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Определение содержания народного декоративно-прикладного искусства в не-
прерывном художественно-педагогическом образовании Чувашии предполагает 
продуманное использование педагогических технологий на всех ее этапах. 

Педагогические технологии реализации народного декоративно-прикладного 
искусства как системообразующего компонента Научно-педагогической концепции 
непрерывного художественно-педагогического образования Чувашии напрямую свя-
заны с его содержанием, так как «содержание образования как сущностная часть 
образовательной технологии во многом определяет и ее процессуальную часть» [1].  

Помимо содержания на выбор педагогических технологий влияет единство це-
лей, функций, содержания, методов и средств обучения, которые в непрерывном ху-
дожественно-педагогическом образовании различны на всех трех этапах. С другой 
стороны, необходимо учитывать и психологическую характеристику развития лично-
сти на разных этапах жизни и определение ее ведущей деятельности.  

Опираясь на алгоритм выбора технологии обучения, разработанный В. И. Загвязин-
ским [2], нами был произведен отбор технологий обучения, которые адекватно соответ-
ствовали этапам непрерывного художественно-педагогического образования региона. 

Одним из важных моментов в жизни личности, влияющим на становление и 
успешность всей жизненной траектории человека, является допрофессиональный 
этап. На этом этапе непрерывного художественно-педагогического образования 
происходит становление личности ребенка. В период позднего детства развиваются 
восприятие, непроизвольное внимание, наглядно-схематическое мышление, 
наблюдательность на основе восприятия, произвольная память. В отрочестве 
происходит развитие и совершенствование качеств внимания (объем, концентрация, 
распределение, устойчивость), развитие словесно-логической и образной памяти, 
развитие абстрактного мышления и устойчивого воображения [3–5]. 
Допрофессиональный уровень непрерывного художественно-педагогического 
образования включает в себя, следуя классификации профессионального развития 
личности Е. А. Климова [6], фазу оптанта – озабоченности вопросами выбора 
профессии, которая продолжается и в отрочестве. 
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Период отрочества (13–18 лет) характеризуется окончательным установлением 

отношений со средой. Этот период в развитии ребенка самый сложный, противоре-
чивый и решающий. Партнером молодого человека на данном этапе становится чело-
вечество, с которым человек вступает в деятельностные отношения, опосредованные 
системой общественных ценностей и идеалов. Суть данной ступени развития субъекта 
общественных (не узкосоциальных) отношений заключается в индивидуализации 
общественного инвентаря ценностей по мерке личностной позиции человека [7]. 

В психологической литературе отмечается, что в этот момент у подростков от 
11 до 15 лет наблюдается четко выраженная тенденция развития предпочтения со-
циально ориентированной формы общения, которая создает для них реальные 
условия признания их как социально значимых лиц. Важным показателем социаль-
ного развития выступает интерес, в котором выражается направленность личности, 
ее интеллектуальная и эмоциональная активность. Определяющими в развитии 
личности подростка становятся мотивы деятельности и поведения. В них выражает-
ся характер их отношения к себе, окружающим, обществу, уровень самосознания и 
социальной ответственности. 

Развитие личности в подростковом возрасте происходит в своих «собственных 
культурных практиках и полях и часто независимо от реалий образовательной си-
стемы», а чтобы это «чужое» пространство стало «своим», нужно пошагово расши-
рять его существующие интересы, что требует кропотливой культурной деятельно-
сти педагога [8]. На этом этапе также возрастает включенность подростков в целях 
самоутверждения и самовыражения в молодежную субкультуру, находящуюся порой 
в оппозиции к субкультуре взрослых.  

Глубокий интерес к декоративно-прикладному искусству родного народа, зало-
женный в более раннем возрасте, позволит расширить культурное поле подростка, 
подготовит почву для восприятия декоративно-прикладного искусства окружающих 
народов, раскроет его для общения в сотворчестве со взрослыми. Так, творческое пе-
реосмысление декоративно-прикладного искусства родного народа поможет исполь-
зовать народные мотивы в моделировании одежды, в профессиональном овладении 
отдельными видами декоративно-прикладного искусства родного народа и т. д. 

Мышление подростка окончательно складывается на уровне формирования от-
влеченной теоретической мысли, что сказывается на речи, а также наглядно-образ-
ном содержании восприятия, представления: «С развитием теоретического мышле-
ния получает принципиально завершенные формы переход от единичного к всеоб-
щему, от конкретного – к абстрактному, и обратно: единичное становится выразите-
лем общих свойств, конкретное – формой проявления абстрактного. Притом этот 
возврат к конкретному, мысленное воспроизведение конкретного через абстрактные 
определения, взятые в их взаимосвязи, представляет собой продукт высшей зрело-
сти мысли» [9]. 

Ученые отмечают, что высшие ступени развития мышления, развиваясь, не вы-
тесняют низшие, а преобразуют их. В процессе развития теоретического мышления 
ни сенсомоторное (наглядно-действенное), ни наглядно-образное мышление не ис-
чезают, а преобразуются, в процессе совершенствования поднимаются на новую 
ступень развития. При этом между ними образуются многообразнейшие, сложные, 
от случая к случаю индивидуально варьирующиеся взаимоотношения. 

В этот период изучение народного декоративно-прикладного искусства проис-
ходит в рамках начального художественно-профессионального образования (худо-
жественные школы, дизайн-студии, индивидуальное обучение у мастеров народных 
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промыслов и др.). Одна из новых форм – художественно-педагогические классы, со-
зданные в рамках профильного обучения. Но эта форма используется редко. Крайне 
важно на данном этапе дать подростку понимание места и роли искусства родного 
народа и народов, его окружающих, в мировой художественной культуре, тожде-
ственности процессов, происходящих в нем, общемировым культурным процессам. 

Цели, задачи, принципы и содержание допрофессионального этапа системы 
непрерывного художественно-педагогического образования Чувашии, понимание 
процессов формирования личности ребенка позволили определить комплекс педаго-
гических технологий, которые использовались в образовательном процессе при изу-
чении декоративно-прикладного искусства родного народа: информационные техно-
логии (знания, умения, навыки); репродуктивные технологии; технология проблемно-
го обучения; технология развивающего обучения; игровые технологии (создание 
проблемной ситуации через введение игровой), деловые игры. 

На данном этапе школьники приобретают начальные знания, умения и навыки, 
поэтому необходимо строить учебный процесс так, чтобы применять технологии 
обучения в определенной последовательности. Так, например, работа по программе 
элективного курса «Чувашское народное декоративно-прикладное искусство в куль-
турном пространстве Поволжья» [10] продумана так, что педагог вначале использует 
репродуктивные и информационные, затем в учебный процесс вводит проблемные и 
развивающие, а уж потом – игровые технологии.  

При использовании информационных технологий ученики накапливают теоре-
тическую информацию по тематике курса: изучают формы и функции декоратив-
но-прикладного искусства, принципы создания произведений декоративно-приклад-
ного искусства, изучают материалы и технологии изготовления, декор, орнамент, 
цвет. Особое внимание уделяется изучению космогонических представлений о ми-
роустройстве и элементов материальной культуры родного (чувашского) народа, 
традиционного орнамента. Школьники также накапливают знания о технологии изго-
товления отдельных изделий декоративно-прикладного искусства (чувашской вы-
шивки, лозоплетения, керамики, шитья бисером и монетами), специальные знания о 
станках и приспособлениях, использующихся при изготовлении изделий чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства, о традициях народа в эстетическом 
воспитании и др. 

Репродуктивные технологии на данном этапе включают в себя внимательное 
прослушивание рассказа учителя, работу с книгой. Сюда же необходимо отнести и 
выполнение практических действий по инструкции: исполнение образца простых 
швов чувашской вышивки, видов узоров резьбы по дереву, исполнение эскиза чу-
вашского орнамента по образцу и др. 

После того как школьники накопят первоначальные знания и умения, необхо-
димо вводить в учебный процесс технологии проблемного и развивающего обуче-
ния. Так, например, в задании 1 по теме «Космогонические представления о миро-
устройстве в элементах материальной культуры чувашского народа. Орнамент» [11] 
предлагается, сделав анализ орнаментов, встречающихся на женских налобных по-
вязках, расшифровать изображения, доказав свою версию, опираясь на символику 
узоров вышивки, предложенную профессором А. А. Трофимовым.  

Задание по теме «Украшение в чувашском костюме» предполагает выполнение 
эскиза одного из девичьих (женских) украшений, при этом школьникам необходимо 
ответить на вопрос «Какова роль украшений в комплексе чувашского костюма?» и 

http://e-koncept.ru/2014/
http://e-koncept.ru/2014/


Смирнова Н. Б. Педагогические технологии непре-
рывного художественно-педагогического образова-
ния Чувашии // Концепт. – 2014. – № 11 (ноябрь). – 
ART 14332. – 0,7 п. л. – URL: http://e-kon-
cept.ru/2014/14332.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. 
– ISSN 2304-120X.  

  ~ 4 ~ 

ART 14332 УДК 37.013.43 
выполнить задание «Изобразите похожие украшения других народов Поволжья, 
схематично зарисуйте их». 

Игровые технологии в программе представлены посещением обрядового зала 
Чувашского государственного национального музея, где школьники участвуют в по-
становке детских народных праздников. Другой вариант – проведение народного 
праздника в школе (ларма, улах), в процессе которого ученики обобщают знания 
правил хорошего тона, приема гостей, сочетания труда с музыкой и танцами. Уча-
стие школьников в инсценировке помогает окунуться в историю народа, почувство-
вать взаимосвязь всех составляющих народной культуры. 

Оценивая возможности данных технологий, необходимо отметить, что на до-
профессиональном этапе ведущими среди них будут информационные и репродук-
тивные технологии, так как они наиболее соответствуют уровню усвоения учебного 
материала. 

На втором этапе – профессиональном – происходит дальнейшее личностное и 
профессиональное становление. На этом этапе личность вступает в новые стадии 
своего развития – стадию юности и зрелости (взрослости).  

В период зрелости (взрослости) происходит продолжение формирования психи-
ческих и социально-психологических качеств личности. П. М. Якобсон [12] под процес-
сом формирования зрелой личности понимает формирование социальной зрелости, 
которая включает гражданскую (осознание своего долга перед обществом, ответ-
ственность за свой труд), идеологическую, моральную (понимание, принятие и реали-
зация норм морали, наличие развитой совести, готовность действовать в соответ-
ствии с установленными нормами отношений людей друг к другу, способность любить 
и чувствовать ответственность в любви, в построении семьи и ее будущего), эстети-
ческую (достаточно развитую способность воспринимать прекрасное в тех или других 
его проявлениях и формах в быту, искусстве, природе), психологическую зрелость. 

Ученый, подчеркивая значимость различных параметров зрелости личности, 
останавливается на психологической зрелости, под которой понимает характеристи-
ки организации самой личности (уровень ее организации, характер самосознания, 
особенности саморегуляции, саморефлексии и т. д.), изменение личности в интел-
лектуальной деятельности и эмоциональной сфере. 

Процесс взросления, по П. М. Якобсону, предполагает изменение психологиче-
ского уровня производимых операций, содержания актов мышления, их адекват-
ность рассматриваемым явлениям. Соответственно, планомерное изучение чуваш-
ского народного декоративно-прикладного искусства на профессиональном этапе 
системы непрерывного художественного образования поможет сформировать опре-
деленные психологические черты личности. Среди них: 

 выраженное стремление к творчеству с использованием основ чувашского 
народного декоративно-прикладного искусства, проявление творческого начала в 
самых разнообразных сферах жизни; тонкая восприимчивость к широкому кругу 
явлений социальной жизни (к чувашскому искусству вообще и к народному в 
частности, к жизни чувашского народа в его разнообразных проявлениях; к миру 
идей, относящихся к сфере научного познания, проявившихся в философии 
чувашского народа, нравственности, морали и т. д.; к родной природе в ее 
многообразии и богатстве и др.); 

 достаточная эмоциональная чувствительность к произведениям народного 
искусства, фольклора, народного эпоса, способность при этом проявлять особенно 
высокий уровень эмоциональной восприимчивости; 

http://e-koncept.ru/2014/
http://e-koncept.ru/2014/


Смирнова Н. Б. Педагогические технологии непре-
рывного художественно-педагогического образова-
ния Чувашии // Концепт. – 2014. – № 11 (ноябрь). – 
ART 14332. – 0,7 п. л. – URL: http://e-kon-
cept.ru/2014/14332.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. 
– ISSN 2304-120X.  

  ~ 5 ~ 

ART 14332 УДК 37.013.43 
 наличие способностей по творческому использованию знаний, 

профессиональных умений, навыков по отдельным видам чувашского народного де-
коративно-прикладного искусства, его педагогических и эстетических возможностей; 

 рефлексия своего духовного облика, служащая задачам самоорганизации 
через нравственное самосовершенствование личности с опорой на потенциал 
чувашской народной культуры, эстетическое развитие на основе глубокого изучения 
чувашского народного декоративно-прикладного искусства. 

Психологические и деятельностные характеристики личности учителя изобра-
зительного искусства на профессиональном этапе определили выбор информаци-
онных, репродуктивных, эвристических и интерактивных технологий обучения 
народному декоративно-прикладному искусству. Так, дальнейшее углубление теоре-
тических знаний по костюму народов Поволжья и его составляющим, использованию 
видов народного декоративно-прикладного искусства в его создании, изучение ми-
роустройства в элементах материальной культуры народов Поволжья предполагают 
использование репродуктивных технологий обучения. К ним отнесем работу с науч-
ной и искусствоведческой литературой, выполнение образцов сложных швов вышив-
ки по счету нитей и их сочетание, создание простейших орнаментальных композиций 
узоров в ткачестве и др. 

К репродуктивно-алгоритмическим технологиям обучения относится учебно-по-
знавательная деятельность по изучению теоретического материала: подготовка ре-
ферата по определению особенностей типологии женского костюма народов Повол-
жья, выступление с сообщением, решение задач по выполнению эскиза композиции 
(вышивка, ткачество, резьба по дереву, шитье бисером и монетами и др.).  

Выбор эвристических технологий обучения позволил ввести в учебный процесс 
формирование у студентов опыта поисковой, эвристической деятельности. Так, про-
блемные технологии предполагают использование проблемного изложения, эври-
стической беседы, проблемных заданий и игровых проблемных ситуаций. Помимо 
них используются и технологии проектирования (создание учебного проекта). Тем 
самым студенты в процессе изучения овладеют приемами и способами, которые ха-
рактерны для любой творческой деятельности.  

Для введения в учебный процесс усвоения знаний и формирования умений и 
навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий студентов и педагога в ка-
честве субъектов образовательного процесса необходимо использовать интерактив-
ные технологии. Их отличительные особенности: опора на использование творческо-
го мышления, коллективное взаимодействие. «При этом процесс обучения организу-
ется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с дру-
гом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных за-
дач и соответствующей информации» [13]. 

Неимитационные интерактивные технологии представлены в учебном процессе 
проблемными лекциями, учебными дискуссиями, «мозговым штурмом», учебным со-
трудничеством. Имитационные интерактивные технологии – анализом педагогиче-
ских ситуаций, дидактическими играми, имитационными тренингами (воссоздание 
педагогических ситуаций, проведение уроков) и игровым проектированием (рекон-
струкция народных праздников, коллективная деятельность по созданию эскизов со-
временного народного костюма и др.).  

Использование различных технологий обучения в процессе изучения народного 
декоративно-прикладного искусства позволит придать системный, целостный и 
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творческий характер и выведет студентов на творческое использование знаний, 
умений и навыков в процессе личной художественно-творческой деятельности. 

Ведущими педагогическими технологиями на профессиональном этапе непре-
рывного художественно-педагогического образования являются эвристические и ин-
терактивные технологии.  

Этап постпрофессионального образования непрерывного художественно-пе-
дагогического образования, системообразующий компонент которого – народное де-
коративно-прикладное искусство, условно совпадает по протяженности сразу с не-
сколькими фазами периода зрелости. В этот период развитие личности характери-
зуется следующими чертами: автономностью и независимостью психических функ-
ций, дифференциацией отдельных сторон всей системы интеллекта. Налицо устой-
чивые связи между образным, вербально-логическим и практическим мышлением. В 
то же время происходит спад функционального уровня развития свойств внимания и 
сенсорно-перцептивных функций, упадок физических и умственных возможностей, 
интенсивный прогресс вербальных функций (Б. Г. Ананьев), а в более старшем воз-
расте – ослабление механического компонента памяти; хорошая сохранность ком-
понентов логически-смысловой памяти; ослабление кратковременной памяти. 

В соответствии с классификацией фаз развития профессионала Е. А. Климова, 
в этот период происходит становление профессионала – учителя изобразительного 
искусства как специалиста, обладающего квалификацией [14]. Личность последова-
тельно проходит несколько фаз развития профессионализма, начиная с фазы адап-
тации, в период которой происходит привыкание молодого специалиста к работе. 
Адаптант накапливает опыт использования народного декоративно-прикладного ис-
кусства в профессионально-художественной деятельности, осуществляет проверку 
изученных технологий, методик. Затем наступает фаза опытности. Опытный работ-
ник – интернал – успешно использует в своей профессиональной деятельности по-
тенциал народного декоративно-прикладного искусства. Постепенно начинают вы-
рабатываться элементы индивидуального творческого стиля, совершенствуются 
технологические приемы выполнения отдельных видов народного декоративно-
прикладного искусства. 

Фаза мастерства предполагает наделение профессионала особым творческим 
стилем, неординарными подходами к использованию народного декоративно-при-
кладного искусства в профессиональной художественной деятельности, тонким чув-
ствованием его особенностей, связь с философией народа. 

Фаза авторитета, следующая за мастерством, предполагает развитие профес-
сионализма личности до уровня, когда с его мнением считаются и коллеги, и руково-
дители. В этот период профессиональные задачи решаются успешно за счет боль-
шого приобретенного опыта творческого использования чувашского народного деко-
ративно-прикладного искусства в профессиональной деятельности. На фоне обшир-
нейших знаний в области народного искусства понимаются особенности, тонко чув-
ствуются композиционные, колористические нюансы чувашского народного декора-
тивно-прикладного искусства. Профессионал внутренне готов к передаче своего 
накопившегося опыта. 

Фаза наставничества характеризует профессионала художественного профиля 
высшего уровня развития как человека, у которого готовы поучиться коллеги, пере-
нять опыт. На данной фазе развития профессионала окружают ученики. И хотя сил и 
энергии у него становится меньше, однако использование народного декоратив-
но-прикладного искусства в профессиональной деятельности не затихает, а перехо-
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дит на новый уровень: свой колоссальный опыт профессиональной деятельности по 
его использованию он с охотой передает своим ученикам и коллегам. Именно около 
таких наставников и сплачиваются настоящие энтузиасты народного декоратив-
но-прикладного искусства, профессиональная деятельность которых нередко нахо-
дится вне области народного декоративно-прикладного искусства. 

Вследствие того что педагогические технологии весьма ограничивают действия 
обучаемого взрослого и рассчитаны на обучающихся с минимальным опытом, на 
постпрофессиональном этапе системы непрерывного художественно-педагогичес-
кого образования предпочтительнее использовать технологии обучения взрослых. 
Под ними С. И. Змеев понимает «систему научно обоснованных андрагогическими 
принципами обучения действий взрослых обучающихся и обучающих, осуществле-
ние которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению постав-
ленных целей обучения» [15]. 

Прежде всего, технологии обучения взрослых развивают у обучающихся уме-
ния обучаться, вовлекают в процесс самосовершенствования и саморазвития, а 
следовательно, повышают и их мотивацию. Также необходимо учитывать предпо-
чтительность технологий, способствующих организации совместной деятельности 
как обучающего с обучаемыми, так и обучающихся друг с другом, а это значительно 
повышает эффективность учебного процесса [16].  

Вместе с тем при наличии обучающихся, которые не вполне владеют информа-
цией по изучаемой проблеме, допускается использование педагогических техноло-
гий, в частности информационных. Но все-таки ведущими технологиями постпро-
фессионального этапа системы непрерывного художественно-педагогического обра-
зования являются модульные, интерактивные, проектные и технологии коллективной 
деятельности. 

На постпрофессиональном этапе непрерывного художественно-педагогического 
образования Чувашии используется модульное обучение, под которым понимается 
технология, где используется модульный принцип, а «учебный модуль служит сред-
ством проектирования и реализации педагогической системы, в которой акцент обу-
чения перемещен с процесса на результат, а гарантией достижения этого результа-
та является регулирование, адаптация обучения в любой момент и в любой точке 
функционирования» [17].  

Эти подходы к построению учебного процесса использованы нами при создании 
модульной программы повышения квалификации учителей изобразительного искус-
ства «Педагогический потенциал народного декоративно-прикладного искусства в 
профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства», целью кото-
рой является совершенствование профессионализма учителя изобразительного ис-
кусства в области реализации потенциала народного декоративно-прикладного искус-
ства в профессионально-педагогической и художественно-творческой деятельности.  

Данная программа состоит из семи модулей, планомерно раскрывающих: тео-
ретические основы народного декоративно-прикладного искусства; общее и особен-
ное декоративно-прикладного искусства Поволжья; особенности культуры и декора-
тивно-прикладного искусства в контексте психолого-педагогической науки; реализа-
цию педагогического потенциала народного декоративно-прикладного искусства на 
уроках изобразительного искусства; изучение народного декоративно-прикладного 
искусства во внеурочное время; народное декоративно-прикладное искусство в кон-
тексте художественно-профессиональной деятельности и художественной самодея-
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тельности Чувашской Республики; современные подходы к формированию профес-
сионала – учителя изобразительного искусства. 

Каждая из тем основана на выстраивании содержания модуля вокруг основных 
понятий и методов, а изложение – на базе системного и логически составленного 
учебного материала. 

Работа по модульной программе позволяет использовать и другие педагогиче-
ские технологии. Опыт работы в системе повышения квалификации учителей изоб-
разительного искусства позволил нам выстроить процесс обучения при помощи ряда 
технологий, среди которых основными были интерактивные технологии и технологии 
коллективной деятельности, а среди традиционных – информационные.  

Они, как никакие другие, позволяют использовать в процессе обучения опыт 
художественно-педагогической и творческой деятельности в области народного де-
коративно-прикладного искусства, накопленный обучающимися в процессе практи-
ческой деятельности. Они также позволяют решить одну из проблем курсов повы-
шения квалификации – неоднородность групп по уровню опытности и квалификаци-
онной характеристики обучающихся.  

Традиционные технологии в системе постпрофессионального образования поз-
волят восполнить недостающие знания, умения и навыки в изучении народного де-
коративно-прикладного искусства, методики его преподавания и использования в 
художественно-творческой деятельности. Интерактивные технологии существенно 
меняют роль народного декоративно-прикладного искусства в образовательном 
процессе учителей: оно становится не целью изучения, а средством для освоения 
методических приемов обучения и воспитания школьников, творческой и научной 
деятельности, личностного саморазвития учителя изобразительного искусства.  

Так, например, проведение семинара-диспута на тему «Формирование лично-
сти школьника возможностями народного декоративно-прикладного искусства на 
уроках изобразительного искусства» вызвало бурную дискуссию участников о мето-
дах преподавания, о различиях сельской и городской молодежи, роли моно- и муль-
тикультурной среды в формировании ребенка. На семинаре четко обозначилась 
роль ведущих учителей-методистов республики: их опыт и знание особенностей 
преподавания народного декоративно-прикладного искусства позволил вести дис-
куссию, оппонировать выступающим, описывать свой опыт в преподавании, то есть 
использовать то, что их отличает, – бесценный опыт, накопленный годами. Препода-
ватель в данном случае был только в роли стороннего наблюдателя-координатора: 
изредка направлял дискуссию и подводил выступающих к выводам.  

По итогам каждого модуля проводилась работа в малых группах: обучающиеся 
делились по пять-шесть человек, выбирались «педагоги» из числа опытных, зареко-
мендовавших себя на уровне республики учителей изобразительного искусства, им 
раздавались вопросы для проверки. Поочередно проводился опрос каждой группы, 
на вопросы отвечали как индивидуально, так и коллективно, с бурными обсуждения-
ми. Тем самым была дана возможность высказаться как учителям с опытом, так и 
молодым. Это можно рассматривать и как итоговую проверку знаний, и как повторе-
ние обучающимися пройденного материала модуля. 

Необходимо отметить, что данные технологии, с использованием взаимодей-
ствия внутри групп, позволяют учиться мыслить критически, анализировать педаго-
гические ситуации, активно обмениваться педагогическим и творческим опытом.  

Не менее важным на постпрофессиональном этапе непрерывного художе-
ственно-педагогического образования является использование технологий проектно-
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го обучения, причем создаваться проект может как малой группой (2–3 человека), 
так и индивидуально. В начале курсов повышения квалификации слушателям разда-
вались темы из области художественной педагогики для создания проектов, затем 
проводилось индивидуальное и коллективное консультирование, а по завершении 
курсов проводилась их защита. Тем самым на всем этапе обучения создавались пе-
дагогические условия, способствующие совершенствованию исследовательских 
умений, творческих способностей, влияющих на личностный рост учителей изобра-
зительного искусства.  

Таким образом, анализ научной литературы по проблеме выбора педагогиче-
ских технологий показал, что их использование в учебном процессе напрямую свя-
зано с содержанием образования. Вследствие этого цели, задачи, принципы и со-
держание этапов системы непрерывного художественно-педагогического образова-
ния Чувашии, понимание процессов формирования личности в течение всей жизни 
позволили определить комплекс педагогических технологий, позволяющих реализо-
вать педагогический потенциал народного декоративно-прикладного искусства в си-
стеме непрерывного художественно-педагогического образования. На допрофессио-
нальном этапе это информационные, репродуктивные, проблемные, развивающие и 
игровые технологии. На профессиональном – информационные, репродуктивные, 
эвристические и интерактивные технологии обучения; на постпрофессиональном – 
информационные, модульные, интерактивные, проектные и технологии коллектив-
ной деятельности. 
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