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I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 
 

Изучение дисциплины «Психология творчества в театрализованных 

представлениях» формирует у студента систему знаний о потенциале театральной 

режиссуры, культурно-просветительской работы в театральной сфере. Психология 

творчества построена на управлении эмоциями, впечатлениями, но также здесь важны 

научные знания, понимание культурных трендов. Это определяет необходимость освоения 

лекционного материала, формирующего систему знаний о психологии театральной 

деятельности, в том числе театрализованных представлений. 

Работа с лекционным материалом – это работа с записями. 

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, 

ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции 

необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует 

внимательно относится к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и 

дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, 

оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать 

аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве 

дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на 

свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, 

определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также 

мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных 

модулей. 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 



выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить 

современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в 

креативных индустриях, культурных мероприятий. 

 

1.3. Методические указания к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 

виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 

ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в 

вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один 

ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в 

этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает 

какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.  

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы 

быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу. 

 

1.4. Методические указания к выполнению терминологического диктанта 

 

Терминологический диктант предполагает проверку понимания ключевых терминов по 

дисциплине, может быть проведен как самостоятельное контрольное мероприятие или 

быть включенным в собеседование со студентом. Проведение диктанта предполагает, что 

студент умеет раскрывать содержание термина или по развернутому определению 

записывать термин (понятие) в чек-лист. Терминологический диктант проводится как 

подготовка к тестовым заданиям. Для подготовки к диктанту можно использовать 

следующие формы работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– составление глоссария по темам; 

 

1.5. Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

1 этап – определение темы доклада 

2 этап – определение цели доклада 

3 этап −  подробное  раскрытие информации  

4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов. 

 

 

1.6.  Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

  



Работу над курсовой работой необходимо начинать с составления плана 

исследования, определения ключевых проблем, подлежащих изучению. Такой подход во 

многом облегчает определение структуры будущей работы, которая должна быть 

сбалансированной и иметь внутреннее единство. 

Следующим важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 

теме. В числе доктринальных источников следует обратить внимание на имеющиеся 

учебники, учебные пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники. 

Не менее важным является анализ существующих нормативных правовых актов: 

международных договоров, конвенций, кодексов, федеральных законов и регионального 

законодательства, а также судебной практики. 

Чтобы иметь общее представление об избранной теме, исследование целесообразно 

начинать с изучения основополагающих вопросов данной проблемы. Это достигается 

путем прочтения конспекта лекций или соответствующего раздела учебника. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

Далее студент приступает к изложению материала. Курсовая работа должна быть 

выполнена самостоятельно. Недопустимо механическое (без оформления в качестве 

цитаты) переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. Выявив 

нарушение этого требования, ведущий преподаватель-научный руководитель возвращает 

представленный вариант работы для повторного написания. 

Изложение материала необходимо подкреплять ссылками на правовые нормы, акты 

судебных органов или на неопубликованные решения судов по конкретным делам. При 

этом надо точно указывать название нормативного акта или судебного постановления, 

орган, принявший его, а также источник опубликования, при использовании местной 

судебной практики – номер дела и каким судебным органом оно рассмотрено. 

Не допускается использование в качестве готовой курсовой работы ресурсов сети 

интернет или иных централизованных информационных ресурсов, свидетельствующих о 

несамостоятельном выполнении данной работы. 

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она подлежит 

рецензированию научным руководителем. 

К защите допускаются только проверенные ведущим преподавателем работы, 

которые должны быть сданы не позднее, чем за две недели до начала зачетно-

экзаменационной сессии.  

Если курсовая работа не допущена к защите, то она должна быть переработана 

студентом в соответствии с замечаниями преподавателя и вновь предоставлена на 

проверку. 

Курсовая работа должна включать: титульный лист; содержание; введение; основная 

часть (не менее двух глав), состоящая из двух-трех параграфов, заключение и список 

литературы. 

При необходимости курсовая работа может включать приложения, куда, как 

правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты 

восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т.п.). 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц машинного 

текста. При оформлении курсовой работы следует соблюдать следующие правила: 

1) Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 

формата А4. 

2) Следует использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта-

14. Выравнивание текста производится по ширине текста. 

3) Межстрочный интервал-1,5 строки. 

4) Поля: сверху и снизу-20мм, слева-30мм, справа-10мм; абзацный 

отступ- 1,25 см. 



5) Ссылки (сноски) нумеруются последовательно в пределах страницы, 

на каждой новой странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

6) Допускается применение полужирного начертания только к 

заголовкам глав и параграфов. 

7) Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки 

печатаются прописными буквами. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов в 

заголовках не допускается. 

8) Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на самом 

титульном листе номер страницы не проставляется. Номер страницы ставится 

вверху с выравниванием по центру. 

9) Список литературы и сноски оформляются в соответствии с 

действующими ГОСТ-ами по оформлению библиографического списка. 

Введение является вступительной частью курсовой работы, с которой начинается 

изложение материала. Его объем, как правило, не должен превышать 2-3 страниц. Во 

введении обосновывается выбор темы курсовой работы, ее значение, новизна, актуальность 

и практическое значение. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 

одной страницы показать суть проблемной ситуации и ее значимость. 

Необходимо отметить также степень разработанности темы, сформулировать цель и 

задачи курсовой работы, дать определение предмету и объекту исследования, методы 

исследования. 

Основная часть курсовой работы должна четко соответствовать ее теме. Выходы за 

пределы темы считаются существенным недостатком. 

В заключении курсовой работы должны содержаться основные результаты 

проведенного исследования, а также выводы, сделанные студентом на их основе. Основные 

результаты и выводы следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая 

обилия общих слов и бездоказательных утверждений. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, которые должны 

исходить из круга работ, проведенных лично студентом. Данные предложения повышают 

ценность теоретических материалов. 

Список использованной литературы помещается в конце курсовой работы и состоит 

из трех основных частей: нормативных документов, учебной литературы и материалов 

судебной практики. Каждый включенный в такой список источник должен иметь 

отражение в тексте курсовой работы. Если студент делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно 

указать в подстрочной ссылке (сноске), откуда взяты приведенные материалы.  

Не следует включать в список литературы те работы, на которые нет ссылок в тексте 

курсовой работы и которые фактически не были использованы.  

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 

связано с темой курсовой работы. К ним относятся: 

− Нормативные источники; 

− Книги и монографические материалы; 

− Статьи из периодической печати; 

− Справочные источники (в т.ч. Комментарии к кодексам и 

законам); 

− Учебная литература; 

− Материалы судебной практики. 

Каждую структурную часть курсовой работы (введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения) следует начинать с новой страницы. 



Приложения оформляются как продолжение курсовой работы на последних ее 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь полный заголовок. 

После написания курсовой работы и ее преставления на кафедру она подлежит 

рецензированию ведущим преподавателем. Сам процесс рецензирования курсовой работы 

включает в себя: 

− Определение положительных сторон работы: 

− Выявление и исправление ошибок, неточностей: 

− Составление рецензии (отзыва) с выводом о допуске работы к 

защите. 

Проверяя работу студента, преподаватель отмечает ошибки, неточности и пробелы, 

указывает, в чем их суть, обращает внимание (если это имеет место в работе) на 

небрежность в изложении или техническом оформлении текста, на недостаточно четкие 

формулировки, подчеркивает замеченные орфографические ошибки и стилистические 

погрешности. 

Курсовая работа не допускается к защите, если: 

− Полностью или в значительной степени выполнена не 

самостоятельно, то есть путем механического переписывания 

первоисточников, учебников и другой литературы;  

− Работа, в которой выявлены существенные ошибки, недостатки, 

свидетельствующие о том, что основные вопросы темы не усвоены;  

− Работа, характеризующаяся низким уровнем грамотности и 

несоблюдением правил оформления. 

Повторно выполненная работа проверяется преподавателем, ранее 

рецензировавшим ее, только в том случае, если к ней приложена незачтенная работа. 

После проверки преподавателем курсовой работы следует тщательным образом 

ознакомиться с замечаниями, которые отметил преподаватель. В процессе работы над 

ошибками студент должен внимательно изучить и учесть все замечания преподавателя, 

сформулировать правильные ответы, подготовить дополнения и уточнения к тем или иным 

вопросам. Кроме того, студенту следует еще раз просмотреть курсовую работу 

постранично, сделать все необходимые выписки и подготовиться к устным ответам на 

вопросы, которые могут быть ему заданы во время защиты работы на зачете. 

Защита курсовой работы осуществляется публично, то есть на нее могут быть 

приглашены представители из профессорско-преподавательского состава, с участием 

ведущего преподавателя и в присутствии студентов, допущенных к защите. 

Студент в течение 10-15 минут кратко характеризует актуальность темы, цель и 

основное содержание работы, последовательно и четко отвечает на замечания 

преподавателя. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовой работы, не допускается 

к зачетно-экзаменационной сессии. В представленный перечень тем курсовых работ по 

мере необходимости и с учетом изменений в законодательстве могут вноситься изменения 

(дополнения) по наиболее актуальным проблемам в данной сфере.  

Выполненные курсовые работы после их защиты сдаются на кафедру для хранения. 

По истечении установленного срока хранения списываются по акту и уничтожаются. 

Вышеуказанные требования по оформлению должны быть соблюдены при 

подготовке любого иного научного исследования в связи с участием в научных и 

социально-значимых мероприятиях на факультете или в университете. 

 

1.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на 

заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне 



экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, 

а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной 

направленности по программе данного курса. 

На подготовку к ответу на билет на экзамене отводится 20 минут. 

В ходе экзамена студент может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая 

оценка студента за весь курс складывается из количества баллов, набранных им в течение 

семестра и в ходе экзамена.  

«отлично»: 91 – 100 баллов; 

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 

II. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Представления о педагогике как искусстве в истории образования 

 

1. Проблема соотношения в педагогике, науке и искусстве. 

2. Великие педагоги прошлого (Ян Амос Каменский, И.Г. Песталоцци) 

о педагогике как искусстве. 

3. Причины,позволяющие считать педагогику искусством по К.Д. 

Ушинскому, А.С. Макаренко о взаимосвязи педагогики и искусства. 

4. Эволюция представления о педагогике как искусстве 

Литература: 

[1], [2], [3] 

Самостоятельная работа: 

Подбор литературы по теме и составление аннотаций. Составление глоссария: атмосфера 

педагогического общения, ведущий, вдохновение, выразительность педагогического 

поведения и т.д. 

 

Тема 2. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности. 

Понятие о педагогической режиссуре 

План: 

1. Общие черты актерской и режиссерской деятельности. 

2. Специфические особенности деятельности педагога и артиста.  

3. Понятие о педагогической сверхзадаче. Система К.С. Станиславского 

и ее значение для педагогической деятельности и творчества. 

4. Педагогическая интерпретация идеи П.М. Ершова. 

Литература: 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу «художественная роль педагога». 

 

Тема 3. Художественные роли педагога. Композиция педагогического события речи 

педагога. Артистизм в структуре личности педагога 

План: 
1. Урок, как оригинальное педагогическое произведение. Понятие о 

художественных ролях педагога. 

2. Педагог как драматург. Понятие педагогической партируры. 

3. Педагог как режиссер. Создание оригинального режиссерского 



замысла урока. 

4. Педагог как артист. Сущность педагогического артистизма, его 

структура. 

5. Роль педагогического артистизма в процессе педагогического 

общения 

   

Литература: 

 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Рассмотреть урок как оригинальное педагогическое произведение. Дать понятие 

«педагогической партитуры». Проанализировать создание оригинального режиссерского 

замысла урока 

 

Тема 4. Понятие о композиции в педагогике. Композиция различных этапов 

педагогического события 

План: 

1. Понятие о композиции и композиции педагогического события в 

педагогике. Выражение системы ценностей и отношений через структура 

композиционного решения.. 

2. Этапы композиции педагогического события. Темы педагогического 

события как элемент композиции. 

3. «Начало педагогического взаимодействия» как элемент 

взаимодействия. «Коммуникативная карта». Работа с новым материалом. 

Окончание педагогического взаимодействия. 

 

Литература: 

 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Рассмотреть этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, 

развитие действия, комбинация, действие 

 

Тема 5. Композиция речи. Мастерство публичного выступления. 

  

1. Устная речь как элемент профессионального мастерства 

современного педагога. 

2. Факторы влияющие на эффективность речевого взаимодействия. 

Признаки хорошей речи. 

3. Коммуникационные элементы «риторического инструментария». 

Подготовка к риторическому общению. Композиция речи. 

 

Литература: 

 [1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Конспект по теме. 

 

Тема 6. Тренинг публичного выступления 

План: 



1. Умение педагога в речевой сфере. 

2. Упражнение для совершенствования органов дыхания и тренировки 

свойства голоса. 

3. Упражнения на дикцию и отработку стилистических, синтаксических 

и лексических норм языка. 

 

Литература: 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Рассмотреть факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия. Определить 

признаков хорошей речи. Упражнение на отработку синтаксических, стилистических 

норм языка 

 
Тема 7. Педагогические аспекты режиссуры 

План: 

1. Педагогическая мизансцена. Понятие мизансцены в искусстве. 

Педагогическая наполненность терминами. Компоненты мизансцены. Варианты 

педагогических мизансцен. 

2. Педагогические функции мизансцены.  

3. Профессиональные умения педагога в области педагогического 

мизансценирования. Технология «педагогического мизансценирования» 

Литература: 

 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 

Дать понятие мезансцены в искусстве. Перечислить компоненты мезансцены. Дать 

варианты педагогических мезансцен. Знать технология педагогического 

мезынсценирования 

 

Тема 8. Педагогический темпоритм 

1. Понятие «ритм» и «темпоритм» 

2. Отражение темпоритмовой стороны педагогики в педагогическом 

языке. 

3. Педагогическое умение держать паузу. Темп работы как чередование 

скорости и неспешности в выполнение школьных дел. Ритмический рисунок урока. 

4. Темп речи педагога в композиционном решении урока. Умение 

педагога связанное с налаживанием темпоритма педагогического процесса. 

Литература: 

[1], [2], [3] 

 

Самостоятельная работа: 
Отработать понятие ритм и темпоритм. Составить соотношение в театральном искусстве 

и педагогике темпа и ритма. Определить темп речи педагога в композиционном решении 

урока. 

 

Тема 9. Личность педагога режиссера. 

1. Характеристика педагога режиссера как организатора 

деятельности обучающегося.  

2. Педагог как положительный герой. Образ или имидж педагога. 

Рычаги наступления. Моделирование диагностичности общения. 



Литература: 

[1], [2], [3] 

 

Задание для самостоятельной работы 

Дать характеристику педагогу режиссеру как организатору деятельности 

обучающихся. Образ или имидж педагога. Рычаги наступления.  

 

 

 

 

 

Критерии и системы оценивания, порядок и условия проведения защиты курсовой 

работы 

 
Оценка курсовой работы включает в себя: 

- содержание курсовой работы; 

- оформление курсовой работы; 

- процедуру защиты. 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

Коды 

компете

нций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

компетенций 

в рамках 

балльно-

рейтинговой 

системы 

4-х балльная 

ПК- 4; 

ПК - 6 

Компетенции сформированы в полном 

объеме:  
- работа полностью соответствует 

установленным требованиям, выполнена и 

представлена в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими 

нормативами; 

- работа основана на исследовании 

значительного массива источников и 

научной литературы; 

- в ходе защиты работы студент 

демонстрирует глубокое знание предмета 

исследования, понимание его места в 

системе наук, общую эрудицию, 

сформированные навыки публичной речи и 

ведения научной дискуссии. 

91-100 баллов отлично 

Компетенции в основном 

сформированы:  

- работа соответствует установленным 

требованиям, выполнена и представлена в 

надлежащие сроки и оформлена в 

соответствии с действующими 

нормативами; 

- содержание работы отличается 

актуальностью; 

81-90 баллов        хорошо 



Коды 

компете

нций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

компетенций 

в рамках 

балльно-

рейтинговой 

системы 

4-х балльная 

- работа основана на исследовании 

большого числа источников и научной 

литературы; 

- выводы, сформулированные в работе, 

соответствуют современному уровню 

научного знания; 

- в ходе защиты курсовой студент 

демонстрирует знание предмета 

исследования, общую эрудицию, общие 

навыки публичной речи. 

Компетенции сформированы частично:  

- работа, в основном, соответствует 

установленным требованиям, выполнена и 

представлена на кафедру в надлежащие 

сроки и оформлена в соответствии с 

действующими нормативам; 

- работа основана на недостаточном для 

исследования данной темы объеме 

источников и научной литературы; 

- выводы, сформулированные в работе, 

носят вторичный характер; 

- в ходе защиты студент демонстрирует 

минимальные навыки владения методами 

публичного выступления и научной 

дискуссии. 

61-80 баллов        
удовлетвори-

тельно 

Компетенции не сформированы:  
- работа не соответствует установленным 

требованиям, выполнена и представлена с 

нарушением действующих нормативов 

времени и оформления текста; 

- содержание работы имеет явные признаки 

компиляции, изложение материала имеет 

описательный (реферативный) характер; 

- объем исследованных источников и 

научной литературы незначительный; 

- в ходе защиты студент демонстрирует 

отсутствие навыков публичной речи и 

научной дискуссии. 

60 баллов  и 

менее       

неудовлетвори-

тельно 

 

 

 



 


