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Современные условия развития общества, 
обусловленные глобализацией социально-
культурных сфер, вызывают падение инте-
реса к национальной культуре и утрату спо-
собности к ее восприятию, обесценивание 
научных и культурных достижений своего 
народа, ограничивают возможности воспро-
изводства национальных и духовных ценно-
стей российского общества. Формирование 
предметно-пространственной среды и ее гар-
монизации с окружающим пространством по-
рождает новые подходы к качеству профес-
сиональной подготовки художников народного 
декоративно-прикладного искусства. Пробле-
мы системного характера предъявляют особые 
требования к преподавателям, способным обе-
спечить решение новой социальной задачи. От 
профессиональной компетентности препода-
вателя, уровня его педагогического мастерства 
зависит готовность выпускников художествен-
ных вузов к профессиональной инновационной 
деятельности в области сохранения и развития 
традиционной культуры. 

Понятие «компетенция» – одно из клю-
чевых в современных научных исследованиях 
и образовательных практиках. Компетенция 
представляет собой способность и готовность 
применять знания, умения, личностные ка-
чества для профессионального выполнения 
деятельности в определенной области, про-
являть самостоятельность и креативность при 
решении поставленных задач, осознавать от-
ветственность за результаты своей деятель-
ности [1]. Понятия «компетенция» и «компе-
тентность» диалектически взаимосвязаны. По 
определению Б.Т. Кенжебекова, «профессио-
нальная компетентность – это совокупность 
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интегрированных фундаментальных знаний, 
обобщенных умений и способностей человека, 
его профессионально значимых и личностных 
качеств, высокий уровень технологичности, 
культуры и мастерства, творческий подход к 
организации деятельности, готовность к посто-
янному саморазвитию» [2]. 

Профессиональная компетентность педа-
гога – это единство его теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению педаго-
гической деятельности, характеризующей его 
профессионализм, восприимчивость к педаго-
гическим инновациям, способность адаптиро-
ваться в меняющейся педагогической среде. 
Вопросы формирования профессионально-
педагогической компетентности как системо-
образующих качеств современного педагога 
рассматриваются в трудах С.Н. Архангельско-
го, Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, Н.В. Кузь-
миной, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.А. 
Сластенина и др. 

Профессиональная компетентность препо-
давателя художественных дисциплин в области 
народного декоративно-прикладного искусства 
функционально совмещает в себе владение дву-
мя видами деятельности – художественной и пе-
дагогической. Являясь интегрированным типом 
профессий, она характеризуется как профес-
сиональная подготовка «художника-педагога». 
Следовательно, художественно-педагогическая 
компетентность – это свойство, определяю-
щее уровень готовности преподавателя обе-
спечить базовую эрудицию учащегося и про-
фессионально-художественную подготовку в 
области декоративно-прикладного искусства. 
По мнению Г.Р. Ломакиной, художественно-
педагогическая компетентность определяется 
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«уровнем профессиональной подготовки пе-
дагога по изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, наличием творческого 
потенциала, уровнем художественной куль-
туры, интуицией, степенью освоения художе-
ственного наследия и основ художественной 
педагогики» [3]. 

Одной из актуальных проблем в художе-
ственном образовании является отсутствие 
целостной сформированности художественно-
педагогической компетентности у преподава-
телей художественных дисциплин и профес-
сионального мастерства в области народного 
искусства. По мнению ректора Высшей школы 
народных искусств (института) В.Ф. Максимо-
вич, это связано с тем, что «преподавателями в 
этой области часто являются мастера народного 
искусства, в совершенстве владеющие профес-
сиональным ремеслом, но не имеющие педаго-
гического образования и, следовательно, слабо 
представляющие себе как теорию и историю 
образования, так и методы преподавания» [4]. 
Аналогичную точку зрения высказывает рек-
тор Гжельского государственного университе-
та Б.В. Илькевич: «Часто преподаватели явля-
ются хорошими художниками, специалистами 
в определенной области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, но слабо 
подготовленными педагогами, воспитателями» 
[5]. Данный аспект отмечал и вице-президент 
Российской академии художеств Л.В. Шепелев: 
«Далеко не всякий хороший художник может 
быть хорошим преподавателем» [6].

Эта проблема особенно актуальна в связи с 
требованиями современных стандартов средне-
го и высшего профессионального образования, 
в которых указывается на необходимость при-
влечения к преподаванию потенциальных ра-
ботодателей, «работников профильных органи-
заций, предприятий и учреждений, творческих 
организаций, имеющих стаж практической ра-
боты в данной профессиональной области не 
менее 3 лет» [7]. Опыт привлечения мастеров 
народного искусства к преподавательской дея-
тельности на любом уровне образования, осо-
бенно в высшей школе, показывает, что низкая 
педагогическая компетентность педагогов сво-
дит учебный процесс, особенно в области прак-
тических дисциплин, к эмпирическому усвое-
нию знаний, формированию умений и навыков, 
направленных преимущественно на копирова-

ние изделий. На наш взгляд, правильна точка 
зрения Б.Б. Миронова: «Профессиональное ма-
стерство преподавателя характеризуется сегод-
ня не только глубокими познаниями, умения-
ми и навыками в рамках своей специальности, 
но и такими способностями, как мобильность 
мышления, интеграция знаний, умений и навы-
ков, их трансформация в изменяющихся усло-
виях профессиональной и социальной сферы, 
стремление к формированию универсального 
профессионального мастерства в нескольких 
областях» [8]. 

Обоснованная необходимость форми-
рования новых рациональных подходов к 
профессионально-личностному развитию 
преподавателей народного искусства и их ху-
дожественно-педагогической компетентности 
требует системного, организованного и целе-
направленного повышения квалификации как 
процесса совершенствования, углубления и 
обновления ранее полученных и сформирован-
ных знаний и навыков.

Повышение квалификации преподавателей 
народного искусства должно рассматриваться с 
позиций интеграции психолого-педагогической 
и художественно-творческой компетенций, 
отражающих требования квалификационно-
педагогической характеристики и специфики 
художественно-творческой деятельности. 

Психолого-педагогическая компетенция 
преподавателей народного искусства должна 
основываться на ряде методологических прин-
ципов и подходов: формирование профессио-
нально-педагогической культуры, готовность и 
способность выполнять педагогические функ-
ции в соответствии с принятыми в конкретно-
исторический момент нормами, стандартами, 
требованиями [9]. Художественно-творческая 
компетенция включает в себя высокий уровень 
художественного мастерства в конкретных 
видах народного искусства, свободное владе-
ние художественными материалами и изобра-
зительными техниками. Совокупность этих 
компетенций сформирует профессиональную 
компетентность художника-педагога, которая 
позволит сохранить его профессиональную 
востребованность и конкурентоспособность. 

По мнению О.П. Морозовой, «система до-
полнительного образования позволит преодо-
леть постоянно возникающий разрыв между 
динамично развивающимся научно-теорети-
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ческим знанием и опытом педагогической дея-
тельности преподавателя, создать условия для 
взаимодействия педагогической науки и прак-
тики и, пожалуй, самое главное – иницииро-
вать у преподавателей внутренние механизмы 
их личностно-профессионального развития» 
[10]. В отличие от базового среднего профес-
сионального и высшего образования система 
повышения квалификации направлена на фор-
мирование и удовлетворение перспективного 
социального заказа на профилированное обра-
зование, в том числе и в области художествен-
ного образования. В соответствии с законода-
тельством повышение квалификации должно 
проводиться не реже одного раза в 3 года в 
течение всего трудового стажа работника. По-
этому содержание образовательных программ 
системы повышения квалификации должно 
носить междисциплинарный и опережающий 
характер, отличаться динамизмом и индиви-
дуализацией обучения. 

Система повышения квалификации пре-
подавателей художественных дисциплин в об-
ласти народного искусства имеет следующие 
отличительные черты:

- ее цель – стимулирование участников об-
разовательного процесса к саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самоактуализации в 
сфере художественного образования;

- информирование педагогов о новых тре-
бованиях, достижениях педагогики и практи-
ки художественного образования; выявление, 
изучение и распространение наиболее ценного 
педагогического опыта и всестороннее повы-
шение профессионального мастерства каждого 
педагога; 

- нацеленность на удовлетворение акту-
альных образовательных потребностей всех 
социально-профессиональных и возрастных 
групп преподавателей в области народного ис-
кусства, усвоение определенных знаний и вы-
работку специфических умений и навыков, 
потребность в которых педагог испытывает на 
конкретном этапе профессионального развития;

- инновационная способность, гибкость, 
разнообразие форм и моделей, в том числе 
основанных на нетрадиционных подходах, 
охват небольших временных интервалов.

Результативность повышения квалифи-
кации преподавателей художественных дис-
циплин в области народного искусства может 
быть оценена на основе уровневого подхода:

- первый уровень: получение новых зна-
ний, освоение опыта педагогического проекти-
рования, апробирование инновационных техно-
логий в учебном процессе, совершенствование 
методических навыков;

- второй уровень: стремление к професси-
ональной самореализации и самоактуализации, 
совершенствование своих профессионально-
педагогических качеств, повышение мастер-
ства в конкретном виде народного искусства;

- третий уровень: разработка авторских 
(проблемных) курсов и мастер-классов по кон-
кретным видам народно-прикладного искусства.

Таким образом, повышение квалификации 
преподавателей художественных дисциплин 
в области народного искусства позволит при-
обрести знания, умения и навыки, востребо-
ванные в сфере художественного образования, 
повысит творческую самореализацию препода-
вателя. Интеграция теоретического и практиче-
ского профессионального обучения выступит 
гарантом получения качественного профессио-
нального образования, фактором удовлетворе-
ния образовательных потребностей как обще-
ства, так и отдельного педагога, выявлением 
оптимального соотношения фундаментальной 
теоретической подготовки и узкой профессио-
нальной специализации. Повышение квали-
фикации преподавателей народного искусства 
должно рассматриваться с позиций формирова-
ния и развития компетентностей, отражающих 
требования квалификационной характеристики 
и специфику художественно-педагогической 
деятельности. Такой подход позволит сформи-
ровать их целостную профессиональную ком-
петентность. 
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