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направленное освоение личностью музыкальных ценностей 
отходит на задний план. 
Предпочтение на «рынке музыкального искусства» имеет 

достаточно специфический «продукт» в виде популярной эст-
радной музыки развлекательного характера, к которой сегодня 
прибавились шансон и бардовская песня. Классическая и в осо-
бенности народная музыка занимают весьма скромное место  
в рейтинге музыкальных предпочтений. Это свидетельствует  
о необходимости искать новые пути в пропаганде и популяри-
зации лучших образцов народного и классического музыкаль-
ного наследия. 
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КОМПАРАТИВИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ  

СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВ 

 
Современные гуманитарные науки активно используют ком-

паративные подходы для анализа исследуемых явлений [2, 7]. 
Это продиктовано не только широкими сопоставительными воз-
можностями указанных подходов, но и стремлением ученых 
расширить рамки исследовательского поля, отыскать новые, 
более универсальные взаимосвязи и закономерности [1, 4]. 
Компаративные подходы прочно утвердились в исследова-

тельской и преподавательской деятельности кафедры белорус-
ской и мировой художественной культуры БГУКИ. На протя-
жении 11 лет (с 2002 г.) кафедра осуществляет подготовку по 
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специальности «компаративное искусствоведение». Студенты, 
обучающиеся по указанной специальности, овладевают не 
только навыками компаративного анализа произведений искус-
ства, но и умением преподавать теорию и историю искусств с 
позиций компаративизма. Рассмотрим основные аспекты пре-
ломления компаративных подходов применительно к опреде-
лению содержания и разработке методики преподавания тео-
рии и истории искусств. 

«Методика преподавания теории и истории искусств» – но-
вый предмет, который преподается в БГУКИ с 2005 г. В сущ-
ности, происходит экспериментальная проверка наполнения 
этого предмета. При разработке программы по методике пре-
подавания теории и истории искусств мы опирались на разра-
ботки Санкт-Петербургской школы преподавания мировой ху-
дожественной культуры, во главе Л. М. Предтеченской [5, 6], 
антропологический (культурологический) подход, характер-
ный для московской школы [3], концепцию компаративистики 
в искусствознании, разрабатываемую кафедрой белорусской и 
мировой художественной культуры БГУКИ [2], а также лич-
ный опыт преподавания теории и истории искусств разным ка-
тегориям учащихся. 
Компаративизм представлен в программе предмета в не-

скольких аспектах. Сравнительно-сопоставительный метод 
позволяет выделить функциональные и инструментальные раз-
личия в процессах научного и художественно-образного пости-
жения сходных объектов. Это сравнение дает возможность ос-
мыслить призыв советских специалистов по эстетическому 
воспитанию «Давайте преподавать искусство средствами ис-
кусства». 
Речь идет о таких различиях, как инструментарий, истории-

ческая и индивидуально-психологическая динамика процессов: 
 

НАУКА ИСКУССТВО 
Опирается на факты  
и закономерности 

Опирается на художественные 
образы 

Движется от рациональных 
усилий к эмоциональной 
оценке результатов 

Движется от эмоциональной 
оценки явлений к их образному, 
а затем рациональному анализу 

Создает преходящие (уста-
ревающие) ценности 

Создает непреходящие (вечные) 
ценности 
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Также в рамках сравнительно-сопоставительного метода 
обосновывается вычленение в структуре содержания препода-
вания теории и истории искусств пяти видов художественного 
творчества – в соответствии со спецификой создаваемых обра-
зов, характеристиками творческого процесса, выразительными 
средствами образного языка, особенностями «хронотопа» во 
взаимоотношениях творца с публикой. 
В соответствии с указанными различиями мы выделяем пять 

видов художественно-творческого процесса: 
– литературное творчество (создает универсальные образы); 
– изобразительное творчество (создает пространственные 

образы); 
– музыкальное творчество (создает временные образы); 
– театральное творчество (создает пространственно-времен-

ные образы); 
– техногенное творчество (создает образы, чьи выразитель-

ные средства зависят от возможностей техники: радио, кино  
и т. п.). Их можно назвать виртуальными образами. 
Приемы историко-типологического сравнения помогают 

студентам избирать для практической методической разработ-
ки темы учебных занятий не только в соответствии с традици-
онным хронологическим искусствоведческим подходом, но и 
на основе проблемно-тематического подхода. Назовем только 
некоторые темы занятий, которые готовят студенты в текущем 
учебном году: «Эмансипация женщины в искусстве эпохи Воз-
рождения», «Бал как эстетический феномен», «Тема рока в ис-
кусстве». 
Учебные занятия проводятся и по традиционным для искус-

ствоведения, темам изучаемым с применением историко-
генетического сравнения: «Эволюция белорусского народного 
ткачества», «Биоморфизм в искусстве модерна», «А. П. Чехов 
и МХАТ». 
Необходимо отметить, что в процессе научно-методической 

работы над темой учебного занятия студенты понимают пер-
спективность и продолжают изучение на уровне выполнения 
дипломного исследования. Таким образом были, например, ус-
пешно подготовлены дипломные и магистерские исследова-
ния: «Жанр фэнтэзи в европейском искусстве ХХ века», «Ан-
гел – универсальная художественная метафора», «Трапеза и за-
столье как тема и образ в искусстве», «Маска как феномен ху-
дожественной культуры» и многие другие. 
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Компаративные подходы помогают начинающим препода-
вателям подбирать материал к занятию, проводя сравнение во-
площения одного художественного стиля или направления в 
разных видах искусств. Это может быть и монографический 
материал, посвященный, к примеру, творчеству одного масте-
ра. Так, на уроке по теме «Русский музыкальный театр Сереб-
ряного века» используются фото и живописные портреты  
Ф. И. Шаляпина, его аудиозаписи, а также тексты, обрисовы-
вающие творческую индивидуальность великого артиста. 
Не менее продуктивны и сравнения авторских стилей в рам-

ках эстетики одного исторического периода. Так, при подго-
товке материалов к занятию по теме «Творческий путь Михаи-
ла Врубеля» студенты не просто объединили в одном слайде, 
предназначенном для самостоятельного анализа, работы М. Вру-
беля, В. Васнецова, В. Серова и В. Борисова-Мусатова, но и 
сумели выбрать работы указанных авторов, составляющие не-
обычайно красивые, «рифмующиеся» пары. 
Методическая разработка учебного занятия также включает 

использование компаративизма. Он воплощается в организа-
ции трех взаимосвязанных видов эстетической деятельности 
учеников: перцептивной (восприятие), когнитивной (позна-
ние), креативной (самостоятельной творчество). 
Например, на уроке, посвященном искусству Древнего 

Египта, студентка запланировала знакомство учеников с па-
мятниками при помощи слайд-презентации, параллельную ра-
боту учащихся с рабочей тетрадью, где были даны изображе-
ния важнейших символов культуры изучаемой эпохи. В той же 
рабочей тетради предлагалось творческое задание: раскрасить 
черно-белую репродукцию фрески и написать текст, который 
мог бы сопровождать это изображение на стене гробницы 
(предварительно на уроке были зачитаны отрывки из подобных 
текстов). 
Творческие задания, разрабатываемые студентами, нередко 

предусматривают «перевод» с языка одного вида художест-
венного творчества на язык другого: инсценирование произве-
дений изобразительного искусства, иллюстрирование музыки, 
фотокомпозиции на темы театральных образов и т.д. 
Таким образом, в процессе преподавания теории и истории 

искусств студенты активно моделируют синтез искусств, ха-
рактерный для реального художественно-творческого процес-
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са. Сам по себе процесс формирования содержания и методики 
преподавания теории и истории искусств, благодаря компара-
тивизму, приобретает выраженный творческий характер. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТЕАТРАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
 
Есть ли у театра свой язык? Ответ на этот вопрос является-

однозначным. Если зрители в театральном зале, понимают, что 
им сказано со сцены, что хотел выразить творческий коллек-
тив, то есть и язык, на котором произошло общение. 
Театр – древнее искусство, его язык, конечно, меняется и 

обогащается, как всякий живой язык, но он и относительно  
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