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Предисловие  

 

Данное электронное издание включает материалы Международной 

научно-практической интернет-конференции «Направления и механизмы 

совершенствования преподавания в высшей школе», которая проходила в 

Белорусском государственном университете 22-23 октября 2014 года. 

Представленные в сборнике доклады, которые размещены на сайте БГУ 

(http://conference.bsu.by/course/view.php?id=7) и публикуются с 

сохранением авторских стилистических особенностей изложения 

материала, стали предметом активного обсуждения организаторов, авторов 

и гостей форума конференции. Комментарии, вопросы, развернувшиеся 

дискуссии продемонстрировали большой интерес как к содержанию 

докладов, отражающих различные аспекты деятельности учреждений 

высшего образования, так и к форме проведения конференции, 

предоставляющей возможность для опосредованной научной 

коммуникации экспертов из Республики Беларуси, Украины, Российской 

Федерации.  

Можно отметить, что на протяжении последних лет сохраняют 

актуальность статьи, обсуждающие перспективы повышения 

конкурентоспобности выпускников и задачи опережающей подготовки 

специалистов для инновационной экономики страны; описывающие 

конкретный опыт трансформации образовательного процесса; 

представляющие модели, методы и способы совершенствования 

педагогической деятельности в учреждениях высшего образования.  

Работа конференции актуализировала необходимость дальнейшего 

анализа образовательных проблем, связанных с активным внедрением 

информационных технологий, а также обозначила необходимость развития 

медиаграмотности преподавателя и студента. Планируется, что данная 

проблематика найдет отражение в тематическом поле будущих 

конференций. 

 

 

Редакционная коллегия 
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Чернова Е. В. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  КАК   

КОМПОНЕНТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИСКУССТВО» 

 

В статье рассматриваются вопросы определения культурологической  компе-

тентности как компонента профессиональной  компетентности преподавателей 

специальности «искусство».  Культурологическая компетентность определяется как 

совокупность культурологических знаний, умений, навыков, способность  использовать 

и постоянно обновлять эти знания в своей профессионально-педагогической деятель-

ности, владение методами работы с культурологическим  материалом  на занятиях 

по специальным дисциплинам. 

 

In the article the questions of definition of cultural competence as a component of profes-

sional competence of teachers of specialty «art». Cultural competence is defined as a set of 

cultural knowledge, skills, ability to use and continually update this knowledge in their pro-

fessional and pedagogical activity, possession of methods of working with cultural material in 

the classroom for special subjects. 

 

Современные исследования в области художественно-педагогического 

образования подтверждают традиционную роль искусства как средства 

воспитания. Искусству присуща довольно мощная социокультурная сила, 

которая способна через эстетическое воспитание личности изменять со-

временный мир на более совершенный  в будущем, но самой главной 

функцией искусства является воспитание настоящей личности, которая бу-

дет способна к распознаванию идеалов красоты, добра, чести, достоинства, 

человечности [4]. Однако в теории педагогики и практике воспитания еще 

недостаточно изучены и не в полной мере используются механизмы дейст-

венности искусства, формы  и методы, направленные на восприятие худо-

жественно-эстетических ценностей учащимися, духовной, моральной и 

материальной  красоты  мира. Обычно слишком прямолинейно трактуются 

сложные проблемы общения с искусством, осмысления и усвоения глубо-

ко интимного характера художественно-образной информации [8]. Эффек-

тивность процесса формирования личности  ребенка зависит оттого, в ка-

кой мере накопленные достижения человеческой культуры будут переданы 

ей педагогом. Поэтому проблема формирования культурологической  ком-

петентности преподавателя специальности «искусство» является весомой 
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не только для научно-теоретической плоскости, но и для педагогической 

практики, ведь она обусловлена противоречием между повышением соци-

альной роли культурологической составляющей педагогической деятель-

ности современного преподавателя специальности «искусство» и недоста-

точной теоретической и практической разработкой проблемы формирова-

ния культурологической компетентности будущего преподавателя специ-

альности «искусство»; противоречием между необходимостью в компе-

тентных преподавателях специальностей «искусства» и недостаточным 

уровнем специфики подготовки  преподавателя такого профиля [10]. По-

становка проблемы формирования культурологической компетентности 

преподавателя специальностей «искусство» требует изучения соотношения 

его культурологической компетентности и профессиональной компетент-

ности. Компетентность – это результат образования, что проявляется в ов-

ладении будущим преподавателем специальностей «искусство» набором 

способов деятельности для достижения  поставленной цели [7]. 

А. В. Козыр высказывает мнение, что профессиональная компетент-

ность будущих преподавателей специальности «искусство» должна вклю-

чать: широкую эрудицию в области художественной культуры, педагоги-

ки, психологии, искусствоведения, эстетики; владение практическими 

умениями и навыками (педагогическими, психологическими, хормейстер-

скими, инструментально-исполнительскими, хореографическими, художе-

ственными, актерскими); личностные качества и способности, необходи-

мые для успешного осуществления функций преподавателя специальности 

«искусство» – педагогические (толерантность, коммуникативность, орга-

низаторско-конструктивные способности, сосредоточенность, тактичность, 

выдержка, способность к эмпатии, идентификации) и профессиональные. 

Таким образом, компетентность – это совокупность новообразований, зна-

ний, системы ценностей и отношений, способствующих созданию ценно-

стно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, 

когнитивных результатов деятельности  личности. Искусство, в котором 

воплощен вековой жизненный опыт народа, традиционно является обяза-

тельным компонентом обучения и воспитания молодежи и относится ко 

всем формам практической деятельности, когда она совершается умело, 

мастерски не только в технологическом, но и в эстетическом смысле. По 

мнению исследователей (В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, 

Г. А. Пахомова), профессиональная компетентность учителя включает ряд 

компонентов: 
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• аксиологический – в результате которого общечеловеческие ценности 

в процессе психически-сознательных преобразований приобретают черты, 

составляющие духовный мир человека; 

• культурологический – влияние соответствующих факторов на жизне-

деятельность человека (академическую, оздоровительную, креативную) с 

целью формирования общекультурных способностей, необходимых для 

профессиональной деятельности; ценности и традиции культурологиче-

ского наследия и механизмы по их сохранению, возрождению и воспроиз-

ведению;  

• морально-эстетический – служит накоплению жизненного опыта в об-

ласти интерпретации переживания эмоционально-насыщенных жизненных 

ситуаций гуманного поведения, формированию толерантности, милосер-

дия; 

• гражданский – общественно-полезная деятельность в контексте ут-

верждения демократических прав и свобод человека, формирование граж-

данского общества [1, с. 59]. 

Поскольку деятельность преподавателя специальностей «искусство» 

носит полифункциональный характер, целью статьи является анализ фор-

мирования культурологической компетентности преподавателя специаль-

ностей «искусство» как одной из составляющих профессиональной компе-

тентности. 

Общие вопросы реализации культурологического подхода в педагоги-

ческом процессе, его роль в развитии теории и практики воспитания рас-

сматривались в трудах многих педагогов-культурологов. Роль культуроло-

гической подготовки как важного средства формирования профессиональ-

ной модели поведения, овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями, методологические и теоретические проблемы культуро-

логической подготовки специалистов, базовые принципы организации 

культурологических дисциплин в высшей школе исследовались в работах 

В. Библера, Б.  Гершунского, А. Гуревича, Д. Лихачева. Проблемам мето-

дологии и теоретического изложения проблем культурологической подго-

товки посвящены исследования М. В. Булыгиной, Т. В. Ивановой, 

Ю. А. Юрченко [10]. 

Теоретические основы культурологического подхода к обучению со-

ставляет культурно-историческая теория развития человека, которую еще в 

30-х годах прошлого века разработал Л. С. Выготский. Любая психическая 

функция в развитии человека появляется дважды: сначала как деятель-

ность коллективная, социальная, то есть как функция интерпсихическая; 
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второй раз – как деятельность индивидуальная, как внутренний способ 

мышления, как функция интрапсихическая. Деятельность, именуемая 

«воспитание» – это специфическая деятельность людей, благодаря которой 

формируются новые психические образования (развитие личности) путем 

усвоения нового. Педагогический аспект культуроведческого образования 

можно  проследить через значение латинских слов «cultura, homo cultures», 

что означает «человек культурный», то есть образованный. Именно в та-

ком смысле употреблял понятие «культура» и «образование» Г. Гегель, по-

скольку он считал, что, только овладев культурой, человек может зани-

маться образованием; самообразование возможно на основе образцов, соз-

данных культурой. О. В. Артюхова отмечает, что образование – это введе-

ние человека в мир культуры на различных этапах его жизни. В общем ви-

де образование можно охарактеризовать как овладение культурой различ-

ных видов деятельности и общения. Культура при таком подходе означает 

не что иное как образование – овладение знаниями, исторически отобран-

ными образцами деятельности и социального общения. В образование 

культура включена в виде словесных, знакосимволических обобщенных 

форм, фиксирующих когнитивную, нормативно-ценностную, эстетиче-

скую значимость вещей и явлений, их потребительскую пользу. Сближе-

ние понятий «образование» и «культура» не означает их полного отожде-

ствления. Если образование – это «стратегическая основа развития лично-

сти, общества, нации и государства, залог будущего», то культура высту-

пает одним из факторов формирования личности, определяющим парамет-

ром  степени приспособленности индивида к жизнедеятельности в опреде-

ленной среде [2, с. 49]. 

Итак, культурологическая компетентность преподавателя  специально-

стей «искусство» является необходимым компонентом его профессиональ-

ной компетентности и представляет собой совокупность культурологиче-

ских знаний, умений, навыков; способность использовать и постоянно об-

новлять эти знания в своей профессионально-педагогической деятельно-

сти; владение методами работы с культурологическим материалом на за-

нятиях по специальным дисциплинам. 
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