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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу формирования методической компетентности преподавателя 

вуза в рамках использования дистанционной образовательной технологии и внедрения инноваций в учебный про-

цесс. Глобальное реформирование отечественной системы образования страны сопровождается масштабным вне-

дрением современных образовательных технологий, применение которых невозможно без компетентностных на-

учно-педагогических работников, способных адаптировать привычные методики обучения к новым условиям ин-

теграции образовательных систем. В работе представлены теоретические исследования относительно развития 

трактовки понятия «методическая компетентность», предпринята попытка уточнения структуры методической 

компетентности на основе компонентного анализа, определена взаимосвязь видов методической деятельности  

и компонентов методической компетентности, показано влияние методической деятельности на формирование 

методической компетентности преподавателя вуза. В данном контексте предлагается выделение в структуре мето-

дической компетентности инновационного компонента в качестве самостоятельного. В статье выявляется связь 

между методически грамотно выстроенной траекторией обучения студентов и успешным использованием дистан-

ционных образовательных технологий, внедрением инноваций в учебный процесс, что закладывает основы обес-

печения инновационной мобильности студентов. В работе также рассматривается необходимость наличия сфор-

мированной методической компетентности научно-педагогических работников, способствующей интеграции нау-

ки и образования и являющейся одним из главных показателей качества образования. Основное внимание уделя-

ется проблеме формирования методической компетентности преподавателя вуза при выполнении им разных видов 

методической деятельности, говорится о нерешенности данной проблемы и в связи с этим представляющей ог-

ромный интерес для дальнейшего изучения. 

 

Социально ориентированные приоритеты, иннова-

ционная направленность и компетентностный подход 

являются лейтмотивом в непрерывной модернизации 

современной системы образования. Внедрение иннова-

ций подразумевает наличие научно-педагогических 

работников, обладающих профессионально-педагоги-

ческой компетентностью и умеющих обеспечить кон-

курентоспособность организации. В связи с этим пре-

подавателю высшей школы необходимо непрерывно 

совершенствовать профессионально-педагогическую 

компетентность в сфере использования последних дос-

тижений науки и техники. В качестве локального кри-

терия оценки научно-педагогического потенциала каж-

дого вуза должны выступать: компетентность, кон-

курентоспособность и инновационная мобильность.  

В данном контексте остро встает вопрос наличия мето-

дической компетентности преподавателя вуза, а также 

особенностей ее развития.  

На протяжении многих десятилетий ученые прово-

дят исследования и выдвигают разные точки зрения 

относительно разграничения понятий «компетент-

ность» и «компетенция». Специалисты разных направ-

лений (лингвисты, педагоги, психологи, инженеры, ма-

тематики, химики и др.) пытаются сформулировать 

системно-целостные подходы к определению профес-

сиональной компетентности, в частности методиче-

ской, ее видам и составляющим. Изучением профес-

сионально-педагогической компетентности занимались 

такие ученые, как В.П. Беспалько [1], Н.В. Бордовская 

[2], А.Н. Дахин [3], В.А. Демин [4], Л.В. Занина [5], 

И.А. Зимняя [6], А.К. Маркова [7], И.Ю. Махова [8], 

В.П. Топоровский [9], А.В. Хуторской [10], Г.П. Щед-

ровицкий [11], Дж. Равен [12], В. Вестера [13] и др. Ин-

терес исследователей к данной проблеме обусловлен 

отсутствием общепринятого определения понятия 

«компетентность», единой структуры методической 

компетентности.  

Цель статьи заключается в исследовании существую-

щих трактовок подходов к понятию и структуре методи-

ческой компетентности и выявлению особенностей ее 

формирования в свете использования дистанционной об-

разовательной технологии и внедрения инноваций. 

При обращении к научным источникам встречаются 

разные дополняющие друг друга трактовки определе-

ния понятия «компетентность».  

Дж. Равен, говоря о компетентности, определяет ее 

в качестве состава независимых компонентов, относя-

щихся к разным сферам и представляющих «мотивиро-

ванные способности» [14, с. 253–258]. Так, например, 

он приводит в качестве видов компетентности «готов-

ность использовать новые идеи и инновации для дос-

тижения цели», «знание того, как использовать иннова-

ции» [14, с. 281–296]. В компетентностном подходе  

Дж. Равена к определению понятия «компетентность»  

и ее видов просматривается «прообраз» использования 

методической компетентности при внедрении иннова-

ционных технологий. При описании видов компетент-

ности ученый использует такие слова, как «знание», 

«готовность», «способность». 

В сфере акмеологического подхода Н.В. Кузьмина 

внесла значительный вклад в исследование педагогиче-

ской деятельности и в качестве одного из видов про-

фессиональной компетентности выделила методиче-

скую компетентность как «область способов формиро-

вания знаний, умений у учащихся» [15, с. 90].  

В рамках личностно-развивающего подхода Л.М. Ми-

тина педагогическую компетентность определяет как 

«гармоничное сочетание знания предмета, методики  
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и дидактики преподавания, умений и навыков (культу-

ры) педагогического общения, а также приемов  

и средств саморазвития, самосовершенствования, само-

реализации» [16, с. 75]. Методическая составляющая у 

Л.М. Митиной более узкое понятие и входит в состав 

педагогической компетентности. 

С точки зрения деятельностного подхода И.А. Зимняя 

осуществила детальный анализ истории развития понятий 

«компетентность», «компетенция», обозначила три этапа 

становления данных понятий в современной науке и на 

основании полученных выводов среди «компетенций, 

относящихся к деятельности человека», выделила «компе-

тенции информационных технологий» [17].  

Приведенные определения свидетельствуют о том, 

что большинство ученых выделяют в качестве отдель-

ного вида профессиональной компетентности методи-

ческую компетентность и рассматривают ее в более 

узком направлении, нежели базовое понятие компе-

тентности.  

Нам импонирует определение понятия «методиче-

ская компетентность», представленное Н.В. Солововой, 

которая определяет ее как «интегративную характери-

стику личности, отражающую системный уровень вла-

дения методическими знаниями, умениями диагности-

ровать результаты достижения цели обучения, проек-

тировать методики и технологии обучения, осваивать 

инновационные технологии, отбирать инновационное 

содержание обучения, проводить мониторинг результа-

тов обучения и качества образовательной деятельно-

сти» [18 , с. 212]. 

В настоящее время существует большое количество 

подходов к структуре методической компетентности. 

Так, Н.В. Соловова в статье «Методическая компетент-

ность преподавателя вуза» приводит подробную струк-

туру методической компетентности и выделяет пять ее 

компонентов, среди которых: «ценностно-мотиваци-

онный, когнитивный, технологический, рефлексивный, 

оценочный» [19, с. 55]. 

Ученые И.Ф. Игропуло и А.В. Уманская в работе 

«Структура методической деятельности преподавателя 

вуза при переходе к новым образовательным стандар-

там», описывая компоненты методической компетент-

ности, выделяют дополнительно функционально-

деятельностный компонент [20, с. 158–162]. 

В статье предпримем попытку уточнить виды ком-

понентов методической компетентности, предложен-

ные Н.В. Солововой, И.Ф. Игропуло, А.В. Уманской,  

и представим их в связи с использованием дистанцион-

ной образовательной технологии. На наш взгляд,  

в структуру методической компетентности необходимо 

ввести ценностно-мотивационный, когнитивный, функ-

ционально-деятельностный, рефлексивный, экспертно-

оценочный и инновационный компоненты.  

Ценностно-мотивационный компонент предполага-

ет наличие у преподавателя так называемого ценност-

ного мотива, осознание необходимости осуществления 

методической деятельности в конкретной пространст-

венно-временной ситуации, в частности, при использо-

вании дистанционной образовательной технологии. 

Данный компонент формируется при осуществлении 

преподавателем всех видов методической деятельности 

(учебно-методической, научно-методической, органи-

зационно-методической, экспертно-методической и ин-

новационно-методической) и подразумевает: изучение 

научной, методической и нормативной литературы для 

подготовки к проектированию электронных учебно-

методических материалов; актуализацию и разработку 

электронных учебно-методических материалов; работу 

в системе дистанционного обучения и т. д. 

Когнитивный компонент заключается в совокупно-

сти знаний о методах, приемах, правилах и принципах 

обучения частной дидактики и их применении и фор-

мируется при осуществлении учебно-методической  

и научно-методической деятельности: разработка рабо-

чих программ дисциплин; разработка компонентов ос-

новных образовательных программ высшего образова-

ния третьего поколения; использование методологии 

при проектировании электронных учебно-методичес-

ких материалов (теоретических, практических, кон-

трольно-измерительных и др.) для учебно-методичес-

ких комплексов дисциплины; применение методологии 

в преподавании дисциплины; подготовка содержания 

научно-методических докладов для выступлений на 

методических мероприятиях. 

Функционально-деятельностный компонент заклю-

чается в умении осуществлять прогнозирование хода 

изучения материала, проектирование и конструирова-

ние учебного процесса и формируется при осуществле-

нии учебно-методической деятельности при проектиро-

вании: содержания и общей структуры дистанционного 

курса; теоретических, практических, контрольно-

измерительных материалов; информации для создания 

видео; самостоятельной работы студентов;  инструкций 

по использованию учебно-методических материалов 

курса; инструкций по подготовке и проведению теку-

щего контроля и промежуточной аттестации и др. 

Рефлексивный компонент заключается в способно-

сти преподавателя проводить анализ и оценку собст-

венной методической деятельности, непрерывно со-

вершенствовать методическое мастерство. В большей 

мере рефлексивный компонент формируется при вы-

полнении организационно-методической деятельности: 

участие в заседаниях научно-методического совета 

университета, его профильных секциях; участие в ме-

тодических семинарах, методических комиссиях, науч-

но-методических конференциях; участие в конкурсах 

учебно-методических работ, профессионального мас-

терства и т. д.; участие во внутренней и внешней мо-

бильности преподавателей; прохождение курсов повы-

шения квалификации; формирование отчетной доку-

ментации, содержащей результаты методической дея-

тельности. 

Экспертно-оценочный компонент заключается в спо-

собности осуществлять экспертизу и контроль качества 

образования студентов. Он проявляется в экспертно-

оценочной деятельности: оценка результатов текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации сту-

дентов (на основе отчетов о прохождении тестирова-

ния, экспертизы выпускных квалификационных работ  

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и т. д.); экспертиза дис-

танционных учебно-методических материалов других 

преподавателей (подготовка отзывов, рецензий); прове-

дение мониторинга электронных учебно-методических 

материалов; участие в качестве эксперта в конкурсах 

учебно-методических работ, профессионального мас-

терства и др.; проведение мониторинга компонентов 
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основных образовательных программ высшего образо-

вания третьего поколения. 

Инновационный компонент заключается в умении 

своевременно инициировать инновации и использовать 

их в учебном процессе. Данный компонент формирует-

ся при выполнении преподавателем учебно-методичес-

кой деятельности, научно-методической и инновацион-

но-методической деятельности при использовании  

и внедрении: передового педагогического опыта в рам-

ках специальной дисциплины (например, использова-

ние популярной модульной организации учебного ма-

териала); инновационных методов и средств обучения 

(использование обучения в сотрудничестве, метода 

проектов, исследовательского или проблемного мето-

дов обучения, а также учет возможности изучения сту-

дентами учебно-методических материалов на планше-

тах, смартфонах и др.); современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционной образователь-

ной технологии.  

При наличии сформированного инновационного 

компонента методической компетентности преподава-

телю открывается доступный и эффективный путь 

улучшения качества образования, он имеет возмож-

ность мобильного управления учебным процессом  

и свободного проектирования траектории обучения 

студентов и совершенствования развития собственного 

методического маршрута.  

Таким образом, формирование методической компе-

тентности преподавателя вуза осуществляется при вы-

полнении методической деятельности, особенности ее 

формирования проявляются в конкретных методических 

действиях и полностью зависят от выбора преподавате-

ля. Выделенные компоненты, являющиеся неотъемлемой 

частью методической компетентности преподавателя 

вуза, в условиях внедрения инноваций влияют на разви-

тие у студентов способности мобильно адаптироваться  

и эффективно добиваться быстрых результатов в обуче-

нии, соответствующих требованиям работодателя,  

а в условиях интеграции образовательных систем спо-

собствуют развитию трудового потенциала с помощью 

созданной призмы общих сопоставимых профессио-

нальных компетенций и критериев оценки. 

Анализ научных работ позволяет сделать вывод, что 

формирование совокупности компонентов методиче-

ской компетентности является важной задачей высшей 

школы, от решения которой зависит выполнение глав-

ной миссии образования и развития страны, и поэтому 

требует дальнейшего изучения.  
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Abstract: This article covers the issue of formation of method competence of a university teacher in the frames of use 

of distance educational technology and introduction of innovations into educational process. Global reforming of Russian 

national educational system is accompanied by the large-scale introduction of modern educational technologies, the appli-

cation of which is impossible without competent academic staff able to adapt traditional methods of teaching to the new 

conditions of the educational systems integration. The article presents the theoretical study relative to the development of 

interpretation of the “method competence” notion, makes an effort to improve the structure of method competence basing 

on the competence analysis. The author identified the interrelation of the types of methodological activities and the meth-

odological competence elements, showed the influence of methodological activity on the formation of methods compe-

tence of a university teacher. In this context, it is offered to specify within the method competence structure the innovative 

component to be an independent. The article shows the relation between the methodically proper organized educational 

courses and the successful application of the distance educational technologies, introduction of the innovations into  

the educational process that builds up the ensuring of the innovative mobility of the students. The article considers the ne-

cessity of having formed method competence of the academic staff, which encourages the integration of science and edu-

cation and is one of the key indicators of the education quality. The author concentrates on the issue of formation of  

the method competence of a university teacher when he/she carries out different types of methodological activity, and 

notes that this problem is not resolved yet and, in this connection, it is greatly attractive for further study. 
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