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I. Методические рекомендации 

1.1. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 

студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных 

заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают 

рекомендованную литературу; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной 

работы. Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Активная работа на лекциях  - одно из решающих условий качественного обучения 

студентов. Активное слушание лекций должно приобрести характер поиска ответов на 

поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения 

материала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, 

собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

• конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных записей; 

• необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать 

цветные карандаши и фломастеры; 

• названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их; 

• в конспекте дословно записываются определения психологических понятий, законов, 

остальное должно быть записано своими словами; 
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• каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий (например: Д – дети, Р – развитие; 

П - психика и т.п.).  

Все используемые сокращения нужно хорошо знать, для того чтобы в них правильно 

ориентироваться. Для того, чтобы в них не путаться, можно сокращения выписать на последнем 

листе тетради.   

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим 

занятиям) 

Практические занятия завершают изучение 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. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического 

занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. Качество учебной работы студентов 

преподаватель оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной 

на сайте МАГУ. В ходе самостоятельного изучения дисциплины методические рекомендации 

позволяют студентам получить комплексное всестороннее представление о предмете, 

ознакомиться с основами терминологической, теоретической и практической стороны 

педагогической психологии. В методических рекомендациях представлен комплекс материалов 

для самостоятельного овладения учащимся всей программой дисциплины.  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных лекций без 

промедления значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала.  В 

конце каждой темы выделены основные термины и понятия, предлагаются вопросы и задания 

для самопроверки с целью организации самоконтроля, темы рефератов и/или курсовых работ, а 

также список основной литературы. 

Учебный текст сопровождается информационно-справочным материалом учебного 

назначения. По каждой теме в учебно-методическом комплексе предусмотрены хрестоматийные 

материалы. При подборе хрестоматийных материалов ставилась задача представить содержание 

современной педагогической психологии. Такой подход дает объективный критерий оценки 

практической значимости большинства теоретических работ. В соответствии с развиваемыми в 

публикуемых материалах идеями, была осуществлена попытка предоставить максимально 

широкую ориентировку для воссоздания логической структуры изучаемой дисциплины, ее 

проблем и достижений. Предпочтение отдано тому минимуму публикаций, без которого 

невозможно обеспечить достаточно высокий уровень проблемности учебного материала и 

активности при его усвоении. Для более качественного овладения учебным материалом 

приводится понятийно-терминологический словарь, включающий как общенаучные, так и 

специально-научные понятия.  
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Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо 

подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо: 

• уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому 

занятию; 

• ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каждом плане 

практического занятия;  

• прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного пособия), 

дополнить запись лекций выписками из него;  

• изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произведения 

классиков психологической науки; 

• прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.  

Система обучения студентов МАГУ подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности.  

Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. Иногда 

недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный 

материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без 

понимания сущности теоретических положений. 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные 

навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор 

учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая 

литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При 

изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там 

же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались. Различают два вида чтения: первичное и 

вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  

полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или 

четвертым). 

 

1.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  

работой студентов). Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Обучение студентов МАГУ включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

• изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы;    

• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практических 

занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

• подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов МАГУ выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь 

этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных 

связей, перспективных знаний и др.). Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной 

работы студентов без участия преподавателей являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  
• подготовка к семинарам и практическим занятиям;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• выполнение микроисследований;  

• подготовка практических разработок;  

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов.  

 

Правила самостоятельной работы с литературой. Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 
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запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

2. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

3. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

4. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

5. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это 

не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

6. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой – 

следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. 

В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или 

«против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1) информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2) усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3) аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4) творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование 

и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

• просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы 

и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из 

источников будут использованы в дальнейшей работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее 

получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 
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именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала. 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины является последовательность изучения и усвоения 

учебного материала. Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как 

понимание и знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. 

Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дисциплины. 

Студентам целесообразно завести специальный словарь для записи содержания основных 

понятий.  

 

Методические рекомендации по написанию эссе.  

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 

1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о вопросе и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 

научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
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дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь 

определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. Тема эссе должна содержать в 

себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.  

Структура эссе. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно  правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли 

я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В 

зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство 

— изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы 

аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для 

большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, 

которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов 
Реферат – форма самостоятельной работы, направленной на детальное знакомство с 

какой-либо темой в рамках данной дисциплины. Основная задача работы над рефератом по 

предмету – углубленное изучение определенной проблемы курса, получение более полной 

информации по какому-либо его разделу. Научно-исследовательский аспект в реферативной 

работе также обычно не предусматривается. Тема реферата должна быть предложена 

преподавателем, но может быть сформулирована и самим студентом при условии обоснования 

ее целесообразности и согласия преподавателя руководить ее выполнением. При подготовке 
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реферата необходимо использование достаточного для раскрытия темы количества источников, 

непосредственно относящихся к изучаемой теме (книг и публикаций периодических изданий). 

Работа студента над рефератом получает чаще всего дифференцированную оценку 

преподавателя.  

Требования к реферату. Этот  вид работы предполагает наличие следующих 

составляющих: титульный лист (где указываются тема работы, ФИО студента, курс и группа, 

ФИО преподавателя, ведущего курс по рассматриваемой теме); план, отражающий основное 

содержание работы; введение, в котором подчеркивается актуальность рассматриваемой 

проблемы, ее обоснование; одна или две теоретические главы; заключение в виде подведения 

общих итогов; библиографического списка. 

Реферативная работа носят теоретический характер. Поэтому его содержание 

предполагает краткий исторический обзор подходов к рассмотрению проблемы, современные 

тенденции. Необходимо представить основные понятия и термины, которые отражают суть 

предлагаемой темы. Причем такое представление желательно делать по дедуктивному способу, 

где границы общего и частного может определять сам студент.  Например, при рассмотрении 

определенного вида такого или иного познавательного процесса (к примеру, произвольного 

внимания, логической памяти или наглядно-действенного мышления), необходимо 

охарактеризовать этот психический процесс в целом (внимание, память, мышление) и только 

после этого обращаться к его видам и конкретно к предлагаемому к рассмотрению виду. 

Объем работы может варьироваться от 7 до 15 страниц в зависимости от требований 

преподавателя, ведущего руководство над этими видами деятельности студентов. Введение и 

заключение к работе не должно превышать 2 страниц соответственно. Cписок литературы 

предполагает рассмотрение 5-7 источников. 

 

Методические рекомендации к подготовке презентации:  

1. Презентация должна включать 10-14 слайдов. 

2. На титульном листе должны быть представлены: название организации, института, тема, 

ФИО автора,  курс, направление подготовки. 

3. На втором слайде должно быть содержание (краткое описание раскрываемых основных 

вопросов). 

4. Все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

5. Требования к оформлению слайдов: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. 

Методические рекомендации по оформлению презентации: 

1. По содержанию презентации: 

• четко сформулирована цель работы; 

• понятны задачи и ход работы; 

• информация должна быть изложена полно и четко; 

• иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации; 

• сделаны выводы. 

2. По оформлению презентации: 

• единый стиль оформления; 

• текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой; 

• все параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта оптимальный и 

одинаковый на всех слайдах; 

• ключевые слова в тексте выделены 

3. Эффект презентации - общее впечатление от просмотра презентации 

При составлении презентации необходимо: 

1. Тщательное структурирование информации. 

2. Наличие лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 

3. Каждому положению следует отвести отдельный абзац. 

4. Основную идею следует представить в первой строке абзаца. 
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5. Для наглядного представления информации следует использовать таблицы, рисунки, 

схемы, позволяющие компактно и наглядно структурировать материал. 

 

Методические рекомендации к тестированию: 

1. Следует изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный 

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся.  

2. Необходимо начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, не останавливаясь на тех, которые вызвают сомнения, что позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

3. Важно внимательно прочитать задание до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях.  

4. Если не уверены в правильности ответа на вопрос, следует его пропустить и 

отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

5. Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему.  

6. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

7. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку.  

8. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, 

закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 

подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще 

способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

Консультации. Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

1.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета. 

При подготовке к экзамену необходимо учитывать рейтинговую систему обучения, 

которая предполагает многобалльное оценивание студентов. При данной системе оценивания 

существует возможность объективно отразить в баллах те усилия, которые потрачены 

обучающимся на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует 

большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое 

из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при 

подведении итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные 

баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной 

работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный 

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка 
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и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и 

отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы 

отдельными студентами. Например, если учащийся готов сдавать зачет или писать 

самостоятельную работу раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности 

студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные 

технологии). Рейтинговая система обучения способствует равномерному распределению их сил 

в течение семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую 

работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, 

предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют 

студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность 

улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), 

не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы 

обучения с использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить 

более высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской 

системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов 

путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае 

студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает 

подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз. Следует отметить и все 

шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-

контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

В МАГУ разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую 

пятибалльную оценку, которая доступна, легко подсчитывается как преподавателем, так и 

студентом:  91-100% максимальной суммы баллов - оценка «отлично»; 81-90% максимальной 

суммы баллов - оценка «хорошо»;  61-80 («4»% максимальной суммы баллов - оценка 

«удовлетворительно»; 60% и менее от максимальной суммы - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

II. Планы практических занятий 

 

Раздел 1.Теоретические основы психологии художественного творчества 
Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет, задачи, методологическая основа художественного творчества. 

Феномен таланта в социокультурном контексте  

План 

1. Предмет, задачи психологии художественного творчества. 

2. Методологическая основа психологии художественного творчества. 

3. Талант как социокультурный феномен. 

4. Творческая личность в контексте культур. 
5. Личностный аспект в русской культуре и его доминанты. 

6. Творческая одаренность и свойства личности. 

7. Распределение  и концентрация таланта на географическом пространстве русской 

культуры 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Дать определение  слагаемых таланта в социокультурном контексте (Н.А.Бердяев, 

В.Ф.Овчинников, К.К.Платонов);  
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2. Определить типологическую структуру личности: одаренность, талант, гений 

(Ф.Гальтон, Н.В.Гончаренко, А.Моль, В.Ф.Овчинников); «пульсация талантливости» 

(В.И.Вернадский); сохранение творческой энергии, активности («пассионарной энергии 

духа» по Л.Н.Гумилеву).  

3. Раскрыть творческое своеобразие мировых культур (Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев, 

П.Я.Чаадаев);  типологические черты русской духовности (Н.А.Бердяев, 

В.О.Ключевский, Н.О.Лосский);  гениальность и святость (Н.А.Бердяев,  В.Н.Торопов).  

4. Раскрыть доминанты личностного аспекта в русской культуре:  имя и культура 

(Д.С.Лихачев, М.М.Бахтин);  доминанта творчества в русской культуре (С.С.Аверинцев, 

Н.А.Бердяев, В.В.Зеньковский, Д.С.Лихачев, В.Ф.Овчинников, В.С.Соловьев).  

5. Определить концентрацию таланта на географическом пространстве русской культуры 

(Н.А.Бердяев, Л.Н.Гумилев, Д.С.Лихачев, В.Ф.Овчинников, Я.А.Пономарев).  

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить реферативное сообщение по одной из тем: 

1. Социальная «вертикаль» в генерации таланта (В.Ф.Овчинников).  

2. Творческие акценты различных социальных слоев (Н.А.Бердяев, Э.Радзинский). 

3. Социодемографические факторы творчества: женщина и творчество (Н.А.Бердяев, 

Д.И.Маскевич); возраст и творчество-проблема творческого долголетия 

(Н.В.Гончаренко, В.Ф.Овчинников); смерть и творчество - проблема духовного 

бессмертия (А.П.Лаврин, В.Ф.Овчинников). 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 
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https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М.: Генезис, 2010. Электр. ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236544. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психологические основы восприятия искусства.  

Специфика художественно-познавательных процессов. 

План 

1. Формы художественно-творческого восприятия. 

2. Категориальная и схематическая организация восприятия. 

3. Восприятие искусства и модели восприятия. 

4. Художественно-творческое мышление. 
5. Художественно-творческие способности. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Определить психолого-педагогические аспекты восприятия художественных 

произведений.  

2. Охарактеризовать восприятие времени, движения, пространства в процессе 

художественного творчества  

3. Раскрыть общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность. 

4. Определить особенности художественного мышления. 

5. Раскрыть взаимосвязь восприятия и художественного мышления.  

6. Рассмотреть особенности зрительной памяти и представлений у художника. 

7. Определить особенности изобразительного языка художника. 

8. Дать общую характеристику воображения. 

9. Раскрыть психолого-педагогические основы общения в процессе художественного 

творчества.  

Задание для самостоятельной работы 

1. Составить из нескольких репродукций ансамбль, соответствующий звучащему 

произведению (М.К.Чюрленис «Соната солнца. Анданте», «Соната весны. Скерцо» и 

др.);  изобразить музыкальное произведение в цветовой гамме, в виде графических 

зарисовок 

2. Подготовить реферативное сообщение на одну из тем: 

• Восприятие как  художественный процесс (В.С.Кузин).  

• Цвет в культуре Древней Руси: слово и образ (Э.В.Гмызина). 

• Восприятие и символика цвета в процессе синтеза искусств (Н.М.Сокольникова).  

• Закономерности ощущения цвета и изобразительная деятельность. 

• Воображение в художественном творчестве (В.С.Кузин).   

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  
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4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М.: Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Психология литературного искусства, театрального творчества  

и сценической деятельности 

План 

1. Психологические законы воздействия литературного искусства на человека.  

2. Психологические основы литературного творчества.  

3. Театр как практическая психология.  
4. Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера.  

5. Работа актера над образом и над собой.  

6. Взаимодействие психологии творчества и сценической педагогики. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Раскрыть психологические основы и закономерности воздействия искусства на человека.  

2. Представить концепцию Ю.Г.Клименко  о театре как практической психологии.  

3. Раскрыть психологический аспект воссоздания индивидуальности в процессе 

перевоплощения актера (П.В.Симонов).  

4. Работа актера над образом и над собой  по К.С.Станиславскому -  «раскрытие сердца для 

самого широкого восприятия жизни».  

5. Л.В.Грачев о взаимодействии психологии творчества и сценической педагогики - 

«воспитание» чувств.  

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем: 

1. Взаимосвязь социологии и психологии искусства.  

2. «Искусство - обобщенная техника чувства» (Л.С.Выготский).   

3. Искусство как познание. Искусство как прием.  

4. Искусство и психоанализ (Л.С.Выготский).   

5. Искусство как катарсис (катарсическая теория искусства).  
6. Храмовое действо как синтез искусств (П.А.Флоренский). 
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7. Р.Арнхейм об искусстве как терапии.  

8. Психология сценической деятельности (Н.В.Рождественская) 

9. Внеречевое общение в жизни и в искусстве (А.Я.Бродецкий). 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Психологический аспект музыкального творчества 

План 

1. История музыкальной психологии. 

2. Основные направления музыкальной психологии. 

3. Личность и деятельность музыканта. 

4. Познавательные процессы в деятельности музыканта. 

5. Психологические основы восприятия музыкального искусства. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Дать определение учения о мимесисе и концепции катарсиса  в искусстве(Аристотель).   



 15 

2. Дать характеристику основных направлений музыкальной психологии: Б.М.Теплова, 

Г.М.Когана,  В.В.Медушевского, Е.В.Назайкинского и др.  

3. Определить психологические особенности музыкального творчества композиторов и 

исполнителей.  

4. Определить психологические особенности развития музыкального воображения и связь 

его с жизненным опытом слушателя (Г.Г.Нейгауз, В.Г.Ражников, К.С.Станиславский).  

5. Раскрыть психологические основы восприятия музыкального искусства, определить 

модели восприятия (Г.В.Иванченко). 

6. Определить психологический аспект общения в процессе музыкальной деятельности 

(Э.Берн, Р.Бернс, А.К.Маркова, Б.А.Матис, А.Б.Орлов).   

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем: 

1. Исторический аспект исследований музыкального творчества (Аристотель, Пифагор, 

Платон  и др.).   

2. Психологические особенности творческой личности музыканта.  

3. Движущие силы творчества (Б.М.Теплов, Г.М.Коган, З.Фрейд).  

4. Бессознательное начало в творчестве (В.И.Петрушин).  

5. Время и пространство как факторы музыкального формообразования (В.И.Мартынов). 

6. Тайная миссия музыки (К.В.Сельченок).  

7. Освоение пространственных компонентов музыкального образа в условиях 

взаимодействия искусств (Т.А.Костогрыз).  

8. Соотношение эмоций в музыкальном произведении (Петрушин В.И.) 

9. Музыкальная психотерапия (В.И.Петрушин). 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

6. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 
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2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Психология изобразительного искусства 

План 

1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт. 

2. Креативность как личностная способность к изобразительной деятельности. 

3. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативности. 

4. Психологические особенности личности художника. 

5. Психологические основы восприятия изобразительного искусства. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Определить особенности развития способности к целостному восприятию 

художественного творчества, переживанию искусства, духовному творчеству.  

2. Раскрыть психолого-педагогические основы художественного творчества.  

3. Определить проблемы изучения художественного творчества (Н.В.Рождественская).  

4. Охарактеризовать психологические особенности личности художника и проблемы 

творческого Я (А.А.Мелик-Пашаев).  

5. Раскрыть особенности развития креативности в процессе изобразительной деятельности 

и осуществление «обратных связей» (Н.А.Волков). 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем: 

1. Проблема акмеологии в художественном творчестве (А.А.Мелик-Пашаев). 

2. Познание искусством (Б.М.Неменский).  

3. Фрейд о природе художественного творчества. 

4. «Человекотворческий» потенциал русской иконописи (Л.Н.Голубева). 

5. Построение и природа художественного образа. (В.П.Бранский). 

6. Материализация художественного образа в произведении изобразительного искусства. 

(В.П.Бранский). 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 
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монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности и  

художественно-образная природа искусства 

План 

1. Эмоциональные и волевые процессы. 

2. Взаимоотношение эмоций и чувств. 

3. Моделирование эмоций. 

4. Соотношение эмоций в искусстве. 

5. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере личности. 

6. Волевые качества личности художника. 

7. Художественно-образная природа искусства. 
Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Определить общие понятия об эмоциях и чувствах.  

2. Охарактеризовать внешние выражения эмоций и чувств, виды чувств. 

3. Определить особенности развития чувств в изобразительной деятельности. 

4. Определить особенности развития и формирования личности художника. 

5. Раскрыть особенности зрительной памяти и представлений у художника (И.П.Павлов, 

И.М.Сеченов).  

6. Раскрыть психологические особенности развития внимания в изобразительной 

деятельности. 

7. Определить физиологию эмоционально-эстетических процессов (Л.Салямон) 

Задание для самостоятельной работы  

1. Написать сочинение на тему: «Я думаю о Вас» - по портретной живописи (Т.Гейнсборо 

«Портрет Сары Сиддонс», «Дама в голубом», И.Н.Крамской «Неизвестная», О.Ренуар 

«Портрет мадемуазель С.», Б.Строцци «Лютнист», К.А.Сомов «Дама в голубом», 

В.А.Тропинин «Гитарист», М.Караваджио «Лютнист»). 

2. Подготовить реферативное сообщение на одну из тем: 

• Типология акцентуированной личности (К.Леонгард).  

• Акцентуированные личности в художественной литературе (К.Леонгард). 
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• О природе гениальной и одаренной личности. 

• Сумасшедшие артисты и художники (Ч.Ломброзо). 

• Гениальные люди страдающие помешательством (Ч.Ломброзо). 

• Эмоции в музыке.  Взаимоотношение эмоций и чувств (К.Изард, В.Г.Ражников).  

• Волевые качества личности музыканта. Воля и воображение (А.В.Алексеев, 

В.И.Петрушин, Г.М.Цыпин). 

• Индивидуально-психологические свойства личности музыканта. (В.И.Петрушин)  

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530 

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы  

художественно-творческого развития личности 

 

Практическое занятие 7 

Тема: Концепции художественного образования школьников  

План 
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1. Интеграция искусств - основа содержания предметов эстетического цикла. 
2. Межпредметные связи в начальной школе.  

3. Принципы межпредметной интеграции.  

4. Художественная подготовка дошкольников в процессе взаимодействия искусств.  
5. Полихудожественное развитие школьников в области экранных искусств.  

6. Концепция образовательной области  «Искусство» в школе Б.П.Юсова        

7. Концепция образовательной области  «Искусство» в школе А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. 

Новлянской.  

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Дать определение принципов вертикальный тематизм по концепция И.В.Кошминой.  

2. Раскрыть психологические основы художественной подготовки дошкольников в 

процессе взаимодействия искусств (концепция О.А.Куревиной).  

3. Определить психологические основы организации занятий эмоционально-

экспрессивного воспитания для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Раскрыть особенности полихудожественного развития школьников в области экранных 

искусств на примере программы Ю.Н.Усова и др.  

5. Определить психологические особенности невербальной коммуникации в процессе 

художественно-творческого развития. 

6. Охарактеризовать основные концепции образовательной области  «Искусство» в школе 

А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. Новлянской и Б.П.Юсова. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Написать сочинение на тему «Времена года в различных видах искусства»: 

сопоставление времен года в творчестве композиторов, писателей, художников с 

временными отрезками жизни человека (детство, юность, зрелость, старость),  планеты 

Земля, Вселенной и космоса. 

2. Проанализировать одну из интегрированных программ: О.А.Куревина «Синтез 

искусств» (программа подготовки дошкольников); А.Г.Схиртладзе «Мир искусства»  

(интегрированный курс для младшего школьного возраста); Б.М.Неменский  

«Изобразительные искусства и художественный труд» (концепция и программа 

непрерывного курса) (1-12 классы); О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Эстетическое 

мышление и художественный труд» (1-4 классы).  

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 
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магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Полихудожественное воспитание и развитие личности  

как психолого-педагогическая проблема 

План 

1. Психологические аспекты целостного мировоззрения личности.  

2. Структура полихудожественного развития личности.  

3. Уровни комплексного взаимодействия, синтеза и интеграции искусств. 

4. Основные направления полихудожественного развития  школьников на основе 

интеграции  искусств. 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Дать определение психолого-педагогических основ полихудожественного развития 

личности в процессе интеграции искусств.  

2. Охарактеризовать основные направления музыкального и музыкально-двигательного 

развития  школьников на основе интеграции  искусств. 

3. Определить особенности предметно-пространственной художественной деятельности и 

Среды как комплексного фактора полихудожественного развития личности. 

4. Раскрыть модальности полихудожественного литературно-речевого развития 

школьников в процессе интеграции искусств. 

5. Определить психологические основы театрально-творческого развития младших 

школьников в процессе взаимодействия искусств («Сказка  игры»  «Космос театра», «На 

пути к образу» Т.Г.Пеня).  

Задание для самостоятельной работы 

1. Исследовать освоение пространственных компонентов в условиях взаимодействия  

искусств  через:  

• пластическое упражнение «Море» (И.К.Айвазовский «Девятый вал»; А.А.Рылов «В 

голубом просторе»; М.К.Чюрленис «Соната моря. Аллегро»; Н.А.Римский-Корсаков 

«Шахерезада» - 1 часть и др.); 

• «оживотворение» картин с изображением гор в различное время года, время суток, с 

различным настроением (М.С.Сарьян «Обрыв на склоне Арагаца»; П.Сезанн «Гора Сент-

Виктуар», Н.К.Рерих  «Нанда-Дэви», К.Д.Фридрих «Горный пейзаж», «Утро в горах» и 

др.); музыкальных зарисовок (Э.Григ «Пер Гюнт» 1 и 4 часть). 

2. Проанализировать одну из интегрированных программ полихудожественного развития 

школьников  (Е.П.Кабковой, Л.Г.Савенковой, Т.И.Суховой, Т.Г.Пеня,  Б.П.Юсова и др.). 

Основная литература 
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1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530 

 

 

Практическое занятие 9 

Тема: Диагностика художественно-творческих способностей детей  

дошкольного возраста 

План 

1. Основные принципы диагностики художественно-творческого развития детей. 

2. Основные методы развития художественно-творческого развития детей  дошкольного 

возраста 

3. Развитие знаково-символической деятельности и воображения дошкольников 

(Е.Е.Сапогова):  

4. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет 

(«Автопортрет»  - А.М.Прихожан, З.Василяйскайте). 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Определить принципы и условия диагностики креативности детей. 
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2. Раскрыть методику Е.М.Торшиловой и Т.В.Морозовой определения уровней развития 

художественно-творческих способностей детей 3-7 лет.  

Задание для самостоятельной работы 

3. Дать характеристику тестовых заданий, направленных на диагностику креативности 

детей:  

• по измерению способностей опознания выразительности формы («Лица»);  

• по определению способности к синестезии: («Малюма» и «Текете»);  

• на одушевление и преображение формы («Фигурки»-«Кубики» А.П.Ершовой);  

• по измерению способности воспринимать и создавать эстетическую выразительность      

художественной формы («Пейзаж»);  

• по изучению качества эмоционально-эстетических предпочтений («Бабочка»);  

• по измерению характеристик восприятия («Круги» Э.П.Торренса; «Чернильные пятна»  

Г.Роршаха; «Складывание фигур» Д.Векслера).  

4. Определить психологические особенности развития знаково-символической 

деятельности и воображения дошкольников (Е.Е.Сапогова):  

• развитие замещающей деятельности («Художник»);  

• развитие моделирования («Пантомима»; «Времена года»);  

• развитие моделирования и элементов экспериментирования («Иероглифы»; «Индейские 

маски»);  

• развитие креативных и эвристических возможностей («Скульптор»; «Театральный 

гример»; «Нарисуем музыку»). 

5. Раскрыть методы диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 

лет («Автопортрет»  - А.М.Прихожан, З.Василяйскайте). 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 
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4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 

Практическое занятие 10  

Тема: Диагностика и развитие художественно-творческих  

способностей школьников 

План 

1. Методы диагностики художественно-творческих способностей младших школьников. 

2. Методы психодиагностики креативности подростков и юношей.  

3. Обработка и анализ результатов исследования креативности креативности 

4. Концепции творческого интеллекта Дж.Гилфорда и Э.Торренса. 

5. Тренинг развития креативности (С.В.Гиппиус). 

Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Дать определение диагностике художественных способностей младших школьников в 

процессе интеграции искусств:  

• методы изучения воображения («Закончи фигуру», «Завершение рассказа»); 

воображение в играх, сочинительстве сказок, историй (Дж.Родарри);  

• методы изучения психодиагностики мышления младшего школьника (Р.С.Немов); 

методы изучения развития речи (лексическая абстракция Л.В.Щербы).  

2. Раскрыть особенности психодиагностики полихудожественных способностей 

подростков и юношей.  

3. Дать определение методов творческих решений; управляемого воображения:  

• «Игрушки для воображения»; «Образ буквы» (символа);  

• «Образ звука»;  «Образ незнакомого слова» («звуковая клякса» - лексическая  

абстракция);  

• конструирование вербального образа (В.Я.Пропп, Д.Б.Богоявлекская). 

4. Раскрыть психологические особенности методов исследования креативности: опросник 

Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест 

Мюнстенберга на восприятие, тесты памяти и др.  

5.  Определить методы диагностики творческих способностей личности.  

6. Дать характеристику методам психодиагностики креативности школьников (тест 

Э.Торренса).   

Задание для самостоятельной работы 

1. Выразить эстетические эмоции в различных интегративных модальностях. Используя 

«Словарь  эстетических эмоций» В.Г.Ражникова, провести  данный  эмоциональный 

пласт:  в графический ряд по звуковой и смысловой окраске  (интонации) слова;   в 

цветовую гамму (эмоциональный аспект - ассоциативный ряд);  в музыкальную 

импровизацию («музыкальная клякса»); в представление на языке невербальных 

коммуникаций: движении,  пластике, жестах, мимике (изображение маски);  в 

вербальные понятия с определенной интонацией в голосе, передающей данное 

настроение;   в небольшие литературные жанры (стихи, рассказы, сказки); в мини-

постановки придуманных историй с использованием интонации, музыкальной 

импровизации, движения, пластики, мимики, жестов. 

Основная литература 

1. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

2. Петрушин В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / 

В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012.  

5. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530. 

 

 
Практическое занятие 10  

Тема: Психолого-педагогические особенности развития одаренных детей 

План 

1. Теоретические подходы к проблеме одаренности. Виды одаренности.  

2. Условия развития одаренности.  

3. Диагностика одаренных детей.  

4. Изучение умственной одаренности.  

5. Диагностика креативности.  

6. Диагностика особенностей личностного развития.  

7. Сценарии обучающих игр, упражнений, логические и математические задачи.  

8. Образовательные программы для одаренных школьников.  

9. Индивидуальные программы обучения.  

10. Контроль за развитием одаренных детей.  

11. Возрастные особенности одаренных детей.  

12. Специфика работы с детьми разных возрастных групп. 
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Вопросы для коллективного обсуждения 

1. Индивидуально – природные основы одаренности. 

2. Типологический подход к проблеме одаренности. 

3. Общие и специальные способности. 

4. Одаренность к искусству, предпосылки творчества. 

5. Психогенетические исследования одаренных детей. 

6. Личностные особенности одаренных детей: группа риска.  

7. Проблемы воспитательного воздействия на личность одаренного ребенка. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Подготовить эссе по одному вопросу из плана.  
2. Самостоятельно сделать выборку из текстов по анализу различных подходов к 

исследованию одаренности. 

3. Подготовить конспект работы: Савенков А.И. Психология детской одаренности. 

4. Проанализировать литературу по предложенной проблеме 

Основная литература 

1. Кючюккескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 

2011. Электр. ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428. 

2. Петрушин В.И.  Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / 

В.И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее 

образование). —Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454156  

3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. 

— М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: 

www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. 

4. Петрушин В.И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал 

в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452444  

5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452530 

6. Кривцун О.А.  Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование).  — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450639 

7. Цыпин Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454048 

Дополнительная литература 

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. 

— 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-

online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3 

2. Петрушин В.И.  Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е 

издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL 

https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1 

3. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. 

- Мурманск: МГПУ, 2012. . 

 


