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Термин «дидактическая компетентность» созвучен 
современным компетентностно-ориентированным 
тенденциям развития российского образования. 
Дидактическая компетентность педагога как относи-
тельно новое социально-психологическое явление вы-
ступает предметом обсуждения научно-практических 
конференций разного уровня. Дидактическая ком-
петентность учителей становится характеристикой 
образовательных учреждений, часто встречающей-
ся в программах их развития, публичных отчетах, 
конкурсных заявках, на сайтах и т.п. Дидактическая 
компетентность является требованием к претендентам 
на вакантные должности, причем не только в учрежде-
ниях образования, но и в бизнес-организациях. Дидак-
тическая компетентность выступает критерием оценки 
деятельности преподавателей и студентов вузов. 

В определениях содержания этого понятия про-
слеживаются самые разные варианты. По мнению 
В.И. Гринева, дидактическая компетентность лич-
ности – это интегрированное ее качество, которое 
проявляется в теоретической и практической готов-
ности к дидактико-профессиональной деятельности, 
направленной на решение различных дидактических 
задач самореализации в творческом учебном процессе 
[1]. Т.И. Березина считает, что дидактическая компе-
тентность руководителя учреждения образования –  
это интегративное свойство личности, выражаю-
щееся в совокупности компетенций в педагогической  
и психолого-дидактической областях знаний, способ-
ности оказывать активное влияние на постановку  
и развитие учебно-воспитательного процесса учреж-
дения образования, позволяющие гарантировать 
высокое качество образования [2]. Дидактическая 
компетентность трактуется как свойство (Т.И. Бе-
резина [2]), качество личности (В.И. Гринев [1],  
С.А. Демченко [3]), совокупность компетенций  
(Т.И. Березина [2]) и компетентностей (М.А. Ва-

леева [4]), умение (Д.В. Смирнов [5], Ю.А. Савинков 
[6]), готовность к деятельности (В.И. Гринев [1],  
С.В. Кораблева [7], О.Н. Крылова [8]), способность 
(Ю.В. Махова [9], Т.И. Березина [2], О.Н. Крылова 
[8]), система знаний, умений и навыков (В.В. Ильин 
[10]), владение деятельностью (Л.З. Тархан [11]). 
Разнообразие позиций объясняется, на наш взгляд, 
относительной новизной и становящимся характе-
ром компетентностного подхода в отечественном 
образовании.

В приведенных выше определениях просматри-
вается сущность дидактической компетентности.  
М.А. Чошанов, разработав курс «Дидактика и инжене-
рия», его целью считает «формирование у студентов 
профессионально-дидактической компетентности, 
предполагающей мобильное знание современных 
теорий обучения, гибкое владение методами обуче-
ния и развитое критическое мышление» [12]. Сущ-
ность дидактической компетентности определяется 
И.Г. Шамсутдиновой «возможностью оперативно, 
обоснованно, взвешенно и безошибочно принимать 
дидактические решения, находить кратчайший путь 
решения дидактической задачи, выбирать адекватные 
для тех или иных условий методы, приемы и средства 
обучения» [13, c. 222]. В.Б. Лебединцев сущность 
дидактической компетентности видит в «выстраи-
вании индивидуальных образовательных стратегий  
в отношении разных учеников» [14, с. 37].

Субъектом дидактической компетентности на-
зываются самые разные категории педагогических 
работников. В.И. Гринев включает ее в дидактико-
компетентностный модуль дидактической культуры 
будущего учителя [1]. Исследование Т.В. Штыко-
вой посвящено формированию коммуникативно-
дидактической компетентности будущих учителей 
[15]. П.Г. Постников рассматривает дидактическую 
компетентность учителя истории [16]. О необходи-
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мости формирования дидактической компетентности 
учителя физической культуры пишет Ю.Д. Железняк 
[17, с. 3]. Л.А. Муслова выделяет дидактическую 
компетентность в ряду наиболее профессионально-
значимых индивидуально-личностных качеств 
преподавателя иностранного языка [18, c. 11]. По 
мнению Б.Т. Барсай, профессионально-дидактическая 
компетентность является главной составляющей про-
фессионализма учителей начальных классов [19].  
В.С. Лазарев субъектом дидактической компетент-
ности называет преподавателя вуза [20, с. 31].  
Д.В. Смирнов коснулся проблемы дидактической ком-
петентности педагога дополнительного образования 
[21]. Ю.Н. Ванеева предметом исследований также 
сделала дидактическую компетентность педагога 
дополнительного образования [21]. А.П. Панфило-
ва и Т.П. Андреева анализируют дидактическую 
компетентность преподавателя-игротехника [22].  
Т.И. Березина изучает дидактическую компетентность 
руководителя современного учреждения образования 
[2]. М.А. Валеева включает дидактическую компетент-
ность в состав профессионализма педагога дополни-
тельного образования как связанную с организацией 
обучения по профилю [4]. Л.З. Тархан анализирует ди-
дактическую компетентность инженера-педагога [11].

Некоторые теоретики и практики используют 
понятие «дидактическая компетентность» не в от-
ношении педагога, а в отношении других субъектов 
образовательного процесса. Так, дидактическая 
компетентность дошкольника как познание ребен-
ком окружающего мира и самого себя относится  
О.В. Александровой и Л.П. Угловой к числу новообра-
зований дошкольного возраста [23]. Т.Л. Савустьянен-
ко субъектом дидактической компетентности называет 
слушателя системы повышения квалификации [24]. 
Нередко субъектом дидактической компетентности 
называют студента. В.А. Баландин, К.Ю. Чернышенко, 
Т.А. Эфендиев преследуют цель повышения уровня 
дидактической и методической компетентности ро-
дителей [25]. 

Исследователи дидактической компетентности 
подчеркивают ее значение. По мнению О.А. Митрохо-
вич, «дидактическая составляющая – это основа основ 
профессиональной компетентности учителя» [26]. 
Опережающее развитие дидактической компетентно-
сти основных субъектов образовательных отношений 
В.И. Митрохин считает условием модернизации оте-
чественного высшего образования [27]. В.И. Подобед 
и М.Д. Махлин значение дидактической компетент-
ности видят в том, что она «проявляется не в статике,  
а в динамике учебного процесса» [28, c. 70]. О. Донец-
кая расценивает дидактическую компетентность пре-
подавателя как необходимый фактор эффективности 
электронных курсов [29]. Е.В. Дьяченко признает ди-
дактическую компетентность субъективным условием 
эффективности про фессионально-педагогической 

деятельности [30, с. 91]. Авторы видят «в дидактиче-
ской компетентности, непрерывно совершенствуемой 
и обогащаемой, ресурсы развития педагогического 
профессионализма» [30, с. 92]. 

Некоторые исследователи, говоря о значении 
дидактической компетентности педагога для его про-
фессионализма, описывают ее конкретные функции. 
Л.З. Тархан считает, что дидактическая компетент-
ность выполняет познавательно-гносеологическую, 
регулятивную, инвариантную и интегративную 
функции. Познавательно-гносеологическая функция, 
по мнению автора, заключается в том, что дидактиче-
ская компетентность позволяет исследовать, системно 
описывать и пояснять возникающие проблемы обра-
зования с позиций современной науки, обеспечивает 
привлечение современного знания для эффективного 
формирования и приобщения творческого потенциала 
человека в интересах профессии и удовлетворения 
комплекса его потребностей. Регулятивная функция 
состоит в том, что она выполняет роль внутренней 
детерминанты субъекта, обусловливающей систем-
ный, упорядоченный и целенаправленный характер 
формирования, развития и оптимального привлечения 
его потенциала; инвариантная функция обозначает 
продвижение человека к личным вершинам развития и 
самореализации; интегративная функция обеспечивает 
целостность процесса развития и использования чело-
веком инновационно-акмеологической культуры [11].

Для выявления сущности дидактической ком-
петентности важны представления не только о ее 
функциях, но и о связях с другими подобными 
феноменами. М.В. Отто, по данным Н.Л. Винни-
ченко, поставлена задача развития рефлексивно-ди-
дактической компетентности учителя [31, с. 167]. 
Коммуникативно-дидактическая компетентность 
описана Т.В. Штыковой [15]. О.М. Бобиенко противо-
поставляет дидактическую компетентность управ-
ленческой [32]. Часто дидактическую компетент-
ность дифференцируют от специально-предметной  
(А.П. Зайцева [33] и др.). Выявление связей дидакти-
ческой компетентности с другими подобными фено-
менами позволяет выявить ее виды, среди которых 
выделяют рефлексивно-дидактическую, коммуника-
тивно-дидактическую, лингводидактическую, психо-
лого-дидактическую, информационно-дидактическую 
и др. Результаты анализа вышеперечисленных работ 
исследователей убедительно доказывают доминиру-
ющую роль интегративной тенденции в профессио-
нальной подготовке педагога.

Иногда под термином «дидактическая компетент-
ность» понимается «методическая компетентность», 
так же как, например, под содержанием термина 
«дидактика истории» (П.Г. Постников [34] и др.) под-
разумевается содержание понятия «методика препода-
вания истории». Иными словами, деление дидактики 
на общую и частную приводит к смешению понятий 
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«дидактическая» и «методическая», в некоторых 
случаях эти термины неоправданно используются как 
синонимичные. Подобные ошибки все же свидетель-
ствуют о тесной связи дидактической и методической 
компетентностей педагога.

Принципиально важным и правильным считаем 
мнение Ю.В. Маховой, которая дифференцирует инди-
видуальную дидактическую компетентность педагога 
и корпоративную дидактическую компетентность 
персонала образовательного учреждения [9].

Результаты сопоставления мнений авторов  
о структуре дидактической компетентности позволили 
составить представление о ее компонентах. Л.З. Тар-
хан выделяет следующие элементы дидактической 
компетентности как интегративного качества лич-
ности инженера-педагога: деятельностный (практи-
ческий опыт); когнитивный (совокупность знаний 
предметной сферы, на основе которых формируется 
компетентность); операционно-технологический (со-
вокупность умений и навыков практического решения 
задач); личностный (совокупность важных для данной 
профессиональной деятельности индивидуально-
психологических качеств и способностей, направ-
ленность личности); ценностно-мотивационный 
(совокупность ценностных ориентаций, мотивов, 
адекватных целям и задачам деятельности, мировоз-
зренческая позиция); рефлексивный (способность 
осмысливать, оценивать, прогнозировать деятель-
ность и ее результаты, креативность) [11].

М.Е. Акмамбетова считает, что дидактическая 
компетентность имеет теоретическую, техноло-
гическую и оценочную подструктуры, посколь-
ку является системным качеством педагога [35,  
c. 245]. Л.М. Чернова и С.Н. Горычева представ-
ляют дидактическую компетентность как инте-
грацию трех ее структурообразующих компонен-
тов: профессионально-определенной концепции  
«Я – педагог», информационно-инструментальной 
готовности к организации дидактического процесса 
и профессионально-деятельностного сознания [36]. 
В.В. Ильиным, Н.В. Деминой и Л.В. Сабановой  
в дидактико-методической компетентности учителя 
информатики выделены когнитивный, мотивационно-
ценностный, операционно-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный, индивидуально-творческий 
компоненты [37]. Т.В. Штыкова выделила в составе 
коммуникативно-дидактической компетентности 
будущего учителя коммуникативно-личностный, ди-
дактический и гностический компоненты [15].

При всем разнообразии подходов авторов  
к анализу структуры дидактической компетент-
ности обращает на себя внимание тот факт, что 
исследователи едины в стремлении рассматривать 
этот феномен как целостное интегративное си-
стемное образование, объединяющее когнитивные 
(теоретические, гностические), профессионально-

деятельностные (операционно-технологические), 
информационно-инструментальные, личностные, 
ценностно-мотивационные, рефлексивные (оценоч-
ные), креативные (творческие) компоненты. Однако 
в связи со становящимся характером относительно 
молодого компетентностного подхода структура 
дидактической компетентности педагога находится  
в стадии изучения.

Особое внимание теоретиков и практиков при-
влекает процесс формирования дидактической 
компетентности, его этапы, направления, условия 
и средства. Закономерен интерес к процессу раз-
вития дидактической компетентности педагога со 
стороны учреждений повышения квалификации. Так,  
А.Г. Кузнецова считает, что «задача институтов по-
вышения квалификации и педагогических вузов  
в том, каким образом эту дидактическую компетент-
ность выстраивать, каким образом провоцировать 
актуализацию дидактического знания» [33, c. 110]. 
Именно на развитие дидактической компетентности 
направлены многие программы повышения квалифи-
кации педагогических работников образовательных 
учреждений.

Под формированием дидактико-методической 
компетентности В.В. Ильин, Н.В. Демина и Л.В. Са-
банова понимают создание в учебной деятельности 
педагогических условий, способствующих процессу 
самосовершенствования и самореализации, образую-
щих систему, находящуюся в динамике и состоящую 
из этапов, объединенных целью обретения студентами 
профессиональной компетентности [37].

Принципиально важным представляется вопрос  
о последовательности возникновения в деятельности 
педагога новообразований, связанных с дидактической 
компетентностью. Н.В. Петрова по этому поводу пи-
шет: «При самостоятельном анализе профессиональ-
ной деятельности как раз и возникают затруднения, 
обусловленные дефицитом компетентности в области 
дидактических знаний и умений. Оптимальный путь 
преодоления подобных затруднений – последова-
тельное восхождение педагога дополнительного 
образования по общеизвестным ступеням теорети-
ческого знания: от дидактической грамотности, через 
дидактическую компетентность к высшему уровню –  
дидактическому мастерству» [38, с. 26].

Исследователи предлагают разнообразные средства 
развития дидактической компетентности педагога.  
В качестве таковых В.О. Рябова называет модульные 
технологии обучения в общеобразовательных школах. 
Х.М. Курданова и З.М. Сарбашева полагают, что со-
вершенствование дидактической подготовки связано 
с технологией проблемного обучения [39]. Для снятия 
дидактических затруднений М.Л. Журавлева предла-
гает использовать возможности педагогической прак-
тики и наставничества [40]. Инструментом развития 
дидактической компетентности педагога Ю.В. Махова 
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определяет дидактическое консультирование [9].  
Т.Л. Савустьяненко средством формирования дидакти-
ческой компетентности считает методический менед-
жмент, понимая под ним определенное структурное 
и содержательное наполнение учебно-методического 
комплекса дисциплины [24]. С.В. Кораблева относит 
дидактическую компетентность к результатам инди-
видуализации дидактической подготовки будущего 
учителя к профессиональной деятельности [7].

Очень немногие авторы выделяют специфичные 
принципы развития дидактической компетентности 
педагога. Так, Т.В. Штыкова в основу модели разви-
тия данного вида профессиональной компетентности 
педагога положила принципы полисубъектности, 
интеграции разнохарактерного содержания профес-
сиональной подготовки, интерактивности, прогно-
стичности, уровневости и динамичности [15].

При исследовании дидактической подготовки ав-
торы выделяют и основные условия ее формирования. 
Т.В. Штыкова предлагает следующие условия формиро-
вания коммуникативно-дидактической компетентности 
будущего учителя: реализация личностно-праксиоло-
гического подхода; личностное включение студента  
в процесс коммуникативно-дидактиче ской деятельно-
сти; коммуникативно-дидактическое взаимодействие 
пре подавателя и студентов на основе сотворчества [15]. 

Важным аспектом исследования выступало сопо-
ставление мнений об уровнях, критериях и показате-
лях дидактической компетентности. М.Н. Певзнер, 
О.М. Зайченко и С.Н. Горычева выделяют три уровня 
дидактической компетентности (репродуктивный, 
эвристический, креативный) и описывают их харак-
терные особенности [41]. В.В. Ильин, Н.В. Демина  
и Л.В. Сабанова рассматривают три уровня сформи-
рованности дидактико-методической компетентности 
будущих учителей информатики (начальный, средний 
и высокий) [37]. В некоторых образовательных учреж-
дениях в целях самоаттестации предприняты попытки 
сформулировать критерии оценки обучающимися 
дидактической компетентности педагога. Дидактиче-
ской компетентности учителя и путям ее диагностики 
посвящена глава учебного пособия В.В. Серикова 
[42]. Конкретные действенные формы диагностики 
дидактической компетентности учителя предложены 
О.А. Митрохович [26].

Таким образом, дидактическая компетентность 
педагога представляет собой сложноструктури-
рованный, полифункциональный, разноуровне-
вый, динамичный социально-психологический 
феномен, требующий своего развития в системе 
непрерывного профессионально-педагогического 
образования. 
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