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Современная ситуация, понимае
мая как «макросдвиг» (Э. Ласло), как 
период социальной эволюции [1], ког
да «социальный порядок подвергается 
серии внутренних и внешних кризи
сов» [2], требует субъекта образования 
(педагога), владеющего интеллекту
альным опытом в виде совокупности 
опытов разных идентичностей, способ
ного постоянно учиться и быстро пере
страиваться, понимать стратегию всей 
системы и осуществлять собственное 
целеполагание.

Деятельность современного педаго
га становится все более многофункци
ональной и полипредметной, вбирает 
в себя как теоретические, так и практи
ческие аспекты, обогащается новыми 
экзистенциальными смыслами, что 
связано с процессами глобализации 
и вхождением в информационное 
общество. Сегодня перед учителем, 
как и представителем любой другой 
профессии, стоит задача расширения 
границ профессиональных знаний по
средством рефлексивной практики, 
проведения научной работы, включен
ности в постоянное профессиональное 
развитие с начала и до конца карьеры, 
обращения к инновационной деятель
ности.

Современный интерес к иннова
ционной деятельности обусловлен не 
только «сериями внутренних и внеш
них кризисов», но и быстрой сменой 
технологий в производстве (в течение 
5 -7  лет), вследствие чего заранее 
обучить владению ими специали
стов нельзя. Только введение инно
ваций обеспечит значимое движение 
вперед. Кроме того, сегодня техника 
претендует не только на облегчение 
труда, но и на реализацию культурно
коммуникативных, контролирующих и 
других функций человека, что также 
обусловливает готовность субъекта 
(человека) к инновациям.
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Вместе с тем основным недостат
ком современного педагогического 
образования исследователи называют 
неразработанность технологической 
составляющей инновационной под
готовки будущих специалистов, «от
сутствие формирования у студентов 
способности к инновационной дея
тельности в сфере образования, когда 
последнее должно моделироваться 
как наукоемкий процесс» [3].

Помимо этого, отмечается малое 
количество работ, исследующих «ин
новационные аспекты подготовки бу
дущих кадров» в высшей школе [4].

Ныне основанием обновления выс
шего педагогического образования 
считается компетентностный подход, 
делающий акцент на обогащении об
разования гуманистическими смысла
ми, личностным контекстом. Важной 
характеристикой современного выс
шего образования выступает направ
ленность на теоретическую подготовку 
вместе с организацией самостоятель
ной работы будущих специалистов, что 
предполагает их конкурентоспособ
ность и готовность к инновационной 
деятельности.

Наряду с ключевыми компетен
циями, выступающими стержневыми 
элементами подхода, важное место 
в нем занимают такие компоненты, 
как метасвойства, обозначающие над- 
предметные качества субъекта, детер
минирующие эффективность его про
фессиональной деятельности. Одно из 
таких метасвойств -  методологическая 
компетентность специалиста.

Проблематика рассмотрения ме
тодологической компетентности буду
щих учителей разрабатывается в рам
ках компетентностного подхода, вы
ступающего основанием обновления 
отечественной и мировой систем об
разования. При этом основы изучения 
вопроса в отечественной педагогиче

ской науке заложены исследованиями 
методологической культуры учителя (а 
ранее -  педагогической культуры).

Сегодня понятие «методологиче
ская культура» широко распростране
но. Вместе с тем его сущность и содер
жание трактуются по-разному.

В.В. Краевский рассматривает ме
тодологическую культуру педагога как 
предпосылку формирования его про
фессионализма. Ученый делает акцент 
на культуре мышления, специфической 
для сферы образования, включающей 
знание методологических норм и уме
ние применять эти нормы в процессе 
решения проблемных педагогических 
задач [5].

А.М. Новиков трактует методологи
ческую культуру как высший этап про
фессиональной культуры специалиста, 
связывает указанный феномен с по
нятием «компетентность», расширяя 
определение «профессиональной 
культуры личности», включая в нее 
эстетические, этические, экономиче
ские и другие компоненты профессио
нальной культуры [6].

С точки зрения Г.Х. Валеева, мето
дологическая культура учителя -  это 
культура мышления, основанная на 
методологических знаниях, умениях, 
способности к рефлексии, критическо
му осмыслению и творческому при
менению определенных концепций, 
форм и методов познания и конструи
рования [7].

Таким образом, «методологическая 
культура педагога» характеризуется ис
следователями как свойство личности 
учителя, вбирающее в себя качество 
освоенных им методологических зна
ний, потребность в самореализации и 
творческом росте. Причем обретение 
этого свойства возможно только при 
активной внутренней позиции педа
гога как познающего и созидающего 
субъекта. Наличие такой позиции обе
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спечивает социокультурный потенциал 
личности: ценностные ориентиры, 
социально-психологические нормы, 
установки, экзистенциальные потреб
ности, что определяет, в свою очередь, 
особенности профессионального по
ведения.

С нашей точки зрения, методологи
ческая культура педагога может быть 
представлена как совокупность следу
ющих составляющих: субъектный опыт 
будущего педагога; профессиональное 
педагогическое мировоззрение; куль
тура рефлексии профессиональной 
деятельности; общая культура научно
го исследования; культура прогнозных, 
творческих преобразований.

Среди уровней владения методоло
гической культурой можно выделить 
следующие: достаточный; мастерский; 
творческий.

Методологическая компетентность 
педагога, с нашей точки зрения, со
относится с высшим этапом развития 
методологической культуры, может 
рассматриваться как ее критерий.

Методологическая компетентность 
учителя изучается нигерийским ис
следователем N.P. Ololube, исследова
телем из Сьерра-Леоне P.T. Gbamanja 
в контексте фундаментальной тео
ретической подготовки как качество, 
свойство, позволяющее педагогу об
ретать новые способности -  получать 
определенные навыки и знания, адап
тироваться к эффективным методам 
работы и качественно выполнять воз
ложенные на него задачи [8; 9].

О течественны е исследователи
В.В. Горшкова, Т.А. Загривная и др. 
определяют методологическую и науч
но-методическую компетентность пе
дагога как «надпредметную компе
тентность, способствующую овладению 
комплексом фундаментальных науч
ных идей, подходов, знаний и спосо
бов профессиональной деятельности,

которые определяют степень сфор- 
мированности научно-теоретического 
мышления, овладения научными прин
ципами и методами исследования, ана
лиза, обобщения и оценки собственно 
педагогического опыта, определения 
перспектив и путей профессионального 
совершенствования» [10].

С нашей точки зрения, методологи
ческая компетентность учителя может 
быть представлена как надпредметная 
компетентность, динамичная харак
теристика, определяющая структуру 
всей деятельности педагога. Методо
логическая компетентность субъекта 
образования (педагога) может рас
сматриваться как составляющая его 
профессиональной компетентности, 
метакачество, детерминирующее ког
нитивный стиль его деятельности, 
способствующее как обретению, так 
и продуцированию новых знаний и 
технологий.

Компетенции сегодня рассматри
ваются как цель и результат образо
вания.

В проекте «TUNING» компетенция 
осмысливается как «потенциальная 
возможность выпускника вуза найти 
рабочее место, его обеспеченность ин
струментарием адаптации к решению 
с требуемой эффективностью новых 
задач» [11]. Один из механизмов адап
тации -  инновационная деятельность 
педагога. Последняя рассматривается 
как «включение преподавателя в дея
тельность по созданию, освоению и ис
пользованию педагогических новшеств 
в практике обучения и воспитания 
обучающихся» [12].

Контекст компетентностного под
хода предполагает рассмотрение ин
новационности как показателя востре
бованности и конкурентоспособности 
специалиста.

Среди функций педагогических ин
новаций могут быть выделены:
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-  поисковая, направленная на выявле
ние новых методов, вариантов, форм, 
технологий решения проблем;

-  аналитическая, предполагающая 
рассмотрение и оценку современ
ных социокультурных реалий;

-  праксеологическая, ориентирован
ная на использование нового в сфе
ре образования;

-  моделирующая, направленная на 
проектирование возможностей 
применения нового.
В качестве принципов осуществления 

инноваций могут быть обозначены:
-  принцип взаимодействия личност

ной ориентации и социальной на
правленности (авторская идея со
относится с востребованностью в 
социуме);

-  принцип преемственности (новое 
создается на основе существующе
го, в процессе его совершенство
вания);

-  принцип диверсификации (широ
кий спектр форм, технологий, вари
антов применения нового);

-  принцип саморазвития и адаптации 
(постоянные внешние изменения 
ориентируют на активное освоение 
нового).
Инновационность на уровне дея

тельности связывают:
-  с эффективным способом решать 

поставленные задачи [13];
-  с результативностью как критерием 

инновации, предполагающей устой
чивость положительных результатов 
в деятельности преподавателей, 
технологичностью в измерении, 
однозначностью в понимании и из
ложении, возможностью примене
ния в массовом опыте [14].
На личностном уровне понятие ин

новационности соотносят с наличием 
интеллектуальной гибкости, творче- 
скости, пассионарности (стремление 
применять новое).

Инновационность может рассма
триваться как индикатор качества про
фессиональной готовности специали
стов в современных условиях. С нашей 
точки зрения, инновационность педа
гога -  это основа профессиональной 
успешности и конкурентоспособности, 
что может трактоваться в контексте 
деятельности субъекта образования и 
обретения им определенных личност
ных качеств; в пространстве личност
ных трансформаций: в движении от 
формирующего воздействия на субъ
екта образования до его (субъекта) 
саморазвития.

Инновационность непосредственно 
связана с методологической компе
тентностью, так как базовые ориен
тации инновационности включают 
спектр компетенций, необходимых 
для выполнения профессиональных и 
вместе с тем экзистенциально важных 
задач. Это такие важные качества лич
ности, которые могут рассматриваться 
как компетенции: мировоззренческое 
мышление, рефлексивные, исследова
тельские, творческие компетенции.

Взаимосвязь инновационности и 
методологической компетентности 
будущего специалиста прослеживается 
через мировоззренческое мышление. 
В качестве принципов, определяющих 
новую форму мышления, П.Г. Щедро- 
вицкий предлагает следующие:
-  принцип двойной интенционально- 

сти, или двойного полагания (фигу
ры и фона, объекта и пространства 
для объектов данного типа, пред
мета и предметной организации). 
Отметим, что только сосущество
вание этих интенциональностей 
и их одновременное применение 
делает возможным «полагание-как- 
таковое»;

-  принцип полиэкранной организа
ции пространства интеллектуаль
ной работы, или принцип топики,
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сближающий методологические 
версии организации мыслительной 
работы с концепциями «коммуни
кационного пространства» и «фрак
тального разума».
При этом сущностью новой «мето

дологической революции» П.Г. Щедро- 
вицкий называет «освоение приемов, 
способов, техник работы со многими 
действительностями, со многими се
мействами объектов» [15].

В качестве организационных форм 
могут использоваться проблемные лек
ции, проблемные семинары, организа
ционно-деятельностные игры и др.

М ировоззренческое мышление 
субъекта образования (будущего педа
гога) -  это показатель его моральной 
зрелости, что означает наличие «этиче
ской рефлексии» (Л.А. Микешина), от
ветственной позиции в мире. Процесс 
познания мира субъектом в процессе 
образования соотносится с поиском 
путей эффективного существования и 
выживания в ситуации неопределен
ности, что требует умения строить 
собственную философию образования, 
способности субъекта образования 
быстро осваивать новые формы дея
тельности, готовности к переобучению, 
умения целеполагания.

Таким образом, методологическая 
компетентность предполагает готов
ность к осмыслению фактов и явлений 
действительности, анализу педагогиче
ских явлений и процессов, способность 
к овладению совокупностью научных 
идей, концепций, теорий, а также 
деятельность по организации личных 
инноваций, движение в плане профес
сионального развития и совершенство
вания в процессе успешной адаптации 
к особенностям той или иной ситуа
ции. Методологическая компетент
ность педагога способствует развитию 
инновационности, а инновационность 
как характеристика его деятельно

сти предполагает дальнейшее совер
шенствование компетентности через 
ценностную составляющую мировоз
зренческого мышления, включающую 
новые смыслы образования.
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