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Актуальность темы исследования связана с реальным со-
стоянием методической готовности педагогов к вынуж-
денной смене профессиональной деятельности в усло-
виях резкого перехода к дистанционным и смешанным 
формам обучения. Проблема содержания профессио-
нальной, в частности методической, готовности педагога 
к профессиональной деятельности в условиях современ-
ных реалий требует более тщательного изучения. Нужно 
обратить внимание в первую очередь на те качества, ко-
торыми должен обладать современный учитель цифро-
вого мира. Актуальность данного исследования опреде-
лила ее цель – установить сущность и содержание мето-
дической компетентности педагога, отвечающего вызо-
вам современности. В соответствии с целью были постав-
лены следующие задачи: на основе анализа различных 
подходов к трактовке понятий «компетенция», «компе-
тентность» и «методическая компетентность педагога» 
уточнить понятие «методическая компетентность учи-
теля»; выявить и обосновать содержание методической 
компетентности учителя начальных классов, учитывая 
требования современного мира к уровню его профессио-
нализма. Для решения поставленных задач были исполь-
зованы теоретические методы исследования (анализ, 
синтез, сравнение при изучении литературы по проблеме 
исследования; анализ нормативно-правовых докумен-
тов). Данное исследование может представлять ценность 
для теории и методики высшего образования в части 
научного обоснования и отбора содержания методиче-
ской компетентности учителя начальных классов. Уточне-
ние содержания понятий «методическая компетенция 
учителя» и «методическая компетентность учителя» до-
полняют теоретические основы педагогической науки. На 
основе анализа научно-педагогической литературы по 
теме исследования были выявлены следующие структур-
ные компоненты методической компетентности учителя 
начальных классов: личностный, когнитивно-деятель-
ностный. Кроме этого определено содержание каждого 
из выделенных компонентов. Практическая значимость 
исследования определяется тем, что его результаты мо-
гут быть использованы в системе вузовской и послевузов-
ской подготовки учителей. 

The relevance of the research topic is related to the real 
condition of methodological readiness of teachers for a 
forced change of professional activity in the context of a 
sharp transition to distance and blended forms of educa-
tion. The problem of the content of the professional, in 
particular methodological, readiness of the teacher for 
professional activity in the conditions of modern realities 
requires a more thorough study. It is necessary to pay at-
tention first of all to the qualities that a modern teacher 
of the digital world should possess. The relevance of this 
study determined its goal – to define the essence and 
content of the methodological competence of a teacher 
who meets the challenges of modernity. In accordance 
with the goal, the following tasks were set: based on the 
analysis of various approaches to the understanding of 
the concepts “competence”, “competency” and 
“teacher’s methodological competence”, to clarify the 
concept of “teacher’s methodological competence”; to 
identify and substantiate the content of the methodolog-
ical competence of a primary school teacher, taking into 
account the requirements of the modern world to the 
level of his/her professionalism. To solve these tasks, the-
oretical research methods were used (analysis, synthesis, 
comparison when studying the literature on the research 
problem; analysis of legal documents). This study may be 
valuable for the theory and methodology of higher edu-
cation in terms of scientific substantiation and selection 
of the content of the methodological competence of a 
primary school teacher. Clarification of the content of the 
"teacher's methodological competence" and "teacher's 
methodological competency" concepts complements the 
theoretical foundations of pedagogical science. Based on 
the analysis of scientific and pedagogical literature on the 
topic of the study, the following structural components 
of the methodological competency of a primary school 
teacher were identified: a personal component, and a 
cognitive-activity component. In addition, the content of 
each of the selected components is defined. The practical 
significance of the study is determined by the fact that 
the results of this study can be used in the system of uni-
versity and postgraduate teachers’ training. 

 

профессиональная компетентность педагога, методи-
ческая компетентность учителя, модернизация обра-
зования, цифровизация образования 

professional competency of a teacher, methodological 
competency of a teacher, modernization of education, 
digitalization of education 
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Введение / Introduction 

 

Нестабильная экономическая ситуация в мире, природные катаклизмы, возни-
кающие вновь и вновь вспышки инфекций подвергают все сферы нашей жизнедея-
тельности кардинальным, стремительным и неожиданным преобразованиям. Си-
стема образования в том числе подвергается серьезным испытаниям извне. Проблема 
сохранения образовательного процесса в эти непростые для страны и мира периоды 
встает особенно остро. Переход на дистанционные и смешанные формы обучения 
вынуждают педагогов всех уровней образования внедрять непривычные методики ве-
дения занятий буквально на ходу. 

Аннотация Abstract 
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В связи с возросшими требованиями к личностным характеристикам педагога и к 
его технологическим знаниям и умениям встал вопрос о его готовности к профессио-
нальной деятельности в условиях смешанного и дистанционного обучения. Опираясь 
на идеи компетентностного подхода, исследователи (И. А. Зимняя [1], М. Д. Ильязова [2] 
и др.) определяют готовность как одну из характеристик компетентного специалиста.  

Исследуя проблему готовности специалиста к нестабильным условиям деятель-
ности, Н. П. Мурзина [3] считает, что на проявление профессионализма педагога, на 
его готовность решать задачи профессионального характера большое влияние оказы-
вают как внешние факторы (напряженная ситуация в мире на фоне пандемии), так и 
внутренние (волевые качества личности, эмоциональный настрой, мотивация к про-
фессиональной деятельности). 

По результатам исследования Аналитического центра НАФИ было выявлено, 
что почти четверть российских учителей (26%) отмечают, что они не владеют соответ-
ствующими знаниями и навыками для перехода на дистанционное обучение, 55% 
школьных педагогов и преподавателей высших учебных заведений оценивают соб-
ственную методическую готовность к ведению занятий в дистанционном формате 
лишь удовлетворительно [4]. 

С. Е. Царева отмечает важность методической подготовки будущего педагога в 
процессе обучения в вузе [5]. В то же время ряд ученых обращают внимание на про-
блему развития методической компетентности в условиях послевузовского образова-
ния (Н. В. Василенко [6] и др.). 

Таким образом, выявленная проблема методической компетентности педагога в 
условиях напряженной ситуации в мире и определила цель нашего исследования. 
 

Обзор литературы / Literature review 
 

На фоне глобальной цифровизации образования интерес представляют иссле-
дования в области развития цифровой грамотности педагогов, изучения преиму-
ществ и недостатков дистанционного образования. 

Понятие «цифровая грамотность» впервые было введено в 1997 году Полом Гил-
стером [7]. Цифровую грамотность он определил как способность критически пони-
мать и использовать компьютерную информацию из самых разных источников в раз-
личных форматах. Аллан Мартин более подробно рассмотрел это определение. Циф-
ровую грамотность он понимал как осведомленность, отношение и способность лю-
дей надлежащим образом использовать цифровые инструменты и инструменты для 
выявления, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа и синтеза цифровых 
ресурсов; создания систем новых знаний и общения с другими для конструктивных 
социальных действий в контексте конкретных жизненных ситуаций [8]. 

И. В. Усольцева считает, что информационная грамотность является одной из 
составляющих методической компетентности педагога и «подготовка специалистов 
по использованию компьютерных технологий в образовании – новая для отечествен-
ной педагогики проблема, связанная с появлением в школе компьютерного обеспече-
ния». В связи с этим она выделяет в структуре методической компетентности учителя 
как один из компонентов информационно-технологический компонент [9]. 

В профессиональном стандарте Педагог (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н) как одно из необходимых 
умений указано владение ИКТ-компетентностями: общепользовательской, общепе-
дагогической, предметно-педагогической [10].  
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На важность формирования компетентности в области информационно-комму-
никационных технологий указывает Л. М. Исаева, которая рассматривает методиче-
скую компетентность педагога в неразрывной связи с его ИКТ-компетентностью [11].  

Сегодня, под влиянием цифровой экономики, мы имеем дело с оцифрованной 
информацией и цифровыми технологиями. Ввиду цифровизации и технологизации 
образования профессиональная деятельность современного учителя претерпевает 
необратимые изменения. Теперь его деятельность реализуется в цифровой образова-
тельной среде школы и учителю, для того чтобы оставаться конкурентоспособным, 
необходимо адаптироваться в условиях цифровых трансформаций. 

По статистическим данным НИУ «Высшая школа экономики», наиболее разви-
тыми цифровыми навыками являются: работа с разными редакторами (в основном с 
текстовыми), отправка электронной почты с прикрепленными файлами. Наименее 
развитыми цифровыми навыками являются установка и переустановка операцион-
ной системы и самостоятельное написание программного обеспечения. Следует от-
менить, что в сравнении с городским населением процент развития указанных циф-
ровых навыков у сельского населения значительно ниже. Сегодня цифровая грамот-
ность не ограничивается умениями работать с компьютером и пересылать электрон-
ные файлы. Цифровая грамотность включает в себя следующие компоненты: инфор-
мационная грамотность (знание о роли и степени влияния информации на жизнь, 
умение находить информацию, установки о пользе и вреде информации), компью-
терная грамотность (понимание технических составляющих компьютера и принци-
пов их взаимодействия; легкость в использовании цифровых устройств, понимание 
целей, использования и предназначения компьютера), коммуникативная грамот-
ность (знание отличий живого общения от виртуального), медиаграмотность (помо-
гает человеку ориентироваться в медиапространстве, распознавать неполную и недо-
стоверную информацию) [12]. 

В статье «Развитие интегративных качеств учителей начальных классов в усло-
виях дистанционного обучения» (В. К. Власова, Р. Р. Хаматвалиева и др.) приведены 
данные анкетирования учителей об особенностях организации образовательной де-
ятельности в период дистанционного обучения. Так, 70% опрошенных остро нужда-
лись в методической поддержке в этот период. 67,5% опрошенных отметили, что ка-
чество профессиональной деятельности заметно пострадало. Больше чем у половины 
опрошенных (55%) освоение и использование современных технологий вызвало за-
труднения [13]. Таким образом, мы видим противоречие между реальной готовно-
стью учителей к профессиональной деятельности в условиях нестабильности и тре-
бованиями, которые предъявляют к ним государство и общество.  

В. А. Адольф считает, что профессиональная компетентность педагога заключает в 
себе теоретико-методологическую, культурологическую, предметную, психолого-педаго-
гическую и технологическую готовность к продуктивной педагогической деятельности [14].  

А. И. Щербаков систему интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, во-
левых сторон психики в соотношении с внешними условиями и прогнозируемыми зада-
чами называет психологической готовностью к профессиональной деятельности [15].  

Ряд исследователей придерживается подобного мнения, выделяя определенные 
качества личности педагога как показатели психологической готовности к педагоги-
ческой деятельности. Так, совокупность компонентов мотивационного, ориентацион-
ного, операционального, волевого, оценочного характера определяют как психологи-
ческую готовность М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович [16].  
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Как уровень развития личности психологическую готовность выделяет Я. Л. Ко-
ломинский [17].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что результатом сформиро-
ванности всех составляющих компетентности учителя является его готовность к про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Большинство исследователей придерживаются позиции, что методическая ком-
петентность – это интегративная многоуровневая характеристика педагога, которая 
отражает его готовность к профессиональной педагогической деятельности. Совре-
менный цифровой мир диктует свои требования к уровню и содержанию професси-
ональной готовности педагогов. На основе анализа различных подходов к определе-
нию методической компетентности педагога и с учетом требований современного 
мира к уровню его профессионализма мы определяем методическую компетентность 
учителя как реализованную интегративную многоуровневую характеристику педа-
гога, отражающую его готовность применять методические знания и умения в самых 
разных условиях профессиональной педагогической деятельности.  

Уточним, что методическая компетентность – это характеристика, реализован-
ная в деятельности, в данном случае в методической. 

А. В. Хуторской и Л. Н. Хуторская считают, что компетентностные знания и си-
стема компетентностных умений и навыков связаны опытным компонентом. В широ-
ком смысле опыт обычно связывают с результатом какой-либо деятельности. Опыт-
ную деятельность как составляющую компетентности можно считать компетентност-
ным опытом. А компетентностный опыт – это целенаправленный процесс успешного 
(или неуспешного) выполнения какого-либо вида деятельности (или видов деятель-
ности) при решении ситуативной задачи [18]. 

По А. В. Хуторскому, компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к ним [19]. 

Согласно И. А. Зимней, компетенции – это потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования, выявляющие компетентности человека в деятельности [20]. 

По мнению А. А. Илиджева, педагогические понятия «компетенция» и «компе-
тентность» не перекрывают друг друга, а выражают общее и индивидуальное одного 
и того же явления. Он заключает, что профессиональные компетенции – это наперед 
заданные и представленные в ФГОС ВПО требования к профессиональной подго-
товке обучающихся [21].  

Из представленных определений можно сделать вывод: компетенция может 
быть совокупностью качеств личности, требованиями к личности профессионала, 
скрытыми психологическими новообразованиями или кругом вопросов, в которых 
человек осведомлен. Однако это говорит лишь о том, что человек может быть потен-
циальным обладателем компетенций или существует возможность, потенциальная 
вероятность, что эта компетенция будет реализована в деятельности. Следовательно, 
мы можем сказать, что методическая компетенция учителя – это потенциальная харак-
теристика педагога. 

Для того чтобы определить компоненты методически компетентного педагога, 
был проведен сравнительный анализ различных подходов к пониманию содержания 
исследуемой компетентности. Наиболее интересные для нашего исследования точки 
зрения указаны в таблице ниже. 
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Содержание методической компетентности педагога 
 

Автор Содержание (компоненты) методической компетентности педагога 

А.Л. Зубков [22] Методическая культура, методическое мышление, методическое творче-
ство, мобильность 

Т.В. Сясина [23] Аффективный (профессиональная направленность личности педагога), 
когнитивный (представляет собой совокупность знаний предметных, ме-
тодических, психолого-педагогических), деятельностный (определяет 
способность учителя применять знания в субъект-субъектных отноше-
ниях) 

Н. Г. Масюкова [24] Личностный, познавательный, предметно-деятельностный, аналитико-
рефлексивный  

Т. Б. Руденко [25] Мотивационно-ценностный, когнитивный, операционный, рефлек-
сивно-оценочный 

Е. А. Нагрелли [26] Мотивационно-ценностный, деятельностный, творческий, рефлексив-
ный 

Н. В. Соловова [27] Ценностно-мотивационный, когнитивный, технологический, рефлек-
сивный, оценочный  

В. С. Шаган [28] Когнитивный, праксиологический, личностный, мотивационно-аксио-
логический 

И. Ю. Ковалева [29] Научно-теоретический, практический, личностный 

Т. А. Загривная [30] Мотивационно-ценностный, планово-прогностический, предметно-дея-
тельностный, социально-ориентационный, оценочно-рефлексивный 

И. В. Усольцева [31] Личностный, когнитивный, деятельностный, информационно-техноло-
гический, рефлексивный. 

Т. Н. Гущина [32] Определяет сформированность методической компетентности как сово-
купность следующих критериев: мотивационно-целеполагающий, ак-
сиологический, когнитивный, операционный, аналитико-рефлексив-
ный, индивидуально-творческий 

Н. В. Моргачева [33] Личностный, когнитивно-информационный и деятельностный  

С. Н. Макеева [34] Когнитивный (предметные, процедурные и методологические знания), 
операционно-деятельностный (методические умения) и мотивационно-
ценностный (ценностный компонент, мотивационный компонент, лич-
ностные качества) 

Т. Э. Кочарян [35] Специальные знания, методические знания, умения и личностные каче-
ства преподавателя 

С. Н. Татарницева 
[36] 

Фундаментальные и специфические знания, умения, личностные каче-
ства и связь с другими компетенциями (профессионально-коммуника-
тивной, социально-психологической, информационной) 

О. В. Лебедева [37] Общепедагогические, дидактические и конкретно-методические  

И. В. Кузнецова [38] Мотивационно-ценностный, когнитивный, практико-ориентирован-
ный, коммуникативный и рефлексивный 

Т. С. Мамонтова 
[39] 

Предметная (предметно-математическая), когнитивная, аналитическая, 
проектировочная, исследовательская, конструктивная, диагностическая, 
организационная, прогностическая, коммуникативная, мотивационно-
ценностная, рефлексивная, культурно-личностная компетенции 

Н. А. Кабанова [40] Когнитивный (знаниевый), операциональный (деятельностный), аксио-
логический (ценностно-мотивационный), личностно-субъективный  

 

Таким образом, из таблицы мы видим, что единой точки зрения по вопросам со-
держания методической компетентности педагога не существует. Однако мы можем 
выделить ряд компонентов, относительно существования которых в структуре мето-
дической компетентности мнения большинства ученых сходятся. Это личностный 
(личностные качества или характеристики педагога), деятельностный (операцио-
нальный или процессуальный) и когнитивный (или знаниевый) компоненты.  
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Исследования изменений, связанных с переходом от знаниевой парадигмы к ком-
петентностной, а также стандарты нового поколения позволили определиться с требова-
ниями, предъявляемыми к компетентному педагогу, и содержанием его компетентно-
сти. Однако на фоне глобальных мировых преобразований возникают справедливые во-
просы: каким образом формировать компетентность будущего педагога в нестабильном 
мире? Какие инструменты, методы и технологии применять для этого? Влияют эти ми-
ровые необратимые изменения на содержание компетентности педагога? Исследования 
последних лет показывают нам, что проблемы методической компетентности и методи-
ческой подготовки будущих учителей были незаслуженно лишены внимания. Однако 
на фоне стремительной цифровой трансформации образования стали появляться ис-
следования, преимущественно зарубежные, посвященные:  

– описанию опыта распространения веб-инструментов и методических рекомен-
даций через социальные сети для менее опытных учителей [41]; 

– разработке и опытно-экспериментальной проверке методических подходов, 
методик, образовательных онлайн-программ и инструментов развития цифровых и 
других компетенций педагогов [42]; 

– применению виртуальных инструментов в университетах с целью повышения 
качества подготовки будущих педагогов [43]; 

– оказанию психологической помощи, эмоциональной поддержки педагогам в 
период их дистанционной профессиональной деятельности [44]; 

– изучению проблем организации дистанционного обучения в начальной 
школе, условиям их преодоления [45]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мировая система образования 
приняла вызов современности и находится в активном поиске оптимальных решений 
и инструментов повышения компетентности педагогических работников в период 
нестабильности мировых процессов. 

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие тео-
ретические методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по 
теме исследования, синтез, сравнение различных подходов к пониманию содержания 
методической компетентности, анализ ФГОС ВО [46]. 

На основе изучения трудов, посвященных идеям компетентностного подхода, 
были уточнены понятия «методическая компетентность учителя» и «методическая 
компетенция учителя». В результате сравнения различных подходов к пониманию 
содержания методической компетентности педагога были выявлены компоненты ме-
тодической компетентности учителя начальных классов и их содержание.  

Анализ мировоззренческой, психолого-педагогической и специальной литера-
туры по теме исследования позволил обоснованно прийти к определению составля-
ющих личностного и когнитивно-деятельностного компонентов методической ком-
петентности учителя начальных классов. 

На основе идей личностно ориентированного, деятельностного, рефлексивного 
подходов был выявлен и обоснован личностный компонент методической компетент-
ности учителя начальных классов и его содержание.  

На основе идей когнитивно-деятельностного подхода был определен когнитивно-
деятельностный компонент методической компетентности учителя. Когнитивно-дея-
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тельностный подход позволяет от репродуктивного способа обучения перейти к дея-
тельностной парадигме, в которой ключевой компетенцией является наличие у человека 
основ теоретического мышления, способного в неопределенных условиях находить не-
стандартное решение и действовать в неопределенных ситуациях [47]. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

На основе анализа различных теоретических подходов к пониманию содержания 
методической компетентности педагога были определены компоненты методической 
компетентности учителя начальной школы: личностный (мотивационно-ценностная 
направленность личности, рефлексивно-оценочные способности, психофизиологиче-
ские функции личности педагога), когнитивно-деятельностный (общеметодические 
знания, предметно-методические знания; общеметодические и предметно-методиче-
ские умения) компоненты. Следует отметить, что в процессе формирования методиче-
ской компетентности все указанные компоненты функционируют только в тесной 
связи друг с другом. Об этом свидетельствуют исследования ряда ученых. 

Из представленных выше определений мы видим, что компетентность представляет 
собой систему. И, опираясь на системный подход, отметим, что данное явление характе-
ризуется не столько составом элементов, сколько разнообразием связей между ними [48]. 

Согласно теории Б. П. Теплова, развитие способностей происходит при условии 
овладения знаниями и умениями [49]. В зависимости от требований деятельности (в 
нашем случае методической) человек проявляет свои способности в той или иной сте-
пени. Выраженность этих проявлений зависит от свойств и качеств личности, которые 
значимы для определенной деятельности.  

Все это свидетельствует о том, что между элементами компетентности должны 
существовать связи. 

Далее будут приведены компоненты методической компетентности учителя и 
их составляющие. 

Личностный компонент методической компетентности педагога представляет 
собой систему профессионально обусловленных взаимосвязанных качеств личности.  

Опираясь на исследования отечественных и зарубежных ученых, мы считаем, 
что профессиональные качества личности педагога должны включать в себя: 

– мотивационно-ценностную направленность личности педагога; 
– рефлексивно-оценочные способности педагога; 
– развитость определенных психофизиологических функций личности педагога. 

Мотивационно-ценностная направленность личности 
Направленность личности – это система устойчиво характеризующих человека 

побуждений (что человек хочет, к чему стремится, чего избегает, против чего готов 
бороться).  

А. К. Маркова называет приоритетной роль личности внутри труда учителя и 
определяет в структуре личности учителя следующее содержание: 

– мотивацию личности (направленность личности и ее виды); 
– свойства личности (педагогические способности, характер и его черты, психи-

ческие процессы и состояния личности); 
– интегральные характеристики личности (педагогическое самосознание, инди-

видуальный стиль, креативность как творческий потенциал), определяющие непо-
вторимость и уникальность личности учителя [50]. 
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И. Ю. Ковалева, определяет три вектора педагогической направленности учи-
теля: на ребенка, на себя (потребность в профессиональном самосовершенствовании) 
и направленность на более глубокое овладение преподаваемым предметом [51].  

А. К. Маркова в направленности учителя выделяет: гражданскую, познаватель-
ную и самообразовательную направленности [52]. 

Дж. Равен в работе «Компетентность в современном обществе», развивая свою мо-
дель компетентности, признает системообразующее значение ценностно-мотивацион-
ной стороны личности. Относительно мотивации ученый делает следующие выводы: 

– поведение определяется мотивацией гораздо больше, чем способностями; 
– мотивацию в первую очередь определяют личные ценности; 
– способности следует оценивать в совокупности с ценностями, представлени-

ями и ожиданиями [53]. 
Согласно концепции В. А. Сластенина, центральным звеном профессиональной 

направленности выступает иерархическая система устойчиво доминирующих моти-
вов личности в виде совокупности внутренних и внешних условий, вызывающих ак-
тивность личности и определяющих ее направленность. Данная система включает 
следующие группы мотивов: 

– мотивы понимания предназначения профессии – возникают и развиваются 
как форма и мера профессиональной направленности, принятия конечных целей 
обучения; 

– мотивы профессиональной деятельности – выражают ранее сложившиеся по-
требности личности, актуализированные при взаимодействии с профессией (мотивы 
самораскрытия и самоутверждения, материальные потребности, особенности харак-
тера, привычек и т. п.); 

– мотивы профессионального общения – отражают стремление человека утвер-
диться в профессиональной среде, гордость за коллектив, солидарность в деятельно-
сти, стремление к достижению цели; 

– проявления личности в профессии – выражают особенности самосознания 
личности в условиях взаимодействия с профессиональной деятельностью (убежден-
ность в собственной востребованности, в обладании творческим потенциалом, в том, 
что намеченный путь и есть «мое призвание») [54]. 

Деятельность педагога обусловлена мотивами, и мотивация как компонент ме-
тодически компетентного педагога проявляется во внутренней мотивации к непре-
рывному образованию и самообразованию, потребности к развитию методических 
способностей и педагогической мобильности.  

Рефлексивно-оценочные способности педагога 
Рефлексия является предметом изучения различных наук: философии, психоло-

гии, педагогики, социологии и др. 
С точки зрения философии рефлексия – это размышления индивида о самом 

себе, анализ собственной активности, самоанализ. 
С точки зрения психологии рефлексия – это процесс самопознания личностью 

своих внутренних психических состояний. 
А. С. Шаров отводит рефлексии важную роль в психологической структуре лич-

ности и выделяет ее неразрывную связь с ценностно-смысловой сферой человека, а 
также с видами и формами активности [55].  

Термин педагогическая рефлексия был введен Б. З. Вульфовым и Н. В. Харькиным 
и определен ими как взаимосвязь собственного восприятия педагога своей личности, 
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своих возможностей с требованиями и общепризнанными характеристиками про-
фессии преподавателя [56].  

В педагогической науке рефлексия становится объектом исследования в теории 
деятельности. Этому во многом поспособствовали труды И. Канта, где он выделяет 
активно-деятельностный характер рефлексивных процессов [57]. Этот подход нахо-
дит свое развитие в московском методологическом кружке во главе с Г. П. Щедровиц-
ким [58]. В предложенной им теории рефлексия рассматривается как процесс в мыш-
лении и деятельности. Это указывает нам на причинно-следственные связи между 
компонентами методической компетентности педагога. 

Формирование педагогической рефлексии у будущих учителей тесто связано с 
личностными и профессиональными качествами педагога. 

Результаты исследования И. К. Прохоровой показывают, что между рефлексив-
ными оценками сформированности профессиональных компетенций и личност-
ными свойствами студентов существует значимая взаимосвязь [59].  

C. А. Севенюк считает, что одним из средств формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов является развитие их рефлексии [60].  

Многие ученые придерживаются мнения, что рефлексия способствует активиза-
ции личностных ресурсов педагога.  

От способности педагога координировать и интегрировать все свои профессио-
нальные качества можно определить степень сформированности его рефлексии. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что рефлексия присуща сформированному 
зрелому педагогу, а значит, в системе взаимосвязанных компонентов методической 
компетентности педагога является незаменимой составляющей. 

Мы считаем, что рефлексивно-оценочные способности педагога включают в себя: 
– профессиональную самоактуализацию и самосовершенствование; 
– обобщение опыта своей практической деятельности и применение опыта дру-

гих педагогов; 
– адаптивность (методическую гибкость); 
– анализ педагогической ситуации как части социального пространства; 
– самоконтроль; 
– целеполагание. 
Хотелось бы обратить внимание на выделенную нами составляющую рефлек-

сивно-оценочных способностей – адаптивность.  
А. А. Реан [61], А. Г. Маклаков [62] рассматривают адаптивность как способность 

личности к адаптации в трудных ситуациях.  
Адаптивность как педагогическая способность учителя заключается в умении пе-

рестроить профессиональную деятельность, в частности процесс обучения, под но-
вые условия. Так, под профессиональной адаптивностью педагога нами понимается инте-
гративная характеристика личности, предстающая внутренним фактором ее успеш-
ного профессионального становления и отражающая способность к выбору страте-
гий профессиональной деятельности, отвечающих потребностям самой личности и 
требованиям государства и общества. 

И. Н. Фролов выделяет как важнейшую характеристику методической компетентно-
сти «высокую гибкость и способность к адаптации, открытость к инновациям» [63]. 

Показателем сформированности адаптивных способностей учителя мы считаем 
его инновационную деятельность и методическую гибкость. Под методической гиб-
костью педагога нами понимается способность адаптировать имеющиеся ресурсы 
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(внешние – средства обучения, внутренние – личностные характеристики професси-
онала) для достижения поставленных целей под любые, в том числе и неблагоприят-
ные, условия профессиональной деятельности. 

Педагогическое мышление 
Одной из общепринятых психологических характеристик личности педагога 

А. К. Маркова выделяет педагогическое мышление [64].  
В данной статье мы понимаем педагогическое мышление как компонент личност-

ного компонента методической компетентности учителя, направленный на форми-
рование прогностических, аналитико-синтетических, проектировочно-конструктив-
ных способностей учителя. 

Инициативность 
Определяя типы базовых качеств (компетенций), Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн 

М. Спенсер выделяют среди психофизиологических особенностей (или свойств), при-
сущих компетентным специалистам, инициативность [65].  

В словаре профессионального образования дано определение инициативности 
как черты личности, характеризующейся предприимчивостью, способностью и 
склонностью к самостоятельным, активным действиям; она развивается с помощью 
системы дидактических методов, приемов и средств в процессе учения [66].  

Инициативность является понятием междисциплинарным и, помимо педаго-
гики, используется в психологии и философии. Проблемами исследования инициа-
тивы личности и идеями ее развития занимались в свое время такие ученые, как 
Я. А. Коменский [67], И. Э. Плотниек [68], С. Л. Рубинштейн [69] и др. Интегрирован-
ным свойством личности называет инициативность И. Э. Плотниек [70]. С. Л. Рубин-
штейн относит инициативность к волевым качествам личности [71].  

Творческая активность личности 
Творческой принято считать ту личность, которая обладает такой характеристи-

кой, как креативность. 
Креативность как одно из свойств личности педагога рассматривают в своих ис-

следованиях Х. И. Ибраимов [72], Л. Г. Пузеп [73], В. И. Колесникова [74]. 
Зависимость креативности от уровня развития рефлексивных способностей рас-

крывает В. И. Андреев [75]. 
Д. В. Мирошникова, изучая понятие «креативность будущего учителя», опреде-

ляет его как профессионально-личностное качество, которое отражает поисково-пре-
образовательное отношение к педагогической деятельности [76]. 

Когнитивно-деятельностный компонент методической компетентности учителя 
Мы считаем, что деятельностный и когнитивный компоненты нельзя рассмат-

ривать отдельно друг от друга, так как они имеют общее содержание.  
Для того чтобы определить содержание когнитивно-деятельностного компо-

нента методической компетентности учителя, мы обратились к содержанию педаго-
гической деятельности. 

По Н. В. Кузьминой, структура педагогической деятельности состоит из следую-
щих компонентов: гностический, проектировочный, конструктивный, организаци-
онный, коммуникативный. [77]. 

И. А. Зимняя считает, что это не компоненты, а функции педагогической дея-
тельности, и выделяет две группы педагогических функций: все вышеперечислен-
ные – организационно-структурные – и вторая группа – целеполагающие. Сюда вхо-
дят: ориентационная, развивающая, мобилизующая (стимулирующая психическое 
развитие детей), информационная [78].  
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Степень сформированности когнитивно-деятельностного компонента опреде-
ляется успешностью теоретической и практической подготовки в процессе обучения 
в вузе и в послевузовской подготовке. А содержание когнитивно-деятельностного 
компонента методической компетентности учителя начальной школы обусловлено 
требованиями к уровню подготовки будущего учителя. 

По мнению Ю. Г. Татур, знания и умения, отраженные в образовательном стан-
дарте, – это есть содержание когнитивного (владение знаниями) и поведенческого ас-
пектов компетентности специалиста [79]. На основе анализа Федерального образова-
тельного стандарта высшего образования были определены знания и умения, кото-
рыми должен обладать методически компетентный учитель начальных классов [80]. 

Мы считаем, что когнитивно-деятельностный компонент состоит из трех под-
компонентов: общеметодических и предметно-методических знаний и умений, циф-
ровой гибкости. 

Предполагается, что процессуально-технологический содержит общеметодиче-
ские и предметно-методические умения, которые отражают следующие способности 
учителя: прогностические, аналитико-синтетические, проектировочно-конструктив-
ные, коммуникативные, организаторские. 

Содержательный подкомпонент методической компетентности учителя 
Общеметодические знания: 

– знание форм и методов организации воспитательных мероприятий; 
– знание психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
– знания об образовательных информационных ресурсах и критериях их подбора; 
– знания о современных информационно-коммуникационных технологиях для 

формирования цифровой образовательной среды на уроке; 
– знания о формах и методах профессионального взаимодействия с коллегами; 
– знание способов и приёмов организации психолого-педагогического взаимо-

действия с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
обучения и воспитания с соблюдением требований профессиональной этики; 

– знания о формах и методах организации взаимодействия участников образо-
вательного процесса; 

– знания о требованиях государственного образовательного стандарта соответ-
ствующего уровня общего образования, о принципах корректировки и индивидуа-
лизации форм и методов обучения и воспитания. 

Предметно-методические знания: 
– знание содержания основной общеобразовательной программы; 
– знание основ планирования проведения занятий в соответствии с содержанием 

основной общеобразовательной программы и с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся; 

– знание широкого комплекса современных методов и технологий организации 
образовательной деятельности; 

– знания о современных образовательных технологиях (в том числе с использо-
ванием ИКТ) и методиках обучения. 

Процессуально-технологический подкомпонент методической компетентности учителя 
Общеметодические умения: 

– умение применять современные методики воспитания обучающихся, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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– умение решать задачи взаимодействия с родителями (законными представите-
лями) обучающихся по вопросам обучения и воспитания с соблюдением требований 
профессиональной этики; 

– умение применять психолого-педагогические знания по организации взаимо-
действия участников образовательного процесса; 

– умение оказывать необходимую психолого-педагогическую, социально-педагоги-
ческую и коррекционно-развивающую помощь обучающимся в рамках реализации про-
грамм психолого-педагогического и коррекционно-развивающего сопровождения; 

– умение применять средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач и самостоятельно разрабатывать цифровые образователь-
ные ресурсы; 

– умение реализовать свою инновационно-творческую деятельность. 
Предметно-методические умения: 

– умение применять основные современные методы и технологии организации 
образовательной деятельности; 

– умение применять традиционные, нетрадиционные и инновационные методы 
и формы обучения младших школьников в своей педагогической деятельности; 

– умение подбирать методы, формы и средства обучения младших школьников 
в соответствии с педагогической задачей и результатами диагностики уровня интел-
лектуального, морального и волевого развития младших школьников; 

– умение выбирать оптимальное сочетание методов, приемов, средств обучения, 
отбирать эффективные технологии (в том числе с использованием ИКТ) в соответ-
ствии с целями обучения, с учетом особенностей учащихся, учебного содержания, 
условий обучения; 

– умение проектировать урок с применением современных информационно-
технических образовательных технологий; 

– умение проектировать инклюзивную образовательную среду с учетом индивиду-
альных особенностей и образовательных возможностей и потребностей обучающихся; 

– умение осуществлять объективную оценку и проектировать инструменты оце-
нивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Цифровая гибкость 
Как следствие цифровых трансформаций многих сфер нашей жизни все чаще 

используется термин «гибкость». 
В процессе вынужденного перехода на дистанционное обучение в период 

вспышки новой коронавирусной инфекции педагоги научились быть гибкими. По-
мимо коммуникативной и методической гибкости учителя приобрели важные ком-
петенции в цифровой сфере. Они освоили цифровые технологии, научились пользо-
ваться большим количеством цифровых инструментов. Кроме этого они научились 
анализировать сложившуюся ситуацию и выбирать те или иные цифровые инстру-
менты для решения определенных задач. 

В нашем исследовании мы определяем цифровую гибкость как совокупность hard 
& soft skills учителя начальных классов и мотивирующий импульс, позволяющие ди-
намично преобразовывать его профессиональную деятельность в быстроразвиваю-
щейся цифровой среде. 
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Hard skills – это профессиональные навыки в какой-либо определенной пред-
метной области. Их еще называют жесткие навыки. В деятельности учителя началь-
ных классов hard skills выражаются в навыках планирования, проектирования и орга-
низации учебной деятельности учащихся начальной школы, в навыках анализа ре-
зультатов учебной деятельности младших школьников и т. п. 

Soft skills – предметно не ориентированные, но необходимые для специалиста 
навыки, по-другому, мягкие или гибкие навыки. Именно эти навыки считают осо-
бенно важными для успешности индивида в современном цифровом обществе. Эти 
навыки включают в себя креативность, самоконтроль, самоанализ, межличностные 
навыки, критическое мышление, гибкость мышления и др. В сложной среде мира, где 
отсутствует стабильность, актуальны качества, присущие лидеру, профессионалу, об-
ладающему высокой скоростью принятия решений, четким видением своих целей, 
глубоким пониманием ключевых вопросов, умением структурировать решаемые 
проблемы. Во все времена ценными профессионально-педагогическими качествами 
являлись творческий подход, критическое мышление, аналитические умения. Новая 
реальность акцентирует внимание на наличии у конкурентоспособного специалиста 
высокоразвитых адаптивных способностей и осознанной готовности совершенство-
вать актуальные профессиональные способности на протяжении всей жизни. Учиты-
вая это, было бы логично цифровую гибкость назвать совокупностью только soft skills 
учителя. Однако полипредметная специфика деятельности учителя начальных клас-
сов не позволяет исключить важность hard skills для профессиональной деятельности 
педагога начальной школы. Мы считаем, что совокупность hard и soft skills учителя 
начальных классов в цифровом образовательном пространстве приобретает новую 
интерпретацию.  

 

Заключение / Conclusion 
 

После изучения и анализа разных подходов к определению сущности и содер-
жания методической компетентности педагога можно сделать определенные выводы.  

Личность педагога является основополагающим гарантом развития его компе-
тентности, самосовершенствования его как профессионала. Об этом свидетельствуют 
исследования психологов, философов, педагогов разных времен. 

Приобретаемые в процессе обучения в вузе методические знания и навыки прак-
тической деятельности являются лишь «трамплином», отталкиваясь от которого мо-
лодой педагог вступает на путь самосовершенствования, формирования себя как про-
фессионала. Именно профессионально-личностные качества прокладывают траекто-
рию его развития, задают темп к повышению его квалификации в системе непрерыв-
ного образования, настраивают на положительное отношение к профессиональной 
деятельности. Деятельность педагога, не имеющего четкой профессиональной пози-
ции, обречена на неудачу. 

Современная система образования нуждается в специалистах инициативных, са-
мостоятельных, способных адаптировать знания, умения и навыки к разным усло-
виям профессиональной деятельности. Цифровая эпоха требует от человека разви-
тия навыков самоорганизации, гибкости. Педагог должен не только осознавать высо-
кий потенциал современных технологий и использовать их в своей педагогической 
деятельности, но и владеть комплектом цифровых стратегий и быть готовым приме-
нить их в любой ситуации. Педагог должен иметь желание совершенствовать свои 
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умения и навыки, целенаправленно и уверенно экспериментировать с новыми циф-
ровыми технологиями, развивать свои практические навыки.  

Вынужденный переход на новую, полностью дистанционную, ранее не апроби-
рованную форму обучения показал нам все несовершенства и пробелы, существую-
щие в современной образовательной системе. В то же время данная экстремальная 
ситуация позволила выйти на другой уровень и определиться с новыми векторами 
развития. Для педагогической науки дистанционный формат обучения предоставил 
огромный материал для исследований. У ученых появилась возможность исследовать 
процессы, происходящие в цифровом образовательном пространстве, и анализиро-
вать последствия мирового перехода на дистанционный формат обучения. 

Сейчас перед государством, обществом и системой образования стоит задача мо-
дернизации процесса подготовки действительно универсального специалиста, специа-
листа, готового к самым неожиданным условиям профессиональной деятельности.  
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