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Статья посвящена рассмотрению сущностных характеристик методической компетентности препода-
вателя детской музыкальной школы и детской школы искусств. Представлены определения данного вида 
компетентности в современных исследованиях. Проанализирована структура и выявлены компоненты 
методической компетентности преподавателя ДМШ и ДШИ в работах современных ученых. Предложена 
и обоснована авторская структура методической компетентности преподавателя ДМШ и ДШИ, основанная 
на синтезе четырех компонентов: когнитивного, коммуникативного, рефлексивного и продуктивного ком-
понентов. Основу когнитивного компонента составляют профессиональные знания и умения преподавате-
ля. Коммуникативный компонент свидетельствует об эмоциональной устойчивости, способности педагога 
конструировать отношения с учащимися и коллегами, детерминирует готовность преподавателя к «субъ-
ект-субъектным» отношениям в образовательном процессе. Рефлексивный компонент свидетельствует о го-
товности педагога к самоанализу и саморазвитию. Основу продуктивного компонента составляют положи-
тельные результаты профессиональной деятельности педагога. Становление новой парадигмы предполагает 
разрешение ряда противоречий между развивающейся культурой и традиционным способом образования 
человека, так как традиционная образовательная система основывается на передаче готового знания, от-
чуждённого от динамики развития культуры, от жизни личности и социума. В общеобразовательных школах 
в целом реализация гуманитарной образовательной парадигмы проявляется отчётливо и явно. Закладыва-
ются основы широкого мировоззрения, не ограниченного естественнонаучной картиной мира, формируется 
инновационное мышление, т.е. решаются проблемы мировоззренческого, общекультурного, духовного и ин-
теллектуального развития личности. В решении проблем, которые задаются современной социокультурной 
ситуацией, важна не только собственно гуманитаризация образования. Огромная роль в этом процессе при-
надлежит искусству.
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The article is devoted to the consideration of the essential characteristics of the methodological competence of 
the teacher of a children’s music school and a children’s art school. Definitions of this type of competence in modern 
research are presented. The structure and components of the methodological competence of the teacher of DMSh 
and DSHI in the works of modern scientists were analyzed. The author’s structure of methodological competence 
of the teacher of DMSh and DSHI is proposed and substantiated, based on synthesis of four components: cognitive, 
communicative, reflexive and productive components. The basis of the cognitive component is the professional 
knowledge and skills of the teacher. The communicative component testifies to emotional stability, the ability of the 
teacher to design relationships with students and colleagues, determines the teacher’s readiness for “subject-subject” 
relations in the educational process. The reflexive component testifies to the teacher’s readiness for introspection 
and self-development. The basis of the productive component is the positive results of the teacher’s professional 
activities. The formation of a new paradigm involves resolving a number of contradictions between developing 
culture and the traditional way of human education, since the traditional educational system is based on the transfer 
of ready-made knowledge, alienated from the dynamics of cultural development, from the life of the individual 
and society. In general schools, the implementation of the humanitarian educational paradigm is clearly and 
clearly manifested. The foundations of a broad worldview are laid, not limited to the natural science picture of the 
world, innovative thinking is formed, that is, the problems of worldview, general cultural, spiritual and intellectual 
development of the person are solved. In solving the problems that are set by the modern socio-cultural situation, it 
is not only the humanization of the Obra itself that is important.
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В современной социокультурной ситуа-
ции огромное значение имеет гуманитари-
зация образования. В этом процессе важная 
роль принадлежит искусству. В системе 
детского дополнительного образования 
(детские музыкальные школы и школы ис-

кусств) искусство призвано решать одно-
временно несколько задач. Так, детские 
музыкальные школы и школы искусств 
(далее – ДМШ и ДШИ), как подсистема си-
стемы дополнительного образования, явля-
ются структурой, ориентированной, с одной 
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стороны, на профессиональное музыкальное 
образование, а с другой стороны, выполня-
ют задачи общего образования и воспита-
ния. «В процессе занятий в ДМШ учащиеся 
не только получают знания о фундаменталь-
ных категориях музыкального искусства 
и овладевают исполнительскими умениями 
и навыками, но и приобретают необходимый 
для творческой реализации опыт художе-
ственного освоения мира» [1, с. 33].

Учитывая контингент поступающих 
в музыкальные школы и школы искусств, 
где детей, способных к ранней профес-
сионализации, очень мало (большинство 
из них поступает в ДМШ и ДШИ с целью 
приобщения к искусству), преподавателю 
необходимо решать не только професси-
ональные задачи, т.е. осуществлять обу-
чение музыкальным знаниям и умениям, 
но и задачи общего музыкального воспита-
ния и развития личности в процессе обще-
ния с музыкой. 

В сложившейся ситуации преподаватель 
оказался неподготовленным к решению за-
дач общего музыкального образования, 
поскольку эти задачи могут быть решены 
только при условии владения преподава-
телем ДМШ и ДШИ необходимым арсе-
налом психолого-педагогических методов 
и средств. Однако работающие в системе 
дополнительного образования детей вы-
пускники консерваторий и институтов ис-
кусств не имеют достаточной оснащённо-
сти в области психолого-педагогических 
дисциплин (поскольку блок этих дисциплин 
в программах музыкальных вузов весьма 
незначителен). 

Материалы и методы исследования
Иными словами, речь идёт о професси-

ональной компетентности, которая, приме-
нительно к преподавателю ДМШ и  ДШИ, 
включает не только компетентность в  об-
ласти собственно музыкального исполни-
тельства, теоретических знаний и т.д., но  
и предполагает компетентность в области 
психолого-педагогического и методического 
инструментария. Владение преподавателем 
дополнительного образования методической 
компетентностью представляет особую об-
ласть всей профессиональной музыкально-
педагогической деятельности. 

Методическая компетентность является 
важнейшей составляющей профессиональ-
ной компетентности преподавателя, пред-
ставляющей собой достаточно широкое 
понятие и состоящей из ряда более узких, 
частных компетентностей. 

В научной литературе понятие «компе-
тентность» получило широкое освещение 

в конце 1960-х гг. за рубежом и в конце 
1980-х гг. в России. Интерес к проблеме 
компетентности вызвал появление специ-
ального направления – компетентностный 
подход в образовании, получивший отра-
жение в «Концепции модернизации россий-
ского образования до 2010 г.» и «Основных 
направлениях социально-экономической 
политики Правительства Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу». 
В этих документах отмечается, что для ре-
шения задач, связанных с формированием 
гражданского общества, главными ориен-
тирами образования должны стать такие 
составляющие, как способность личности 
к самоорганизации и самосовершенство-
ванию, толерантность, коммуникативные 
качества, в том числе умение вести диалог, 
умение находить компромиссы, наличие 
собственного мнения и умение отстаивать 
свои права и свою точку зрения. 

В словарях термин «компетентность» 
(лат. «сompetentia» – совместно добиваюсь, 
достигаю, соответствую, подхожу) тракту-
ется как «осведомлённость, правомочность, 
личные возможности какого-либо лица, его 
квалификация (знания, опыт), позволяющие 
принимать участие в разработке определён-
ного круга решений или самому решать, 
благодаря наличию определённых знаний, 
навыков» [2].

Необходимость исследования данной 
проблемы обусловлена тем, что в усло-
виях обилия современных образователь-
ных методик и программ, преподава-
тель должен уверенно ориентироваться 
в многообразии методических подходов 
и использовать их в своей профессио-
нальной деятельности. Кроме того, фор-
мирование методической компетентности 
способствует повышению интереса пре-
подавателя к научно-методической рабо-
те, помогая обеспечить результативность 
процесса обучения.

Согласно исследованиям В.В. Краевско-
го, А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой и др. 
ученых, основными показателями методи-
ческой компетентности являются: а) про-
фессиональные знания, их соответствие 
объёму, структуре, требованиям професси-
ональности на современном этапе развития 
науки; б) психолого-педагогические знания 
и умения, представляющие собой высокую 
осведомлённость педагога в области педа-
гогики, методологии, психологии, сведения 
об особенностях педагогической деятель-
ности, способность психологически гра-
мотно воздействовать на учащихся с целью 
достижения определённого педагогическо-
го результата.



 SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2022 

12  PEDAGOGICAL SCIENCES 
По мнению этих исследователей, со-

временные условия образования требуют 
пересмотра форм методической работы 
преподавателя в сторону усиления научной 
деятельности, связанной с процессом не-
прерывного образовательного процесса.

В современных исследованиях методи-
ческая компетентность педагога рассматри-
вается как интегральная многоуровневая 
профессионально значимая характеристика 
его личности, которая опосредует результа-
тивность профессиональной деятельности 
и опыт [3–5].

Таким образом, методическая компе-
тентность преподавателя представляет со-
бой деятельность преподавателя, в резуль-
тате которой осуществляется эффективная 
работа по организации процесса обучения 
и воспитания, в которой педагог проявля-
ет определённые знания, умения и навыки, 
способности и профессионализм в целом.

Что касается структуры методической 
компетентности, то учёные выделяют раз-
личные составляющие ее компоненты. Так, 
Т.Н. Гущина, рассматривая проблему фор-
мирования методической компетентности 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей в про-
цессе повышения квалификации, выделяет 
в её структуре мотивационно-целепола-
гающий, аксиологический, когнитивный, 
операционный и аналитико-рефлексивный 
компоненты [6].

В работе Л.М. Исаевой представлены 
целевой (социальный заказ, цель и задачи); 
методологический (подходы, принципы, 
методы, средства и формы); процессуаль-
но-методический (функционально-целевая 
составляющая, организационно-содержа-
тельные формы, контрольно-критериальная 
составляющая, научно-методические се-
минары, информационно-диагностический 
этап, этап компоновки, диагностический 
этап); критериально-диагностический (эта-
пы, критерии, показатели, методы, уровни 
и педагогическая коррекция [7].

Ю.С. Голованова представляет структу-
ру профессиональной компетентности пре-
подавателя в виде когнитивно-этического, 
личностно-мотивационного и креативно-
деятельностного компонентов. Когнитив-
но-этический компонент представляет со-
бой знания преподавателя; содержанием 
личностно-мотивационного компонента 
является совокупность устойчивых моти-
вов, регулирующих деятельность препо-
давателя и способствующих осознанию им 
личностной и общественной значимости 
своей профессии. Креативно-деятельност-
ный компонент реализуется в сознательном 

присвоении ценностей будущей профессии 
в ходе педагогической деятельности [8].

И.А. Зимняя предлагает представить 
методическую компетентность преподава-
теля в виде когнитивного, мотивационно-
го, ценностно-смыслового, поведенческого 
и эмоционально-волевого, компонентов. 
Когнитивный компонент включает в себя 
знание сущностных характеристик мето-
дики воспитания, знание педагогических 
технологий, знание о проектировочной де-
ятельности педагога и требований к про-
ектированию и конструированию педа-
гогических технологий, инновационных 
процессов в педагогической деятельности, 
знание норм педагогического общения. 
Мотивационный компонент характеризует 
степень интереса педагога к методической 
деятельности и включает в себя професси-
ональную направленность как устойчивый 
интерес к профессии, осознание педагоги-
ческих целей и личностных смыслов, осоз-
нание уровня мотивации к методической 
деятельности и творчеству, подбор методов 
и средств, конструирование учебного про-
цесса. Ценностно-смысловой компонент 
образуется с помощью таких составляю-
щих, как система личностных смыслов 
педагога, ценностное отношение к кон-
струированию педагогического процесса, 
доминанта педагогического менталитета, 
осознание ценностей как средства реали-
зации концепции воспитания и обучения, 
методического мышления, педагогического 
общения и поведения [9].

Другие исследователи в структуре науч-
но-методической компетентности педагогов 
в процессе профессиональной деятельности 
выделяют интеллектуальный, личностный, 
социальный, специальный предметный, 
психолого-педагогический, культурно-ори-
ентированный, коммуникативный, информа-
ционный, регулятивный, операциональный, 
научно-методический и другие компоненты 
[10–12].

В зависимости от специфики исследова-
ния название компонентов либо варьирует-
ся, либо меняется, однако их суть остаётся 
неизменной, так как компоненты компе-
тентности специалиста обладают свойства-
ми вариативности, взаимозависимости, 
интегративности, кумулятивности, соци-
альной и личностной значимости. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Компоненты методической компетент-
ности преподавателя ДМШ и ДШИ оце-
ниваются нами по следующим критери-
ям сформированности.
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Когнитивный компонент. Критерии 

сформированности данного компонента 
представляют собой полноту и системность 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков преподавателя. Выделим полноту и си-
стемность знаний о музыки (богатый инто-
национно-слуховой запас преподавателя) 
и знаний о музыке:

− знания об интонационной, жанровой, 
стилевой основах музыкального искусства;

− высокая степень сформированности 
слушательских, исполнительских, музы-
кально-композиционных умений;

− умение корректировать собственное 
психологическое состояние под воздействи-
ем музыки;

− высокая степень владения музыкальны-
ми навыками: исполнительскими (владение 
техникой), слушательскими (дифференциа-
ция отдельных компонентов музыкальной 
ткани), музыкально-композиционными (со-
чинение и импровизация).

Коммуникативный компонент. Высокая 
степень грамотности и культуры преподава-
теля ДМШ и ДШИ в общении как с колле-
гами, так и с учащимися, развитие способ-
ности конструировать прямую и обратную 
связь; формирование «субъект-субъект-
ных» отношений, умение не только гово-
рить, но и слушать; полнота реализации 
в профессионально-педагогической дея-
тельности таких качеств, как деликатность, 
экстраверсия. На групповых занятиях в ус-
ловиях формирования коммуникативного 
компонента необходимо умение создавать 
атмосферу сотрудничества, беседы, обсуж-
дения каких-либо тем; на индивидуальных 
занятиях преподавателю необходимо соз-
дать доброжелательную обстановку, вызы-
вающую у учащегося желание самовыра-
жаться, не закомплексовывать детей.

Критериями специфического аспекта 
коммуникативного компонента методиче-
ской компетентности преподавателя ДМШ 
и ДШИ являются:

− эффективная проработка всех видов 
музыкальной деятельности и форм занятий 
на уроке;

− организация процесса общения с уча-
щимися с учётом эмоционального состоя-
ния детей в соответствии с определённой 
педагогической задачей, умение педагога 
настроить детей на прослушивание опреде-
лённого произведения;

− ориентация на детское восприятие 
в процессе прослушивания, исполнения 
и сочинения музыкальных произведений;

− умение преподавателя сопоставить 
в разных видах деятельности собственное 
восприятие с возможным восприятием де-
тей, умение педагога приблизить восприя-

тие детей к образно-смысловому содержа-
нию музыкального произведения;

− установление во взаимоотношениях 
с учащимися диалогичности, направленной 
на создание творческой атмосферы в про-
цессе музыкальных занятий;

− пробуждение творческих способно-
стей, ассоциативного мышления у детей.

Критериями сформированности реф-
лексивного компонента являются осозна-
ние уровня собственной профессиональ-
ной деятельности; владение знаниями 
о способах профессионального совершен-
ствования и готовность к дальнейшему са-
моразвитию; умение анализировать свою 
профессионально-педагогическую дея-
тельность, видеть плюсы и минусы в сво-
ей работе. Преподаватели как групповых, 
так и индивидуальных занятий должны 
анализировать каждое проведённое за-
нятие, вести дневник, в котором фикси-
руются все действия педагога на уроках, 
на основании чего можно совершенство-
вать свою профессионально-педагогиче-
скую деятельность.

Критериями специфического аспекта 
рассматриваемого личностного образова-
ния являются:

− формирование эмоционально-ценност-
ного отношения личности педагога к  музы-
кальному искусству на основе имеющегося 
у него интонационного фонда;

− формирование у педагога личностного 
отношения к музыкальным произведениям;

− общение с эмоциональным состоя-
нием учащихся в процессе прослушивания 
музыкальных произведений.

Продуктивный компонент. Критериями 
сформированности являются наличие по-
ложительных результатов профессиональ-
ной деятельности преподавателя, эффек-
тивность в работе, которые проявляются 
в уровне подготовки учащихся, успешном 
участии в фестивалях и конкурсах различ-
ного масштаба; в развитии их творческого 
потенциала, в желании дальше заниматься 
музыкальным образованием, разработки 
различного уровня программ, уроков, музы-
кальных мероприятий и т.д.), а также при-
обретение учащимися необходимых зна-
ний, умений и навыков.

Заключение
Обобщая определения и основываясь 

на структуре методической компетентно-
сти, предложенной современными иссле-
дователями, мы считаем, что структуру ме-
тодической компетентности преподавателя 
составляет синтез когнитивного, коммуни-
кативного, рефлексивного и продуктивно-
го компонентов.
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Когнитивный компонент Коммуникативный  
компонент

Рефлексивный  
компонент

Продуктивный  
компонент

1. Профессиональные знания  
(в области специальных дис-
циплин; в области педагогики – 
общеметодические и частноме-
тодические.
2. Профессиональные умения:
– аналитические;
– прогностические; 
– рефлексивные;
– перцептивные;
– психолого- педагогические

– эмоциональная 
устойчивость; 
– экстраверсия; 
– способность кон-
струировать прямую 
и обратную связь; 
– речевые умения; 
– умение слушать;
– деликатность

– умение осознавать 
уровень собственной 
деятельности; 
– знание способов 
профессионального 
самосовершенство-
вания;
 –готовность к само-
развитию

– эффективность 
труда преподава-
теля;
– оптимальность 
(наилучший ре-
зультат)

Основу когнитивного компонента со-
ставляют профессиональные знания и уме-
ния преподавателя. Коммуникативный ком-
понент свидетельствует об эмоциональной 
устойчивости, способности педагога кон-
струировать отношения с учащимися и кол-
легами, детерминирует готовность препода-
вателя к «субъект-субъектным» отношениям 
в образовательном процессе. Рефлексивный 
компонент свидетельствует о готовности 
педагога к самоанализу и саморазвитию. 
Основу продуктивного компонента состав-
ляют положительные результаты професси-
ональной деятельности педагога (таблица). 

На основе предложенной структуры 
методической компетентности преподава-
теля ДМШ и ДШИ становится возможным 
и целесообразным выстроить модель форми-
рования данного вида компетентности таким 
образом, чтобы в результате деятельности 
преподавателя в разных сферах были достиг-
нуты наилучшие результаты. Являясь систе-
мой знаний и умений преподавателя ДМШ 
и ДШИ, методическая компетентность обе-
спечивает ему «возможность сформировать 
культурно-ценностные ориентации, способ-
ность к образно-историческому мышлению, 
развивает духовный потенциал и социаль-
ную активность» [13, с. 173], позволяет 
особым способом структурировать научные 
и практические знания в целях лучшего ре-
шения педагогических задач. «Это позволяет 
личности творчески подходить к своей дея-
тельности, стремиться к самосовершенство-
ванию» [там же, с. 173].
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