
конечной целью является 
[соответственно, методикой 

Ьожественно-педагогическая 
в менее, основной критерий 
Натуры является категория 
о писателя-мыслителя Ф. М. 
расным и истинным, по чем

IX подхода, это классический 
юдход в академическом 
[ленные гносеологические, 

[колы ИЗО этот принцип 
|ПИ - в ее преображении, 
|ицией.
снимания роли и значения 
। подразделения искусства на 
пены три фундаментальных 
IMESIS-TECHNE». POIESIS - 
вющем сам художественный 
Е - технически совершенное 
зывности. В разные периоды 
м принципы легли в основу 

институционные формы -

| школами, основанными на 
на рубеже второго и третьего 
в этих школах формировали, 

кого искусства. Эти школы 
ограде, Витебске, Смоленске, 
[ветвенные училища), разные 
дый крупный представитель 
мствовался своей методикой 
[ Объединяла их одна общая 

мы, нового взгляда на задачи 
[компоненты художественного

ши в сфере художественне
йшее время не может быть 
ктематизируют эмпирический 
к важно следующее: базовая 
ином фундаменте, при этом 

|го педагогического и общего 

и, по мнению авторов, это в 
кусства. В данном случае, как 
ики в области художественно- 
ки приёмами. И далее, на что 
|я между блоком ИЗО и ДПИ. 
[выверенного баланса между 
(но раньше, уже со средних и

старших групп детских садов. Опыт в области художественной деятельности принципиально отличается 
от опыта практической деятельности, ориентированной на конкретную профессию; во-первых, он по сути 
своей универсален и разносторонен, во-вторых, в нём заложен мощный развивающий импульс, он 
формирует живой отклик на мир, без развития которого невозможно говорить о развитии личности в 
цепом.

Именно эта образовательная область в большей степени, по сравнению с другими 
вышеперечисленными областями, способствует именно гармоническому развитию личности. Художник 
всегда видит мир цельно, через образ, а учитель в школе или педагог в ВУЗе должен постоянно держать 
в уме ёмкую по содержанию мысль: «познание мира - на кончиках пальцев». Одной из основных задач 
современного художественного образования - подготовить личность для вступления в современную 
жизнь с устойчивыми базовыми понятиями в области искусства, опирающимися на многовековой опыт, с 
оптимальным набором необходимых знаний умений и навыков в данной области, а также с прочно 
сформированными позитивными критериями оценки современной художественной практики. Вытеснение 
художественного образования на периферию учебного процесса, о чем говорит представленность 
предмета «Изобразительное искусство» только в первых четырёх классах средней школы, ставит под 
сомнение перспективы полноценного формирования базовой культуры личности.
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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта проведения практических занятий по дисциплине 
«История искусств» для студентов специальностей «Изобразительное искусство и компьютерная 
графика» и «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» по описанию 
и стилистическому анализу произведений изобразительного искусства и архитектуры.

Annotation. The article is devoted to the description of the experience of conducting practical exercises in 
the discipline 'History of Art' for students of the specialties "Visual Arts and Computer Graphics" and "Visual 
Arts, Drawing and Folk Arts* according to the description and stylistic analysis of works of fine art and 
architecture.

Ключевые слова: стилистический анализ, описание произведений искусства, история искусств, 
изобразительные искусства, формально-стилистический анализ.

Keywords: stylistic analysis, description of works of art, art history, visual arts, formal-stylistic analysis.

Учебная дисциплина «История искусств» является одной из составляющих государственного 
компонента специальных дисциплин для обеих специальностей, профессиональную подготовку по 
которым осуществляет кафедра художественно-педагогического образования БГПУ: 1-03 01 06 
«Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» и 1-03 01 03 
«Изобразительное искусство и компьютерная графика». По специальности 1-03 01 03 «Изобразительное 
искусство и компьютерная графика» учебная дисциплина «История искусств» читается студентам 
дневной формы получения образования; по специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство,



черчение и народные художественные промыслы» учебная дисциплина «История искусств» читает 
студентам и дневной, и заочной форм получения образования.

Согласно учебным планам обеих специальностей дисциплина «История искусств» изучает 
студентами дневной формы получения образования с 1 по 6 семестры. Студентами заочной фОрм 
получения образования по специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народНЬ( 
художественные промыслы» она изучается с 4 по 9 семестр. Занятия по учебной дисциплине «Исторг 
искусств» имеют и теоретическую, и практическую направленность, они проходят в форме лекций 
семинарских занятий. Лекции читаются потоку студентов обеих специальностей одновременно 
семинарские занятия проводятся в академических группах до 20 человек на дневном отделении и до а 
человек - на заочном отделении.

«История искусств» - базовая теоретическая дисциплина, призванная сформировать у буду^ 

педагогов-художников широкий профессиональный диапазон знаний об основных фактах, событиях । 
произведениях истории искусства, дать представление об историко-художественном процессе и ( 
магистральных путях развития европейского и национального искусства от эпохи первобытности J 

конца XX века. Таким образом, она включает в процесс изучения очень широкий и разнообразный 
диапазон памятников, представляет явления искусства различных стран и народов Европы на 
протяжении огромного хронологического периода, равноценного всей истории развития человечества и 
его культуры.

Дисциплина «История искусств» посвящена изучению системы пластических, или объемно 
пространственных (изобразительных) искусств, включающих в себя архитектуру как вместилище всех 
пластических искусств, скульптуру, живопись и графику. История декоративно-прикладного искусств 
изучается отдельной учебной дисциплиной для студентов специальности 1-03 01 06 «Изобразительна 
искусство, черчение и народные художественные промыслы».

Одной из важнейших задач учебного курса по «Истории искусств» является формирование j 
студентов устойчивого представления об общих признаках и видовой специфике каждого из системы 
объемно-пространственных, или пластических искусств, о различии оригинальных (ручных) i 
тиражируемых (техницизированых) видов изобразительного искусства, а также о специфических чертах 
изобразительных искусств и архитектуры классического периода (до начала XX века) Я 
постклассического (XX век) периодов. I

Формирование у студентов терминологической грамотности, ясности формулировок, точностиЯ 

идентификации памятников, понимания законов и сути историко-художественной (стилевой) эволюции 
пластических искусств основные задачи учебного курса по Истории изобразительного искусства и 
архитектуры. Но здесь же кроются и основные сложности его его преподавания, поскольку огромный 
объем сложной по структуре (комплексной) информации, которая включает как внушительный 
теоретический, в первую очередь, терминологический, раздел, так и обширный зрительный ряд 
памятников, требует тренировки и обретения достаточно основательных навыков запоминания, 
первичной обработки (классификации) и анализа визуальной информации.

Непосредственная работа с памятниками, произведениями пластических (изобразительных 
искусств различного генезиса, различных эпох развития искусства и разннобразных стилевы: 
параметров - основа практической подготовки студентов. Задачами практической части кур? 
(семинарских занятий) является, во-первых, отработка навыков восприятия частичного изучен»» 
(анализа и интерпретации) профессиональных, в том числе, и научно-исследовательских текстов 
снабженных специальным терминологическим аппаратом, а во-вторых, освоение базовых принципов 
работы с памятниками, прежде всего их первичного описания и развернутого анализа художественно» 
структуры на основе феноменологического опыта их индивидуального восприятия и формально 
стилистического метода исследования. Тренировка практических навыков работы с произведение*1 
предполагает поэтапно либо параллельно проведенные первичное описание произведения, анализ 
системы его образно-выразительных средств с выходом на смысловое значение произведения в of 
индивидуальном (субъективном) восприятии и переживании.
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поводится со студентами в различных формах, как устно, в виде
Эта раб°та твом преподавателя, так и письменно, в виде творческого эссе, * 

дискуссии под оуко о6 ению для группы студентов. Дополнительными бонусами такой | 
быть представпен gHH0 студенты начинают выполнять самостоятельно при поэтапно^ 
работы,кОТОруЮ П° сопровождения являются: тренировка навыков профессиональном 
преподавательс ного ^ эколОГИЧНОГО рецензирования, этически корректного и аргум' 
выступления, дай дискуссии. Основной упор делается на индивидуальное в
способа веде ин претацию студентами образно-смыслового содержания худ 
субъективную ^ звучности состоянию, личному опыту а актуальному i 

прОИ^мающего его субъекта по принципу "здесь и сейчас”.
восприми ^ с памятниками в ходе семинарских занятий предполагает, что а

П₽Э для индивидуальной аналитической работы в рамках изучаемого историко-худ 

вь1дз целой эпохи произведение искусства, близкое ему с точки зрения индивиду 
"Умного восприятия: живопись - для визуала, скульптуру - для кинеэстетика, архиг 

ловка с активным моторным опытом восприятия, графику - для человека, склонного к рац 
Че>кивопись - для более эмоционального субъекта. Немаловажное значение при выборе г 

для анализа имеет также личный опыт жизни самого студента. В своем выборе произ 
формально-стилистического анализа он может опираться как на собственный инд 
жизненный опыт, так и на актуальное эмоциональное состояние; выбранное произведение 
ему "эмоционально созвучно". Таким образом, профессиональный анализ художественна 
произведения должен развиваться вокруг исходного индивидуального эмоционального и 
предполагает углубленное личностное вовлечение студента в исследовательскую работу. П 
призвано стать “зеркалом”, способным отразить волнения, переживания, ценности 
конкретного индивидуума. Вот почему исследовательская работа над памятником начинав 
по осознаванию собственной персональной вовлеченности студента, с его ответа на вопро 
близко это произведение?" "Что меня в нем задело (поразило)?' “Какие ассоциации оно во м 
"Что мне в нем нравится или активно не нравится?' Таким образом, на начал 
исследовательской работы предполагается использование элементов арт-терапии как ко; 
метода для снятия излишнего эмоционального напряжения и компенсации психологических 
и отражения специфического личностного опыта жизни конкретного студента.

Эмоциональное вовлечение в процесс профессионального анализа предполагает "лич 
с произведением искусства как индивидуальное переживание, что способствует не толь 
навыков индивидуального эмоционального восприятия, но и развитию межличностных с 
членами студенческой группы через совместное участие в презентации эссе и его п 
обсуждение в рамках свободной дискуссии в учебной группе.

Особую сложность вызывает у студентов, как и у большинства зрителей, процесс сим 

психического опыта встречи с произведением искусства, трансформации эмо 
огран"*3 8 8ербальные структуры, в письменную и устную речь. И если обычный зр 
одной ИТЬСЯ интуи7ивным внутрипсихическим опытом переживания, то будущий педаг 
своих w ^^ п₽°Фесс”ональной деятельности которого является развитие эмоционал 
РаспознаТ^08’ ®уквально “воспитание искусством", должен непременно овладеть навыком 
искусства тНИЯ ж°ИХ со®ственных эмоций, а во-вторых, выражения эмоционального опыта п 
Жадную Эг Q Опыта его визуального, тактильного, моторного восприятия в 
способом ’ просрессионально корректную речь, которая, как известно, является самым х 
^РачиваемьмМУНИКЭЧИИ 8 человеческом коллективе, но сегодня, к сожалению, ст 

Развернут^д843™ схема анализа, включающая поэтапно или одновременно л 

наконец -g чЛеТЫ На ВОПР°СЫ: ’Что я вижу?', "Какими художественными средствами это вы 
репрессивные с СМЬ1СЛ этого произведения для меня?", призвана синтезировать нар 

ставляющие в итоговое смысловое целое, в формулировке которого ci
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приблизиться к пониманию, точнее, к личностному прочтению сути историко-художественного "послания' 
посредством персонального опыта восприятия и интерпретации художественного "текста". Он выполняя 
эту работу самостоятельно (в идеале), при постепенном ослаблении педагогического сопровождения i 
вкладывает в эту рефлексию опыт и содержание собственного “я", что делает его эссе оригинальным» 
востребованным. Презентация такого эссе способна превратиться в очень глубокий опыт творческого 
самовыражения студента. Последний требует привлечения включенной в общий процесс 
дружественной, разделяющей гуманистические ценности аудитории и создания обстановки, безопасной! 
точки зрения конфиденциальности проявлений участников групповой работы и безусловного принятиям 
творческих опытов. Тем не менее поскольку это еще и опыт профессионально рефлексии, он долив 
быть аналитически обоснован и представлен на основе результатов анализа конкретных визуальны! 
впечатлений, с одной стороны, и знания механизмов художественного построения в изобразительная 
творчестве, с другой.

Диапазон тематики семинарских занятий, посвященных изучению специальных текстов по истории-

Annotati 
the basic tecl 
F.l. Chaliapin

Ключев!
Key won

Творчес 
XX вв., знам 
ПО СВОИМ BOI 

музыкант-пи 
способности 
г.), искусно 
демонстрир; 

художественной проблематике, варьируется достаточно широко: от работ посвящении мастерски п 
общетеоретической историко-художественной проблематике по отдельным видам пластических искуси А- Пушки 
(например, последовательное изучение отдельных глав книги Б.Р. Виппера "Введение в историчеси ф и Шаляп 
изучение искусства", посвященных видовой специфике отдельных искусств: "Архитектура”, “Скульптура' (1844-1930), 
“Живопись", “Графика”), до статей, рассматривающих отдельные, более узкие и конкретные проблей Однажд

развития мирового искусства (к примеру, формирование композиции классической станковой картины i 
эпоху Возрождения или проблема синтеза искусств эпохи модерн в разных странах Европы и ш 
Освоение профессиональной терминологии и способность грамотно ею оперировать, освоение навык 
рефрерирования научных текстов - важная задача данного вида учебной работы.

Таким образом, процесс преподавания учебной дисциплины “История искусств" в его практическая 
части для будущих педагогов-художников, построенный на сочетании опыта первичного описания | 

анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры с начальными пробами в области 
реферирования и теоретического анализа научных текстов призван решить следующие учебные! 

профессиональные задачи:
1. способствует закреплению и передаче компендиума теоретических знаний по общей эволюцииЛ 

основной научной проблематике историко-художественного процесса:
2. направлен на развитие эмоциональной сферы личности студентов через прямое 

непосредственное переживание ими опыта встречи с произведением искусства, его описание, перем® 
анализ и персонально окрашенную вербальную интерпретацию (устную и/или письменную);

3. призван стимулировать развитие индивидуальной креативности студентов посредстеЛ 

нарабатывания ими и развития навыка публичного, свободного, терминологически грамотгаЦ 
профессионально корректного, эмоционально открытого изложения собственного опыта пери« 
встречи с конкретным художественным произведением, который может интерпретироваться как лиш 
опыт и быть разделен с группой единомыленников, участников учебной группы в ходе ус#| 

выступления и защиты своей работы.
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ГРИМ В СОЗДАНИИ ОПЕРНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ Ф.И. ШАЛЯПИНА
—7-------------- Д. И. Косьям

УО «Белорусский государственный университет культуры и искуси® 
(Республика Беларуси

Аннотация, Автор статьи рассматривает характерные особенности театрального грима. Выяви 
основные технологии и материалы гримировального искусства, способствовавшие созданию ®|| 
сценических образов Ф. И. Шаляпина.


