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Методическую компетентность педагога мож-
но назвать самым важным качеством, которое 
востребовано цифровизацией процессов высше-
го образования. Цифровизация явилась следстви-
ем необратимости перемен в среде образования, 
когда получение студентом значимых в цифро-
вом обществе умений и знаний становится одной 
из ведущих целей обучения в вузе. Цифровиза-
ция общества диктует такие условия, согласно 
которым выпускнику вуза недостаточно иметь 
диплом о полученном образовании в вузе, но не-
обходим еще зримый результат его обучения, во-
площенный в реальных навыках и компетенциях, 
соответствующих запросам цифровой среды. 

Вслед за переменами, происходящими в соци-
уме, претерпевает изменения и традиционное ву-
зовское обучение, переживая модернизационные 
процессы, где все большее внимание уделяется 
усилению индивидуализации в образовательном 
пути студентов, преодолению пространственных 
и временных преград в образовательном процес-
се. Цифровизацией видоизменяются многие из 
образовательных процессов, которые переходят 
на цифровые платформы или строятся на базе 
цифровых технологий. В наши дни очевидно, что 
информационные технологии в вузовском обу-
чении внедряются большими темпами. Обладая 

первоначально вспомогательными функциями, 
информационные технологии изменились так, 
что сейчас они являются обязательным компо-
нентом образовательного процесса. В этой связи 
в педагогике развертываются исследования по 
изучению методической компетентности вузов-
ского педагога, роль которой продолжает возрас-
тать, видоизменяясь под воздействием продуктов 
цифровой эпохи.

Цель работы заключается в том, чтобы рассмо-
треть возможности, предоставляемые цифрови-
зацией образования, для развития методической 
компетентности преподавателей высшей школы.

Новизну работы определяет то, что в ней про-
анализирован вектор направлений хода цифро-
визации образования, который влияет на состо-
яние методической компетенции преподавателей 
высшей школы, систематизированы направления 
повышения указанной компетентности с учетом 
имеющихся информационных технологий в об-
разовании.

Практическая значимость работы отражена в 
том, что в статье перечислены возможные пути 
роста методической компетентности преподава-
телей на основе новых технологий цифровой сре-
ды, указанные технологии могут быть применены 
в практике повышения квалификации и курсов 
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профессиональной переподготовки преподавате-
лей высшей школы в части формирования их ме-
тодической компетенции, а также при проектиро-
вании программ высшего образования.

Методологическую базу статьи составили ис-
следования в области влияния цифровой среды 
на качество преподавания в высшей школе, ана-
лизирующие потребности в изменении и раз-
витии методической компетентности педагога 
(Н. Г. Масюкова, Н. П. Гончарук, Т. А. Бороненко и 
др.). Основными методами статьи являются опи-
сательный метод, сравнение, обобщение, анализ. 

В последние годы предпринимались попытки 
изучения этой темы. Методическая компетент-
ность определяется сегодня как способность пе-
дагога высшей школы к эффективному исполь-
зованию разнообразных методов и технологий 
педагогики в целях достижения задач высшего 
образования и развития студентов. Один из за-
рубежных исследователей в области педагогики 
Л.  Амхаг пишет, что преподавателями высшей 
школы пока не используются цифровые инстру-
менты в полном объеме в педагогических целях, 
что актуализирует разработку обширной мето-
дической поддержки самих преподавателей в ус-
ловиях цифрового обучения [1]. В отечественных 
исследованиях отмечается, что педагог высшей 
школы должен иметь представление о современ-
ных методах преподавания, продиктованных на-
ступлением цифровой эпохи, а также владеть ими, 
активно применять их на благо повышения каче-
ства высшего образования. Указанная тенденция 
подтверждается разработкой и реализацией фе-
дерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» [2], создателями этого проекта предусмо-
трено не только внедрение указанной среды в 
образовательных организациях, но и реализация 
цифровых изменений (трансформации) всей си-
стемы российского образования. Апробация про-
екта в стране приводит к тому, что проводится 
оснащение вузов современным оборудованием, 
развиваются контент и цифровые сервисы для ре-
шения задач образования, в том числе вузовского. 
Новыми задачами выдвигаются и новые подходы 
для их решения, а именно актуализируются тре-
бования к развитию содержания методической 
компетентности педагогов вузов. Само понятие 
«методическая компетентность» существенно 
расширилось благодаря запросам общества к вы-
сокому уровню подготовки преподавателей вузов 
с использованием ими цифровых ресурсов в сво-
ей профессиональной деятельности.

Цифровизация высшей школы привела к изме-
нению, прежде всего, самой роли преподавателя. 
Перед педагогом ставятся задачи научиться быстро 
находить информацию в цифровой среде, синтези-
ровать из различных областей необходимые идеи, 
уметь адаптироваться к динамике цифровизации 
общества, совершенствовать свои профессиональ-
ные компетенции, обращаясь к перспективным 
цифровым технологиям. Методическая компе-
тентность есть только часть профессиональных 
компетенций педагога, она предполагает знание 
педагогом особенностей в организации цифрово-
го образовательного процесса, изучение в целях 
преподавания возможностей цифровой среды, 
повышение собственной цифровой грамотности, 
умение к осознанному формированию персона-
лизированной цифровой обучающей среды, к вы-
страиванию обучающего контента на основе досто-
верных цифровых источников, развитые умения 
анализа образовательных данных, применение 
технологий адаптивного и смешанного обучения. 
Развитая методическая компетентность препода-
вателя делает его медиатором, направляющим сту-
дентов по пути получения образования, качество 
которого должно возрастать, благодаря примене-
нию достижений цифровизации общества.

Изменения в содержании методической ком-
петентности педагога, вызванные цифровизацией 
общества, обсуждаются в научных исследовани-
ях. Изучению этого вопроса посвящены работы 
 отечественных (Н. П. Гончарук, М. П. Прохоровой, 
Т. А. Бороненко, С. Р. Хаблиевой, Д. И. Павлова и 
др.) и зарубежных авторов (А. Moreria, A.  Otto, 
J. Mantei, S. Hart, и др.).

Весьма полезным для нас оказалось диссер-
тационное исследование Т.  А. Загривной, где 
исследуется динамика становления научно-ме-
тодической компетенции педагога в ходе его про-
фессиональной деятельности. Автор диссертации 
указывает, что ведущим фактором развития ме-
тодической компетенции в ситуации цифрови-
зации является непосредственное вовлечение 
каждого из педагогов в научно-методическую де-
ятельность, где поиск и осмысление информации 
достигаются путем обращения не только к тради-
ционным, но и к цифровым ресурсам. Сущность 
новых требований времени сводится к тому, что-
бы обновить научную составляющую методиче-
ской работы в соответствии с вызовами цифро-
вой трансформации общества [3]  

В монографии Н. Г. Масюковой затрагиваются 
вопросы развития методической компетентности 
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учителя путем применения новых информацион-
ных технологий [4]. В частности, Н. Г. Масюкова 
считает, что цифровизация общества влияет на 
развитие познавательного (когнитивного) ком-
понента в структуре методической компетент-
ности педагога: этот компонент базируется на 
знаниях ИКТ, владении информационными тех-
нологиями. Для развития указанного компонента 
Н. Г. Масюкова предлагает использовать в работе 
с преподавателями технологии обучения удален-
ного доступа. В своем развитом состоянии позна-
вательный компонент трансформируется далее 
в предметно-деятельностный: педагог обретает 
способность актуализировать научные знания 
на основе цифрового контента и применять их в 
профессиональной деятельности [4]. 

Методическая компетентность педагога под 
влиянием цифровизации общества, по мнению 
В. П. Игнатьева и В. Д. Шахурдина, превращается 
в особое, интегративное профессиональное ка-
чество, которое определяется наличием процес-
суальной готовности применять при обучении 
ИКТ-возможности: оно предполагает овладение 
педагогом цифровыми компетенциями как особой 
системой знаний и практических навыков [5, с. 6]. 

Особое значение в свете задач цифровизации 
образования имеет информационная подготовка 
педагогов. Л. Н. Макарова пишет о том, что мето-
дическая компетентность педагога вуза базиру-
ется на инструментальном (или операционном) 
компоненте, предполагающем у педагога умения 
адаптировать и разрабатывать методические ма-
териалы, новые технологии образования на осно-
ве цифровой среды, в условиях постоянно услож-
няющихся и динамически развивающихся задач 
высшего образования [6, с. 8]. 

Т. П. Ильевич упоминает нормативно-профес-
сиональный уровень в реализации методической 
компетентности, в котором преподаватель вуза мо-
жет применять совокупность методических знаний 
и умений. Этот уровень, по Т. П. Ильевичу, предпо-
лагает также развитие способности использования 
в вузовском образовательном процессе современ-
ных информационных технологий [7, с. 5].

А. А. Москаленко соотносит влияние цифро-
визации на методическую компетентность препо-
давателя вуза с появлением у него информацион-
но-технической компетенции, которая включает 
в себя ряд компонентов: цифровой (обращение 
в  профессиональной деятельности к цифровым 
ресурсам), ресурсный (способность и возмож-
ность к самостоятельному изменению программ 

и материалов, расположенных в сетевых храни-
лищах) и технологический (мастерство в исполь-
зовании всего потенциала ИКТ-возможностей) 
[8, с. 137]. 

Необходимо отметить, что диссертационных 
исследований и монографий на тему факторов, 
влияющих на развитие методической компетент-
ности педагогов вузов в условиях цифровизации, 
представлено мало и само содержание темы про-
работано на глубинном уровне недостаточно.  

Вместе с тем рядом авторов предпринима-
ются попытки разработки теоретических основ 
методической компетентности педагогов вузов в 
условиях цифровизации образования. В той же 
монографии за авторством Н. Г. Масюковой [4] 
предлагается процесс развития методической 
компетентности педагога высшей школы как си-
стема этапов, с использованием ресурсов удален-
ного доступа, в виде модели, которая включает 
в себя исходно-подготовительный, теоретико-
практический и внедренческий этапы. На первом 
из них педагог определяет уровень состояния 
своей методической компетентности и, с учетом 
вызовов цифровизации, составляет проект для ее 
роста. Второй этап предполагает участие педагога 
в курсах дистанционного и очного форматов обу-
чения. Прохождение этого этапа осуществляется 
в информационно-насыщенных условиях, инфор-
мационно-образовательной интерактивной среде 
под удаленным руководством наставников. На 
третьем этапе предполагается внедрение резуль-
татов повышения методической компетентности 
в профессиональную деятельность педагога. При 
этом у педагога, с одной стороны, формируется 
новое отношение к образовательному процессу 
в его организации (в рамках своих полномочий), 
а с другой – этой деятельностью сам педагог се-
рьезно мотивируется, поскольку большинство 
представителей этой профессии заинтересовано 
в том, чтобы их опыт был замечен. На последнем 
этапе педагогом выявляются (путем самоанализа) 
проблемные места в собственной методической 
компетентности и начинается планирование но-
вого обучающего курса по решению выявленных 
недостатков [4]. 

М. Д. Евлоева предлагает оценивать состоя-
ние методической компетентности преподава-
телей в  виду цифровизации образования путем 
выявления того, соответствует ли педагог как 
профессионал целому ряду критериев. Ею пере-
числяются следующие критерии для контрольно-
оценочной деятельности по отношению к препо-
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давателю вуза: использование им современных 
информационных средств при обучении студен-
тов; наличие у него операциональной готовно-
сти к использованию указанных средств в целях 
самообразования; присутствие мотивационной 
готовности у преподавателя для самостоятельно-
го изучения и применения на практике цифровых 
технологий, а также рефлексивной готовности к 
цифровизации образования [9, c. 45].

Нельзя не заметить, что в исследованиях по-
следних лет тема влияния цифровизации в об-
разовании на развитие у педагогов методической 
компетентности в ее практическом смысле и во-
площении регулярно поднимается авторами. Так, 
например, Л. С. Подымова отмечает, что совре-
менные вузовские специалисты часто не имеют 
мотивации к развитию собственной методиче-
ской компетентности. Автором выделяются та-
кие причины у подобных явлений, как нежела-
ние преподавателей затрачивать значительные 
усилия интеллекта для овладения цифровыми 
технологиями; отсутствие представлений о том, 
где можно получить новые знания, связанные 
с информационными технологиями; минимум 
представлений о системном характере цифровой 
трансформации и процессов, происходящих в об-
ществе, которые значимо влияют и на изменение 
запроса к вузовскому образованию [10, c. 46]. 

В последнее время в образовательные процес-
сы широко внедряются технологии, связанные с 
искусственным интеллектом, в частности, появ-
ляются так называемые виртуальные ассистенты, 
существующие на базе многих сервисов и опера-
ционных систем. Виртуальные ассистенты – такое 
программное обеспечение, силами которого ста-
новится возможным быстрый запуск нужных для 
преподавателя приложений, управление интерне-
том вещей, оперативный поиск информации. Эта 
новация пока не слишком успешно осваивается 
преподавателями [11, c. 178]. Так, в исследовании 
А. Г. Широколобовой изучаются возможности 
применения виртуальных ассистентов в работе 
преподавателей вузов. А. Г. Широколобова ут-
верждает, что использование нейросетей оптими-
зирует работу преподавателя вуза в разработке 
учебных планов, составлении рабочих программ, 
подборе учебного и методического материала для 
занятий, тестов, заданий, а также при автомати-
зации проверки работ студентов и отслеживании 
их прогресса [12, c. 141]. Проведенный А. Г. Ши-
роколобовой опрос преподавателей вуза показал, 
что к виртуальным ассистентам они обращаются 

с такими целями, как генерация заданий для об-
учения студентов, составление планов по дисци-
плине, планов для учебных занятий, разработка 
тематических учебных планов, создание учебных 
презентаций и генерация изображений для учеб-
ных целей, работа с ментальными картами. Од-
нако такие возможности, как автоматизация 
шаблонных учебных задач, адаптация материала 
под индивидуальные студенческие потребности 
в образовании, генерация ассистента-эксперта и 
оппонента и ряд других, пока преподавателями 
вузов не освоены и не востребованы. В целом, 
не более 65 % преподавателей вуза, по данным 
А. Г. Широколобовой, вообще используют в своей 
работе информационные технологии [12, c. 145]. 

В исследовании П. В. Сысоева отмечается, что 
интеграция виртуальных ассистентов в систему 
высшего образования пока находится на началь-
ной стадии. П. В. Сысоев пишет, что преподава-
тели высшей школы не имеют системных знаний 
об образовательном и методическом потенциале 
современных инструментов искусственного ин-
теллекта, их знания носят сегментарный харак-
тер: всего 3 % опрошенных им преподавателей 
выразили готовность принять интересы цифро-
визации ради обучения студентов на качественно 
ином уровне [13, c. 32].

Таким образом, на сегодняшний день опыт 
применения в образовательной практике препода-
вателями вузов инструментов искусственного ин-
теллекта существенно ограничен, представлен ма-
лочисленностью случаев применения конкретных 
технологий в процессах преподавания конкрет-
ных дисциплин или их аспектов. Пока еще дости-
жения цифровизации образования воспринима-
ются преподавателями вузов как дополнительные 
средства, хоть и способные разнообразить и обо-
гатить образовательные потребности студентов, 
но не тот методический арсенал, который каждый 
из преподавателей готов использовать ежедневно 
в своей профессиональной деятельности. Изло-
женное говорит о состоянии методической ком-
петентности педагогов в условиях «цифрового» 
образования в той мере, в какой это качество еще 
только проходит свое становление и развитие. По 
нашему мнению, пока рано считать, что цифрови-
зация образования качественно изменила содер-
жание и реализацию на практике методической 
компетентности у педагогов вузов, этот процесс 
находится в начальной стадии своего развития.

В свете сказанного приобретают особую важ-
ность анализ и обобщение различных аспектов 
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методической компетентности у педагогов выс-
шей школы в условиях, когда в обществе по-
всеместно распространяется цифровизация. 
Изложенное дает представление о понятии «ме-
тодическая компетентность» как о чрезвычайно 
сложном профессиональном качестве педагога 
вуза, тесно связанном с организационными про-
цессами системы высшего образования. Ме-
тодическая компетентность в цифровой среде 
развивается у преподавателей вузов на основе 
самообразования, в условиях его непрерывности. 

Методическая компетентность, с другой сто-
роны, зависит от целостной и согласованной 
структуры и содержательности внутривузовских 
процессов, связанных с организацией учебно-ме-
тодической работы. Несмотря на то, что уже сфор-
мировалась определенная заинтересованность 
в среде педагогов высшей школы в расширении 
собственного «цифрового» кругозора и появи-
лось стремление к развитию цифровых навыков, 

но в реальности остается еще много вопросов, 
которые требуют серьезного рассмотрения и про-
работки. Можно назвать такие направления раз-
вития методической компетенции педагогов на 
перспективу, разработка которых необходима уже 
сегодня, – это онлайн-обучение преподаватель-
ского состава, использование цифровых сервисов 
и инструментов для самоподготовки преподава-
телей, обращение к интерактивным цифровым 
коммуникативным ресурсам для обмена опытом 
в вузовской среде, а также ряд других возможно-
стей цифровизации образовательной среды.

Несомненно одно – новые цифровые техноло-
гии, еще недавно бывшие маркером удаленного 
будущего, уже используются в образовательном 
пространстве вуза, отсюда возникает необхо-
димость развивать и совершенствовать мето-
дическую компетентность педагогов вровень с 
цифровизацией общества в целом, а в отдельных 
случаях – и на опережение.
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