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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

В статье описаны этапы исследования способностей, начиная с момента их зарождения, 
дальнейшего активного изучения до настоящего времени. Рассматриваются свойства 
способностей, состав и формы, раскрывается связь профессиональных способностей с умениями, 
навыками и компетенциями. 

На основе качественного контент-анализа научных психолого-педагогических публикаций 
зарубежных и отечественных авторов в период с 2016 по 2022 г. выведены структура и 
компоненты профессиональных способностей не только по принципу частотности повторений, 
но и по степени важности компонентов. Для определения структуры профессиональных 
способностей было проанализированы научные публикации. Контент-анализ показал, что 
структура профессиональных способностей – сложное и многокомпонентное образование, 
включающее когнитивные способности (cognitive abilities) и не когнитивные способности (non-
cognitive abilities). Когнитивные (познавательные) способности выражаются в интеллектуальных 
умениях и навыках, способах мышления, необходимых для применения полученных знаний в 
новых и сложных ситуациях в профессиональной сфере и приобретения новых сопутствующих 
знаний на протяжении всей жизни. Компонентный состав способностей меняется в зависимости 
от вида конкретной профессиональной деятельности. К некогнитивным способностям относятся 
индивидуально-личностные способности (individual capacities), влияющие на академические 
достижения обучающихся и профессиональную деятельность в будущем. 

Ключевые слова: профессиональные способности, умения, компетенции, когнитивные 
способности, профессиональная деятельность.
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Content Analysis of the Components  
of the Structure Professional Abilities of Students

In the article are described the stages of abilities’ development from the beginning their inception to 
their research of abilities’ properties, composition and forms. The article reveals connections of profes-
sional abilities with skills and competencies.

Based on a qualitative content analysis of scientific psychological and pedagogical publications of 
foreign and domestic authors for the period from 2016 to 2022, the structure and components of profes-
sional abilities are derived not only by the frequency of repetition but also by the degree of components’ 
importance. Moreover, in order to determine the structure of professional abilities, scientific publications 
were reviewed. The conducted research shows that the structure of professional abilities includes com-
ponents of cognitive and non-cognitive abilities. Cognitive abilities are defined in intellectual skills, and 
ways of thinking necessary to apply the acquired knowledge in new and complex situations in the pro-
fessional field, not to mention acquiring new related knowledge throughout life. Whereas, non-cognitive 
abilities include individual capacities that affect the academic achievements of students and their profes-
sional activities in their future careers. 
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Студенттердің кәсіби қабілеттерінің құрылымының  
құрамдарын мазмұны талдау

Мақалада қабілеттердің пайда болу және одан әрі зерттелу сәтінен бастап қазіргі уақытқа 
дейінгі зерттеу кезеңдері сипатталып, олардың қасиеттері, құрамы мен формалары талқыланады, 
кәсіби қабілеттердің дағдылармен, қабілеттермен және құзыреттермен байланысы ашылады.

2016-2022 жылдар аралығында шетелдік және отандық авторлардың ғылыми психологиялық-
педагогикалық жарияланымдарын сапалы контент-талдау негізінде кәсіби қабілеттердің 
құрылымы мен компоненттері қайталану жиілігі қағидаты бойынша ғана емес, сонымен қатар 
компоненттердің маңыздылығы бойынша да шығарылды. Кәсіби қабілеттердің құрылымын 
анықтау үшін ғылыми жарияланымдар талданды. Мазмұнды талдау кәсіби қабілеттердің 
құрылымы күрделі және көп компонентті білім екенін көрсетті, оның ішінде танымдық 
қабілеттер (cognitive abilities) және танымдық емес қабілеттер (non-cognitive abilities). Танымдық 
(танымдық) қабілеттер интеллектуалдық қабілеттер мен дағдыларда, алынған білімді кәсіби 
саладағы жаңа және күрделі жағдайларда қолдану және өмір бойы жаңа ілеспе білім алу үшін 
қажетті ойлау тәсілдерінде көрінеді. Қабілеттердің компоненттік құрамы нақты кәсіби қызмет 
түріне байланысты өзгереді. Когнитивтік емес қабілеттерге білім алушылардың академиялық 
жетістіктеріне және болашақта кәсіби қызметіне әсер ететін жеке-тұлғалық қабілеттер (individ-
ual capacities) жатады. 

Түйін сөздер: кәсіби қабілеттер, дағдылар, құзыреттер, танымдық қабілеттер, кәсіби іс-
әрекет.

Введение 

Согласно данным Национального классифи-
катора занятий РК (2017) [1] в связи с цифро-
вой трансформацией экономики и образования 
зарождаются новые виды занятий, повышается 
уровень профессиональных навыков и квалифи-
каций, расширяется перечень профессиональ-
ных задач и обязанностей. 

Казахстанские бизнес-сообщества испыты-
вают нехватку специалистов-профессионалов, 
а также не удовлетворены в полной мере уров-
нем практической подготовки рабочих кадров, 
что означает существование системы высшего 
профессионального образования и рынка тру-
да в разных параллелях. Целесообразно пере-
смотреть и изменить традиционные подходы и 
методы в подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Недостаточность разработок, необ-
ходимость обновления и пересмотра традици-
онных подходов и методов в области професси-
ональной подготовки определили тему нашего 
исследования. 

Подготовка работников «нового» типа, спо-
собных ориентироваться не только в своей пред-
метной области, но в совершенно других не 
смежных областях трудовой деятельности, тре-
бует расширения человеческих знаний, высокий 
уровень личностных и профессиональных спо-
собностей и компетенций. Вопросам содержа-

ния профессиональной направленности обучаю-
щихся посвящены научные работы отечествен-
ных ученых Нургалиевой Г.К. [2] (2007), Д.М. 
Джусубалиевой [3] (2019), А.К. Мынбаевой [4] 
(2012) и др. 

В психологической гуманистической кон-
цепции А. Маслоу целевое и ключевое значение 
имеет самоактуализация человека, его стремле-
ние к личностному росту и развитию своих спо-
собностей [5] (Маслоу А., 1997). Главным усло-
вием самоактуализации обучающихся является 
целенаправленное развитие их способностей в 
процессе учебно-профессиональной подготовки. 

Цель исследования – вывести структуру 
профессиональных способностей на основе ме-
тода качественного контент-анализа психоло-
го-педагогических публикаций отечественных 
и зарубежных авторов, обозначить компонен-
ты профессиональных способностей, имеющие 
ценность и важность их развития в учебно-по-
знавательной и профессиональной деятельности 
обучающихся и обеспечивающие готовность 
личности осуществлять трудовую деятельность 
в будущем. 

Материалы и методы 

Для реализации цели исследования приме-
нялся аналитический метод, представляющий 
более точный и целостный подход. Исполь-
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зование аналитического метода обусловлено 
несколькими факторами: усилением взаимов-
лияния, взаимозависимости и взаимодействия 
компонентов профессиональных способностей, 
сложностью структуры профессиональных спо-
собностей. 

В рамках аналитических методов большим 
потенциалом обладает метод контент-анализа. 
Контент-анализ в переводе с английского языка 
«content» означает «содержание» – это метод ка-
чественно-количественного анализа содержания 
документов с целью выявления или измерения 
различных фактов и тенденций, отраженных в 
этих документах [4а]. 

 Для выведения структуры профессиональ-
ных способностей был проведен качественный 
анализ содержания научных публикаций за-
рубежных и отечественных авторов в период с 
2016 по 2022 г. путем отслеживания частоты по-
вторения компонентов профессиональных спо-
собностей.

Обзор литературы

Впервые понятие «способность» как «свой-
ство души» вводится Платоном. Понимание спо-
собности в виде «психических явлений» тракту-
ется в трудах Т. Гоббса, Б. Спинозы; далее в виде 
психических функций в трудах Э.Кондильяка, 
Д.Дидро и др. Подход к функциональному по-
ниманию способностей стал основой для тесто-
логического оценивания способностей в работах 
А. Бине Ф., Дж. Гилфорд [6] (Марцинковская 
Т.Д., 2004). 

В 50-е годы способности характеризуются 
со стороны деятельности, через личностные об-
разования, психические качества и свойства в 
работах С.Л. Рубинштейна [7] (2001), А.Н. Ле-
онтьева [8] (1960), Б.М. Теплова [9] (2003). По 
определению С.Л. Рубинштейна: «Способность 
развивается на основе различных психофизи-
ческих функций и психических процессов. Она 
– сложное синтетическое образование, вклю-
чающее ряд качеств, без которых человек не 
был бы способен к какой –либо конкретной де-
ятельности, и свойств, которые лишь в процес-
се определенным образом организованной де-
ятельности вырабатываются» [7] (Рубинштейн 
С.Л. 2001:537). Идея развития способностей в 
процессе дея тельности подтверждается в рабо-
тах А.Н. Леонтьева о том, что развитие способ-
ностей конкретного человека происходит в про-
цессе «овладения им того ... что создано обще-
ством» [8] (Леонтьев А.Н. 1960:15). 

На данном этапе исследований устанавлива-
ется взаимозависимость способностей с умени-
ями и знаниями. По мере того как осваиваются 
умения и знания в процессе деятельности фор-
мируются способности. В ходе учебно-позна-
вательной и трудовой деятельности дифферен-
цируются общие и специальные способности. 
Общие способности обеспечивают овладение 
разными видами знаний и умений, которыми че-
ловек оперирует в том или ином виде деятельно-
сти. Особенность специальных способностей за-
ключается в том, что они связаны с конкретной 
деятельностью и выполняют специальные опе-
рации, специфические для этой деятельности. 
По определению СЛ. Рубинштейна, «Все спе-
циальные способности человека – это, в конце 
концов, различные проявления, стороны общей 
его способности к освоению достижений чело-
веческой культуры и ее дальнейшему продви-
жению» [7] (Рубинштейн С.Л. 2001:538). Невоз-
можно переоценить особый вклад Б.М. Теплова 
в исследовании проблемы способностей, соот-
ношения общих и специальных способностей, 
выделенных им признаков и свойств общих и 
специальных способностей [9]. 

В результате изучения специальных спо-
собностей был получен разнообразный эмпи-
рический материал о структуре способностей. 
Структура способностей включает компоненты: 
общий, содержащий в себя качества, присущие 
всем людям, специальный, обусловленный в 
основном системой операций, связанных с де-
ятельностью индивида и ее специфическими 
особенностями, индивидуальный, указывающий 
на неповторимость и своеобразие способно-
стей именно данного индивида [10] (Артемьева, 
1977). Соотношение специальных и профессио-
нальных способностей рассматривались в рабо-
тах Б.Г. Ананьева [11] (1969). 

В 70-е годы в рамках данных научных под-
ходов развивались представления о профессио-
нальных способностях, вводятся первые опре-
деления «профессиональных способностей». 
К.К. Платонов определяет «профессиональные 
способности» как совокупность (структуру) до-
статочно стойких, хотя, конечно, и изменяю-
щихся под влиянием воспитания, индивидуаль-
но-психологических качеств личности, которая 
на основе компенсации одних свойств личности 
другими определяет успешность обучения опре-
деленной трудовой деятельности, выполнения 
ее и самосовершенствования в ней» [12] (1972). 
По мнению В.Д. Шадрикова, профессиональные 
способности являются компонентом «професси-
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онально важных качеств», и постулируются им 
как свойства психических процессов (воспри-
ятия, памяти, внимания, мышления, воображе-
ния) и психомоторные функции (координация 
движений рук и ног, сенсомоторная координа-
ция и т.д.), обеспечивающая эффективность дея-
тельности [13] (Шадриков В.Д., 2010). 

В научных исследованиях начала 90-х годов 
рассматривались структура, строение и компо-
ненты профессиональных способностей. На дан-
ном этапе профессиональные способности ис-
следуются в рамках изучения профессионально 
важных качеств на основе личностных качеств 
в процессе обучения и далее в профессиональ-
ной деятельности. В исследованиях Д.Н. Зава-
лишиной показана зависимость формирования 
профессиональных способностей и успешность 
трудовой деятельности от личностных качеств 
человека, важными компонентами профессио-
нальных способностей являются общечелове-
ческие способности, личностные качества [14] 
(1991). 

Б.Г. Ананьев при комплексном исследовании 
человека и его способностей пришел к выводу 
о том, что компоненты профессиональных спо-
собностей развиваются нелинейно и неравно-
мерно [11]. В исследованиях профессионального 
развития личности для компонентов профессио-
нальных способностей свойственно гетерохрон-
ность и неравномерность компонентов способ-
ностей. В период профессиональной подготовки 
от 18-25 лет происходит целенаправленное осво-
ение системы знаний, практических навыков и 
умений в избранной профессиональной деятель-
ности, формирование целостных представлений 
о данной профессиональной общности, форми-
рование профессиональной пригодности к обу-
чению профессии и к реальной практической де-
ятельности на основе развития профессиональ-
но важных качеств и способностей. Структура 
профессиональных способностей не постоянна, 
компонентный состав зависит от условий труда 
и этапов профессионализации. На начальных 
этапах профессионализации происходит актив-
ная интеграция компонентов, на заключитель-
ных этапах интегративность ее компонентов 
уменьшается [15] (Климов Е.В., 2004). 

По определению Зеер Э.Ф. «профессиональ-
ная деятельность – это социально значимая дея-
тельность, выполнение которой требует специ-
альных знаний, умений и навыков, а также про-
фессионально обусловленных качеств личности. 
В зависимости от содержания труда (предмета, 

цели, средств, способов и условий) различают 
виды профессиональной деятельности [16] (Зеер 
Э.Ф. 2011:135). Сложность профессиональной 
деятельности влияет на компонентный состав 
и, следовательно, развитость соответствующих 
способностей. По мнению Н.И. Ансимовой, про-
грамма деятельности с константной структурой 
деятельности, включающая стабильную после-
довательность выполнения действий требует 
развитых имажитивных, мнемических и сенсор-
но-перцептивных процессов и не нуждается в 
интеллектуальной функции способностей; тип 
профессиональной деятельности с переменной 
структурой деятельности требует высокий уро-
вень развития качеств и способностей плани-
рования деятельности, мысленного построения 
деятельности с учетом коррекции действий по 
мере ее изменений, то есть способности к про-
гнозированию профессиональной деятельности 
[17] (Ансимова, 1982). У представителей раз-
личных профессий наблюдается разная степень 
выраженности компонентов профессиональных 
способностей, например, технические профес-
сии отличаются высоким уровнем простран-
ственных представлений и невербального дей-
ственно-практического интеллекта, быстротой 
сообразительности, профессии гуманитарного 
профиля характеризуются высоким уровнем аб-
страктного мышления и вербальным типом ин-
теллекта [18] (Обозов, 1981). 

Начиная с 2000 г. отслеживается связь спо-
собностей и компетенций. Понятие «компетен-
ция» произошло от латинского «competo», что 
означает «добиваюсь, соответствую, достигаю, 
подхожу». Компетенция детерминирует область 
знаний и практики, в котором лицо обладает об-
ширными и точными знаниями и практическим 
опытом. Впервые были введены понятия «ком-
петентность», «компетенция» в 60-70 годы в 
США, исследовались языковые компетенции и 
вводится понятие «коммуникативная компетен-
ция». 

В середине 90-х годов понятие «компетен-
ция/компетентность» широко используется в 
образовании, управлении, бизнесе, обществе. 
Дж. Равен трактует «компетентность» как спец-
ифическую способность к эффективному вы-
полнению конкретного действия в конкретной 
предметной области, включающую узкоспеци-
альные знания, особого рода предметные на-
выки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия [19] (Равен, 
2002). Л. Спенсер соотносит компетентность с 
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личностными характеристиками, в основе ко-
торых лежат мотивы, ценности, поведенческие 
представления человека [20] (Spencer L, Spencer 
S., 1993).

Jackling B, De Lange P. рассматривают поня-
тия «компетентность» и «компетенция», а также 
термины «навыки» и «способности» как взаи-
мосвязанные и взаимозаменяемые категории, 
используемые для описания компетенций [21] 
(Jackling, 2009). 

Следует установить различия между навыка-
ми, способностями и компетенциями. Karlheinz 
Sonntag & Claudia Schmidt-Rathjens определяют 
навыки как автоматизированные компоненты, 
необходимые для решения рутинных и однооб-
разных задач, компетенции же занимаются ре-
шением разнообразных задач в профессиональ-
ной сфере; способности определяются как врож-
денные характеристики человека, необходимые 
для выполнения каких-либо действий и задач 
[22] (Karlheinz, 2005).

Сегодня мы отождествляем понятие «компе-
тенция» как единицу измерения образованности 
человека и принимаем во внимание результат 
обучения не в качестве набора готовых знаний, 
умений и навыков, а способов действовать в 
проблемных и нестандартных ситуациях. «Спо-
собность» выступает как «умение»: способен, 
означает «умеет делать». 

Профессиональная компетентность включа-
ет специальный, социальный и личностно-инди-
видуальный компоненты. В специальную ком-
петентность входят профессиональные знания 
и умения, умения прогнозирования професси-
ональной деятельности и принятия профессио-
нальных решений. Социальная компетентность 
включает коммуникативную культуру личности, 
готовность к использованию информационных 
технологий, умения работать в команде, умения 
сотрудничать с коллегами, готовность нести со-
циальную ответственность за свой труд. Лич-
ностно-индивидуальная компетентность обозна-
чает способность к самомотивированию, само-
рефлексии, саморазвитию личности, готовность 
к развитию индивидуальности в рамках профес-
сии, готовность к личностно-профессионально-
му росту, самоорганизации и самоактуализации 
[4] (Мынбаева А.К. 2012).

Профессиональная деятельность согласно 
исследованиям американских ученых Peter-
son N.G., Mumford M.D., Borman W.C., Jean-
neret P.R., Fleishman F.A. опирается на широкий 
спектр профессиональных способностей, среди 

них различают когнитивные (cognitive abilities) 
и не когнитивные (non-cognitive abilities) способ-
ности, включающие базовые (basic) и межфунк-
циональные (crossfunctional) навыки и умения 
[23] (Peterson N.G. 1999:51). Исследователи вы-
деляют наиболее задействованные способности 
согласно кластерам профессий по RIASEC- те-
ории Дж. Холланда [24] (1997) – это организа-
торские способности, коммуникативные спо-
собности, научные способности, способность к 
пространственному восприятию, способность к 
чтению, способность к механическому мышле-
нию, способность к делопроизводственной дея-
тельности [25] (Dale J. Prediger 2004:209). 

Существенное влияние на учебно-познава-
тельные достижения обучающихся оказывает 
способность к самоконтролю и саморегуляции. 
Саморегуляция – это активный, конструктивный 
процесс, в ходе которого обучающиеся ставят 
задачи собственного обучения, а затем пытают-
ся отслеживать, регулировать и контролировать 
свою когнитивную деятельность, мотивацию и 
поведение, при этом поставленные задачи и кон-
текстуальные особенности среды сдерживают и 
направляют их [26] (Pintrich 2000). Психологиче-
ский процесс саморегуляции как важный аспект 
в образовательной и профессиональной деятель-
ности рассматривает Diamond A. (2013) [27]. 
Способности к саморегуляции и их компонен-
ты относятся к не когнитивным факторам [28] 
(Heckmann, 2001), мотивационным факторам 
[29] (Duckworth&Jeager 2015), к свойствам ха-
рактера и самоконтролю поведения [30] (Tucker-
Drob, Brilay 2017). 

В практических исследованиях саморегуля-
ция рассматривается в трех аспектах – действиях, 
эмоциях и познании [31] (Nigg,2017), на основе 
мышления, чувств и поведения [32] (Fleuer 2021). 
Регуляция и контроль действий характеризуется 
оптимизацией физических действий (визуальной, 
моторной, звуковой); регуляция эмоций описыва-
ет процессы, связанные с эмоциональным восста-
новлением и реакцией; регуляция познавательных 
процессов определяет целенаправленную моди-
фикацию мыслительных механизмов, включая па-
мять и внимание в случае отсутствия регулятивной 
функции эмоциональной и двигательной активно-
сти. Способности к саморегуляции и самоконтро-
лю включают у Зеер Э.Ф. индивидуально-личност-
ные качества как самостоятельность и активность 
обучающихся [33] (Зеер Э.Ф., 2019). 

Одной из форм профессионального обуче-
ния, доминирующей в Северной Европе является 



А. Куракбаева

33

дуальное обучение. Профессиональная деятель-
ность в режиме дуального обучения предостав-
ляет возможность углубить и закрепить полу-
ченные в академической среде знания и умения 
в практических условиях. Метод дуального об-
учения показывает практический способ преоб-
разования обучающегося из состояния владения 
теоритическими и концептуальными знаниями 
и умениями в состояние овладения концепцией 
мастерства, что становится возможным при ус-
ловии развития высокого уровня сформирован-
ности когнитивно-интеллектуальных (познава-
тельных) способностей, коммуникативных спо-
собностей обучающихся [34] (Christopher Winch, 
2016), [35] (Menghan Jin,2019).

Linda S. Gottfredson определяет когнитив-
ные способности как общие умственные спо-
собности, включающие рассуждения, решение 
проблем, абстрактное мышление, планирование 
и обучение с опорой на собственный опыт [36] 
(Gottfredson, 1997). Поскольку интеллект явля-
ется ключевым показателем в обучении и про-
фессиональной деятельности, индивидуальный 
уровень развития когнитивных способностей 
имеет большие преимущества в выполнении 
сложных профессиональных задач и повышает 
шансы людей справляться с современными тре-
бованиями повседневной жизни [37] (Gottfredso, 
1997а).

Согласно данным PISA (2018), в системе 
профессионального образования на всех уров-
нях стало меньше уделяться внимание развитию 
когнитивных способностей [38] (Bentaouet Kat-
tan, Macdonald and Patrinos, 2018). Программа 
профессионального обучения ориентировано в 
основном на развитие технических умений и на-
выков, оставляя когнитивные и не когнитивные 
способности второстепенными, что является 
больше недостатком, чем преимуществом в от-
ношении выпускников и их дальнейшего трудо-
устройства [39] (Patrison, 2018). 

К не когнитивным способностям (non-cogni-
tive abilities) относят способности, выражающие 
в социально-эмоциональных (soft skills) умениях 
и навыках, которые включают личностные чер-
ты характера как экстраверсия, целеустремлён-
ность, добросовестность, готовность к сотруд-
ничеству, эмоциональная стабильность и добро-
желательность [40] (Heckmann, 2011), [41] (Tim 
T. Morris, 2021); способности к креативности и 
восприятию, социальный интеллект, которые 
являются несравненным человеческим преиму-
ществом в мире современных технологий [42] 

(Ghazivakili Z., 2014), [43] (Frey, Osborne 2017), 
[44] M. M.Akhmedov 2021); 

Профессиональные способности, сформи-
рованные на фоне личностных качеств, име-
ют больше шансов получить желаемое место 
работы на современном рынке труда, поэтому 
целесообразно инвестировать и развивать соот-
ветствующие индивидуально-личностные спо-
собности, выражающиеся в умениях и навыках, 
необходимые в XXI веке [38] (Bentaouet Kattan, 
Macdonald and Patrison, 2018). К современные 
умениям и навыкам XXI века относятся уме-
ния анализировать и синтезировать, критически 
мыслить, умения обучаться с целью приобре-
тения новых сопутствующих знаний на протя-
жении всей жизни, коммуникативные умения и 
навыки, включая чтение и письмо, умения само-
управления и самоорганизации, умения прини-
мать решение и делать обоснованные суждения, 
социально-эмоциональные умения и навыки, не-
обходимые для работы в команде, развития ли-
дерства и решения конфликтных ситуаций.

Приоритетом стран с эффективной экономи-
кой и высоким уровнем образования, таких как 
Япония, Южная Корея, Сингапур, Финляндия 
в системе обучения на всех уровнях является 
развитие когнитивных способностей и индиви-
дуально-личностных способностей, выражаю-
щихся в морально-психологических и социаль-
но-эмоциональных умениях и навыках, позволя-
ющие ориентироваться в современном обществе 
и конкурировать на мировом рынке труда XXI 
века [45] (Patrison, 2020). 

На основе проведенных масштабных ис-
следований группы ученых Франции Mélusine 
Boon-Falleur a.o. [46] при выборке более 3997 
студентов получили эмпирические данные, под-
тверждающие важность развития индивидуаль-
но-личностных способностей (individual capaci-
ties), развивающиеся на основе психологических 
свойств и индивидуальных качеств характера 
личности – это самоконтроль, добросовест-
ность, целеустремлённость и не когнитивных 
(non-cognitive) способностей, включающие со-
циально-эмоциональные навыки. Авторы под-
чёркивают в своих исследованиях важность ин-
дивидуально-личностных способностей, влияю-
щих на поведение, чувства, эмоции и характер 
обучающихся, что отражается на академических 
достижениях и жизненный результат студентов. 

Высокий темп развития цифровизации и 
автоматизации, сложившийся в результате IV 
промышленной революции, призывает быстро 
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предвидеть новые ценности, тенденции и по-
требности, быть более гибкими, переводить 
производственные процессы в продукт пред-
ложения, но другие процессы становятся более 
сложными и взаимосвязанными, что сокращает 
срок годности существующих компетенций со-
трудников и оказывает постоянное давление на 
приобретение новых компетенций или совер-
шенствование ранее освоенных. Несмотря на 
важность пропагандируемых компетенций XXI 
века, они включаются не систематически в со-
держание многих национальных образователь-
ных программ, что может быть связано с не-
однозначностью определений компетенций XXI 
века. В результате проведенного сотрудниками 
Университета Амстердам веб-опроса учителей о 
том, как они реализуют обучение компетенциям 
XXI века, были описаны шесть взаимосвязанных 
аспектов деятельности, способствующие разви-
тию компетенций: цифровая грамотность, инно-
вационное мышление, критическое мышление, 
общение, обучение в команде, саморегулируе-
мое обучение [47] (Karmijn van de Oudeweeter-
ing, 2017). 

 Казахстанские авторы коллективной моно-
графии постулируют подход к развитию и опре-
делению компетенций эволюционирующим с 
учетом требований рынка, академических ожи-
даний и потребностей студентов [48] (Сагинтае-
ва А. и др., 2021).

 В связи с расширением и появлением новых 
компетенций и навыков возникли трудности в 
определении модели компетенций. Соотноше-
ние компетенций (общие и индивидуальные), 
их связь и различия со способностями и навы-
ками рассматриваются в работе Б. Шкриньвич 
[49] (Bruno Škrinjarić, 2022). По мнению автора 
разработка компетентностных моделей основы-
вается на двух подходах: британском (общий 
для организации) и американском (индивиду-
альный). Работодатели современных компаний 
больше внимания уделяют развитию морально-
психологических и морально-волевых качествах 
личности, в то время как в университете больше 
сосредоточены на развитие когнитивных и тех-
нических умений и навыков. 

 Влияние когнитивных способностей и инди-
видуально-личностной способности самоконтро-
ля «self-control» на академическую успеваемость 
студентов подтверждается эмпирическими дан-
ными в экспериментальной работе исследовате-
лей Пекинского научно-технического универ-
ситета Yueqi Shi и Shaowei Qu [50] (Yueqi Shi, 

Shaowei Qu, 2021). Результаты исследования до-
казывают положительное воздействие компонен-
тов когнитивных способностей (способность к 
логическому мышлению, способность к памяти, 
способность к обработке информации, способ-
ность к трансформации мышления, способность 
к представлению) и самоконтроля. Самоконтроль 
играет активную роль в регулирование взаимос-
вязей между компонентами когнитивных способ-
ностей и учебными достижениями студентов. 

Результаты и обсуждение

Для содержательного определения понятия 
«профессиональные способности» и определе-
ния структуры профессиональных способностей 
мы обратились к базовым категориям «общие 
способности», «специальные способности», 
«когнитивные способности», «профессиональ-
ная деятельность». 

Для выделения структуры профессиональ-
ных способностей и их компонентов применял-
ся аналитический метод качественного контент-
анализа научных публикаций по следующим 
критериям:

1 научные статьи преимущественно зарубеж-
ных авторов, опубликованных в научных журна-
лах Web of Science, Scopus c 2016 по 2022 г.;

2 когнитивные способности и их компонен-
ты студентов разных специальностей;

3 индивидуально-личностные способности 
студентов разных специальностей;

4 профессиональные способности, влияю-
щие на успешность в учебно-познавательной и 
дальнейшей трудовой деятельности. 

Для этой цели мы обращали внимание не 
только на частоту повторений, но и на степень 
важности компонентов в содержании научных 
публикаций зарубежных и отечественных авто-
ров с 2016 по 2022 г. (Таблица 1 Структура про-
фессиональных способностей).

Результат контент-анализа показывает, что 
структура профессиональных способностей со-
стоит из когнитивных (познавательных) спо-
собностей и не когнитивных (индивидуаль-
но-личностных) способностей. Функциональ-
ность когнитивных способностей заключается в 
управлении умственными процессами, которые 
позволяют воспринимать, принимать, отбирать, 
перерабатывать и создавать информацию, де-
монстрировать знания и умения, применять их 
в учебно-профессиональной сфере. Компонента-
ми когнитивных способностей являются: 
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1. сенсорно-перцептивные способности 
характеризуются умениями и навыками вос-
принимать целостную картину мира в соответ-
ствии со знаниями субъекта, его прошлым опы-
том, придание им определенного смыслового 
значения;

2. аттенционные способности характери-
зуются умениями воздействовать и удерживать 
деятельность до момента достижения цели, ре-
гулировать и контролировать протекание дея-
тельности;

3. мнемические способности связаны с 
умениями и навыками запоминания, сохранения 

и воспроизведения информации, необходимой 
для жизнедеятельности человека; 

4. мыслительные способности, выражаю-
щиеся в умениях и навыках анализировать и син-
тезировать, критически мыслить, применять ум-
ственные действия в новых и сложных ситуациях; 

5. имажитивные способности выражаются 
в умениях преобразования представлений, полу-
ченных на основе реальной действительности и 
создание новых образов и представлений; 

6. психомоторные способности связаны с 
двигательной активностью человека с учетом 
точности, силы и темпа рабочих движений. 

Таблица 1 – Структура профессиональных способностей.
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Когнитивные (познавательные) способности
Сенсорно-перцептивные спо-
собности + + + + + + + +

Мнемические способности + + + + + + + +
Имажитивные способности + +
Мыслительные способности + + + + + + + + + + + + +
Аттенционные способности + + + + + + +
Психомоторные способности + + + +

Индивидуально-личностные способности
Коммуникативные способ-
ности + + + + + +

Креативные способности + + + + + +
Способности к самоконтролю 
и саморегуляции + + + + + + + + + + +

Когнитивные и не когнитивные способности 
не отождествляются, а дополняют друг друга на 
основании взаимодействия и взаимовлияния. Не 
когнитивные способности – это индивидуально-
личностные способности, которые выступают в 
виде личностных черт, качеств и признаков ха-
рактера человека. Ключевым компонентом ин-

дивидуально-личностных способностей являет-
ся саморегуляция и самоконтроль, так как само-
регуляция играет активную роль в управлении 
когнитивной деятельностью и другими допол-
нительными не менее важными компонентами: 
эмоциональная стабильность, активность, само-
стоятельность, добросовестность, целеустрем-
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лённость и настойчивость, влияющие на акаде-
мическую успеваемость студентов и их даль-
нейшую трудовую деятельность. Способность к 
саморегуляции выражается в умениях и навыках 
регулировать и контролировать учебно-познава-
тельную и профессиональную деятельность, мо-
тивацию и поведение, а также ориентироваться 
в различных ситуациях с учетом социально-эко-
номических признаков, адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям. 

 Не менее важными общими способностями 
в современной жизни являются коммуникатив-
ная способность и креативная способность. Ком-
муникативная способность выражается в умени-
ях и навыках, необходимые для сотрудничества, 
развития лидерства, работы в команде, решения 
конфликтных ситуаций, применения современ-
ных информационных технологий в профессио-
нальной деятельности. Креативная способность 
характеризуется умениями и навыками находить 
правильные ответы для решения нестандартных 
и комплексных задач экономического и органи-
зационного характера. 

В связи с цифровизацией казахстанской 
экономики и практически всех промышленных 
отраслей не хватает квалифицированных рабо-
чих кадров технических специальностей, что 
подтверждается обращением Президента Ре-
спублики Казахстан Касым-Жомарта Токаева: 
«…Приоритет нужно отдать техническим про-
фессиям. Предстоит взрастить новое поколение 
инженеров-промышленников» (2022) [51]. В со-
ответствии со сложившейся ситуацией на рынке 
труда целесообразно создавать педагогические 
условия для развития профессиональных спо-
собностей студентов инженерно-технических 
специальностей. Структуру профессиональных 
способностей студентов технических специаль-
ностей составляют когнитивные способности, 
выражающиеся в умениях и навыках мыслить 
абстрактно, анализировать и синтезировать, 
строить цепь логических взаимосвязей из раз-
розненных фактов, делать обоснованные вы-
воды. Среди индивидуально-личностных спо-
собностей, необходимых инженеру-промыш-
леннику, наиболее важными являются комму-
никативные способности к деловым и личным 
контактам с людьми на международном уровне, 
владение иностранными языками, умения вести 
переговоры, планировать и прогнозировать, ис-
пользовать современные информационно-ком-
муникационные технологии в процессе профес-
сиональной деятельности. Особую роль играет 
способность к саморегуляции и самоконтролю, 

включающие умения и навыки координировать, 
контролировать и организовывать когнитивную 
и профессиональную деятельность. 

Подтверждением обоснованности выделе-
ния способности к саморегуляции как одного 
из важнейших факторов развития профессио-
нальных способностей стали результаты прове-
денного поискового исследования с помощью 
опросного метода В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции студентов» (2015) [52]. Опрос-
ник, включая все показатели в единую шкалу, 
определяет общий уровень сформированности 
осознанной саморегуляции активной произволь-
ности обучающихся. 

В анкетировании участвовали 40 студентов 
специальности «Металлургия» и 77 студентов 
специальности «Нефтегазовое дело» второго 
курса очного отделения факультета Инженерии 
НАО Торайгыров университета г. Павлодара. 
Цель методики – диагностика развития индиви-
дуальной саморегуляции и ее показателей пла-
нирования, моделирования, программирования, 
оценки результатов, показателей развития лич-
ностных свойств: гибкости и самостоятельности. 

Из общего количества опрошенных студен-
тов (117 респондентов) более 70 % имеют высо-
кие показатели общего уровня саморегуляции, 
что характеризует их самостоятельными, гиб-
кими и адекватно реагирующими на изменения 
условий, выдвижение и достижение цели у дан-
ной категории студентов происходит осознанно. 
В то же время около 10 % студентов показали 
низкий уровень развития показателей саморегу-
ляции, так как у данных респондентов не сфор-
мирована потребность в осознанном планирова-
нии и программировании своего поведения и по-
этому они более зависимы от ситуации и мнения 
окружающих. В отличии от студентов с высоки-
ми показателями саморегуляции у них снижена 
возможность компенсации неблагоприятных 
личностных особенностей, необходимых для 
достижения поставленной цели. Проведенное 
исследование подтверждает, что успешность ов-
ладения новыми видами деятельности в учебно-
профессиональной сфере зависит от личностных 
особенностей человека и требований осваивае-
мого вида активности. 

 Заключение

В заключении можно определить, что струк-
тура профессиональных способностей представ-
ляет гибкое и многокомпонентное образование. 
Компонентный состав способностей меняется 
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в зависимости от вида конкретной профессио-
нальной деятельности. Динамичность развития 
способностей зависит от условий и содержа-
ния, уровней и этапов профессиональной дея-
тельности. 

В основе всех изменений компонентов про-
фессиональных способностей находится «чело-
веческий фактор» [53] (Куракбаева А.С., 2021). 
Человеческий фактор образования определяет 
закономерности индивидуального развития лич-
ности и связан с биологическими факторами 
развития личности, этапами развития личности 
в определенных условиях цифровой среды, по-
знавательной деятельности, практической дея-
тельности, социальных отношениях, культуре, 
на основе чего формируются смыслы жизни и 
история жизни. 

 На основе проведенного исследования в об-
ласти профессиональных способностей можно 
сделать следующие выводы: 

1. профессиональные способности – это 
свойства человека, которые характеризуют ка-
чества психологических новообразований в про-
цессе профессиональной деятельности;

2. профессиональные способности описы-
ваются в форме структуры, строения элементов 
и компонентов;

3. профессиональные способности реали-
зуются во внешней форме умений, способах дея-
тельности и компетенций. 

Осознание своих профессиональных способ-
ностей, их развитость и соответствие требовани-
ям, которые предъявляет профессиональная дея-
тельность является одной из важных составляю-
щих в профессиональной подготовке студентов, 
поэтому необходимо создавать педагогические 
условия для развития целевых ключевых спо-
собностей и компетенций в профессиональной 
подготовки студентов с учетом человеческого 
фактора. 
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