocational 
pedagogical college

педагогический вуз / 
pedagogical university

индивида / individual 0* 4 19
субъекта деятельности /
subject of activity

24 8 9

личности / personality 28 18 14
Примечание / Note. * – показатель включенности видов способностей в успешность реализуемой 
деятельности представлен в процентах. Значение рассчитывается как процент ведущих компонентов 
способностей от общего количества компонентов, входящих в тот или иной вид способностей. Чем 
выше процент, тем больше способностей данного вида являются ведущими для исследуемых групп / 
the indicator of the involvement of the types of abilities in the success of the implemented activity is presented 
as a percentage. The value is calculated as the percentage of the leading components of abilities from the total 
number of components included in a particular type of ability. The higher the percentage, the more abilities of 
this type are leading for the studied groups.

32 Названы самые частые причины отчисления студентов из вузов // Москва 24 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26052020/119161?utm_source=CopyBuf (дата обращения 
07.05.2021).

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26052020/119161?utm_source=CopyBuf
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1) организационно-педагогический – 
подразумевает создание такой системы, 
в ходе функционирования которой задачи 
педагогического образования достигают-
ся через последовательное прохождение 
педагогом всех ступеней общего, профес-
сионального, дополнительного образова-
ния [38]. В данном случае непрерывное 
педагогическое образование может впол-
не правомерно рассматриваться как ли-
нейный процесс.

2) психологический – носит выра-
женный нелинейный характер. В нем 
проявляются типичные свойства психо-
логической системы – неравномерность 
и гетерохронность, указывающие на на-
личие качественно специфичных перио-
дов их развития, влияние разных видов 
способностей на успешность деятель-
ности и т. д. Свойства неравномерности 
и гетерохронности проявляются не только 
на уровне описания системы педагогиче-
ских способностей, но и при изучении от-
дельных способностей в период их разви-
тия в колледже и вузе – социальных [39], 
рефлексивных [40] и др.

Дискуссионным моментом, обсужда-
вшимся в разделе, посвященном динамиче-
ским особенностям системы способностей, 
является поиск причин разной динамики 
организованности системы в педагогиче-
ском колледже (снижение) и вузе (рост). 
Не затронутой в основном тексте статьи 
является роль педагогической практики 
и сроков ее прохождения в процессе про-
фессионального обучения. Более раннее 
знакомство студентов колледжа с реальной 
практикой работы учителя начальных клас-
сов может быть одной из причин, приводя-
щих к отрицательной динамике организо-
ванности системы в течение всего периода 

их обучения. Данный вопрос требует более 
детального теоретического и эмпирическо-
го анализа полученных данных.

Отметим ряд ограничений проведенно-
го исследования. Прежде всего для полно-
ценного анализа развития психологической 
системы педагогических способностей тре-
буется расширение хронологических ра-
мок эмпирического исследования. Важны 
установление динамики развития системы 
за пределами профессионального образова-
ния, понимание изменения соотношения 
видов способностей в реальной педаго-
гической деятельности, оценка вклада 
разных видов способности в успешность 
последней. Помимо этого в ходе анализа 
требуется конкретизация компонентно-
го состава педагогических способностей 
с целью разработки программ их целе-
направленного формирования на разных 
уровнях профессионального образова-
ния. Необходимость последнего опреде-
ляется тем, что включение выпускника 
в реальную практику деятельности учи-
теля приводит к трансформации фор-
мируемых в учебно-профессиональном 
обучении способностей в конкретные ти-
пы педагогических действий, связанных 
с обучением, воспитанием и развитием 
школьников.

Настоящее исследование уточняет 
и расширяет представления о специфи-
ке профессионализации педагога на раз-
ных этапах профессионального образо-
вания, вносит вклад в педагогическую 
психологию, психологию труда учителя. 
Полученные результаты будут полезны 
психологам и педагогам, организующим 
процесс профессионального становления 
и реализации личности учителя на раз-
ных этапах его подготовки.
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