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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через освоение психологии искусства. 

Задачи: 

− Формирование и развитие у студентов эстетических чувств, эстетического вкуса, 

эстетической потребности, эстетических ценностей; 

− Формирование представления о психологических основах искусства и способах 

воздействия искусства на человека; 

− Развитие навыков применения способов психологии искусства в педагогической 

деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Философия 

Психология 

Педагогика 

Основы религиозных культур 

История эстетической мысли 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Эстетика 

Художественная культура XX-XIX вв. 

Методика преподавания МХК 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

ОПК - 3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК - 4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей 

ПК - 5. Способен использовать предметные методики и современные образовательные 

технологии обучения в ходе реализации образовательных программ 

ПК - 6. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

по мировой художественной культуре 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК - 3.4. Реализует специ-

альные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся с 

учетом их особых образова-

тельных потребностей 

Знает: специальные подходы к обучению и воспитанию 

обучающихся с учетом их особых образовательных по-

требностей при использовании психологического анали-

за искусства 

Умеет: использовать в практической деятельности спе-
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циальные подходы к обучению и воспитанию обучаю-

щихся с учетом их особых образовательных потребно-

стей при психологическом анализе искусства 

Владеет: навыками применения специальных подходов 

к обучению и воспитанию обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей при психологи-

ческом анализе искусства 

ИОПК - 4.1. Демонстрирует 

знание базовых ценностей 

национальной культуры 

Знает: базовые ценности национальной культуры; фор-

мы их воплощения в искусстве; теории и труды фило-

софского осмысления национальных ценностей учены-

ми и мыслителями воплощенные в искусстве, способы 

их восприятия и воздействия на человека; 

механизм формирования цели, отбора содержания, 

форм, методов, средств, прогнозирования результатов 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей; 

механизм формирования у обучающихся гражданской 

позицию, толерантности и навыки поведения в изменя-

ющейся поликультурной среде с использованием ком-

понентов психологии искусства и способов воздействия 

искусства на человека. 

Умеет: использовать в практической деятельности зна-

ние базовых ценностей национальной культуры при  

психологическом анализе искусства и его воздействия 

на человека; 

формулировать цели, определять содержание, формы, 

методы, средства и прогнозировать результаты духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей с использованием эле-

ментов психологии искусства; 

создавать условия по формированию у обучающихся 

гражданской позицию, толерантности и навыков пове-

дения в изменяющейся поликультурной среде с опорой 

на психологию искусства и способы восприятия и воз-

действия искусства на человека. 

Владеет: навыками демонстрации знаний базовых цен-

ностей культуры при изучении дисциплины «Психоло-

гия искусства»; 

навыками формулирования цели, отбора содержания, 

форм, средства и прогнозирования результатов духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей с использованием ком-

понентов психологии искусства; 

навыками формирования у обучающихся гражданской 

позицию, толерантности и навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной среде с опорой на психоло-

гию искусства и способы восприятия и воздействия ис-

кусства на человека. 

ИОПК - 4.2. Формулирует цели, 

определяет содержание, формы, 

методы, средства и прогнозиру-

ет результаты духовно-

нравственного воспитания обу-

чающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ИОПК - 4.3. Формирует у обу-

чающихся гражданскую пози-

цию, толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде  

ИПК - 5.2. Анализирует содер-

жание учебного материала с 

точки зрения его научности, 

психолого-педагогической и 

Знает: Механизм анализа содержания учебного матери-

ала с точки зрения его научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности ис-

пользования и включения необходимых компонентов и 
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методической целесообразно-

сти использования в соответ-

ствии с потребностями и осо-

бенностями обучающихся 

способов психологии искусства в соответствии с по-

требностями и особенностями обучающихся 

Умеет: Анализировать содержания учебного материала 

с точки зрения его научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности ис-

пользования и включения необходимых компонентов и 

способов психологии искусства в соответствии с по-

требностями и особенностями обучающихся 

Владеет: навыками анализа содержания учебного мате-

риала с точки зрения его научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности ис-

пользования и включения необходимых компонентов и 

способов психологии искусства в соответствии с по-

требностями и особенностями обучающихся 

ИПК - 6.4. Способен содейство-

вать активному продвижению 

знаний о мировой художе-

ственной культуре для повы-

шения культурного уровня раз-

личных групп населения, фор-

мирования у них духовно-

нравственных ценностей и иде-

алов, развития межкультурных 

коммуникаций 

Знает: Способы активного продвижения и тиражирова-

ния знаний о мировой художественной культуре для по-

вышения культурного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, развития межкультурных коммуникаций 

с опорой на психологию искусства  

Умеет: создавать условия для активного продвижения и 

тиражирования знаний о мировой художественной куль-

туре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, развития межкуль-

турных коммуникаций с опорой на психологию искус-

ства  

Владеет: навыками активного продвижения и тиражи-

рования знаний о мировой художественной культуре для 

повышения культурного уровня различных групп насе-

ления, формирования у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, развития межкультурных коммуника-

ций с опорой на психологию искусства  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль (направленность) 
Се-

местр 

Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

Лек. Практ. Лаб. КСР 
Сам.  

работа  

Экза-

мен /  

Зачет 

Мировая художественная куль-

тура и литература 
7 36 4 2 0 2 28  

8 72 0 4 0 2 62 4 

Итого 
108 4 6 0 4 90 4 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. Практ. Лаб. 
Сам.* 

работа 

Семестр 7     

1. Психология искусства как дисциплина      

 1.1. Предмет и задачи 

психологии ис-

кусства 

Предмет и задачи психологии искус-

ства. Психологические основы искус-

ства. Учение  Аристотеля о катарси-

се. Концепции Л.С. Выготского, 

Д. А. Леонтьева, Н.Л. Нагибина  о 

психологии искусства. Методология 

изучения психологии искусства. Ос-

новные методы: искусствоцентриче-

ский, теоретико-нормативный, меха-

нистический, когнитивно-

аффективный, системно-

типологический. 

2 0 0 10 

 1.2. Основные теории 

психологического 

восприятия ис-

кусства  

Теория В. Кандинского о воздействии 

цвета, о языке форм и красок. П. 

Флоренский о символике цвета. Тео-

рия вчувствования Т. Липпса. 

2 0 0 6 

 1.3. Философско-

психологические 

концепции языка 

искусства 

Берк, Дюбо, Хоум об изучении фено-

мена художественного восприятия.  

Теория цвета И. Гете.  

А. Маслоу  об «образовании посред-

ством искусства» 

0 0 0 6 

1.4 Искусство как 

способ познания 

мира и самопо-

знания 

Искусство как способ познания мира. 

Психологические проблемы искус-

ства и задачи психологии искусства. 

Психологические особенности эсте-

тических реакций. 

Психологические особенности воз-

действия произведений искусства на 

человека. 

0 2 2 6 

 Итого  4 2 0 30 

Семестр 8     

2. Особенности психологического восприятия искусства     

 2.1. Личностные ас-

пекты психоло-

гии искусства.  

Художественная фантазия и пробле-

ма самовыражения художника. 

Личностное предназначение худож-

ника, его психологический смысл. 

Особенности эмоционального воз-

действия реальных и художественных 

событий. Катарсис как процесс «са-

мосгорания» аффектов и как процесс 

их усиления.  

0 2 0 20 

 Искусство как Искусство и визуальное, музыкальное 0 0 0 20 
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средство психо-

логического воз-

действия. 

восприятие. Психология восприятии 

искусства. Основные формы воздей-

ствия искусства на человека. 

 Психологический 

анализ произве-

дений искусства 

как специфиче-

ский способ по-

знания мира 

Психологический анализ произведе-

ний искусства как специфический 

способ познания мира. 

Б.М. Темплов о художественном вос-

приятии искусства и критериях его 

развития. 

В. А. Ганзен об акте восприятия и 

трехуровневом психологическом ана-

лизе искусства. 

0 0 0 20 

 

 

Современные 

проблемы и  пер-

спективы разви-

тия психологии 

искусства 

«Принцип относительности» в совре-

менном искусстве с точки зрения 

психологии.  

Боди-арт и искусство граффити, пси-

хологические особенности их воз-

никновения, бытования и развития. 

Современное искусство: проблемы и 

перспективы, новые возможности в 

формировании эстетической картины 

мира.  

0 2 0 14 

 зачет 4     

   0 4 0 64 

 Итого 108 4 6 0 94 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.  

 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru . 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai . 
 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Пакет LibreOffice. 

3. Пакет OpenOffice.org. 

4. Операционная система семейства Windows. 

5. Операционная система Linux. 

6. Интернет браузер. 

7. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

8. Медиа проигрыватель. 

http://dogmon.org/shablon-vizitnoj-kartochki-proekta-v2.html
http://dogmon.org/shablon-vizitnoj-kartochki-proekta-v2.html
http://www.edu.ru/
https://открытыйурок.рф/
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9. Программа 7zip 

10. Пакет Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

11. Редактор изображений Gimp. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроекто-

ра и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

С целью организации самостоятельной работы студентам необходимо, в первую 

очередь, использовать материал лекционных и семинарских занятий. Лекционный матери-

ал является базой с обозначение ориентиров, наполнение которой содержанием произво-

дится студентами на семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, моно-

графиями, альбомами, периодическими изданиями.  

Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство с пси-

хологической литературой, статьями журналов «Вопросы психологии», «Психологиче-

ский вестник». Особое внимание заслуживает журнал «Искусство», а также журналы «Че-

ловек». Конспектируя наиболее важные и интересные вопросы, имеющие научно-

практическую значимость, новизну и актуальность, делая выводы, заключения, высказы-

вая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают 

вопросы курса. 

Время, определенное на самостоятельное изучение дисциплины, отводится на само-

стоятельное знакомство с литературными источниками, которые предлагаются к изуче-

нию, работу в библиотечных фондах университета и города. Студентам предлагается спи-

сок литературы к каждой теме, а также контрольные вопросы и задания. По желанию сту-

денты по интересующим их вопросам могут писать рефераты, предварительно согласовав 

тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем предла-

гается рад вопросов для составления докладов. 

Для самостоятельной работы студентов-заочников предлагаются такие формы само-

стоятельной работы, как работа с первоисточниками, учебниками, сборниками психоло-

гических задач и ситуаций, анализ дополнительной литературы, сбор материалов для уча-

стия в семинарских занятиях. 

Практические занятия имеют целью закрепить знания, сформировать у студентов 

основные умения в решении психологических практических задач и ситуаций. В качестве 

основных методов при проведении практических занятий рекомендуются:  

• упражнения 

• конструирование психологических ситуаций 

• групповое обсуждение 

• поиск нужной информации  

• самостоятельное пополнение знаний. 

http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelenoj-rab.html
http://dogmon.org/nravstvenno-esteticheskoe-vospitanie-doshkolenikov-v-processe.html
http://dogmon.org/nravstvenno-esteticheskoe-vospitanie-doshkolenikov-v-processe.html
http://dogmon.org/studbooks-net-referati-kursovie-diplomnie.html
http://dogmon.org/literatura-dlya-podgotovki-privedeni-v-uchebno-metodicheskom-k.html
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Два последних метода свидетельствуют о том, что на занятиях будут использованы 

поисковые методы и будут проводиться небольшие исследования. 

Студентам рекомендуется работать с научными текстами, справочной и историко-

психологической литературой, добиваясь умения быстро ориентироваться в различных 

ситуациях (стандартных, критических) и принимать правильные психологические реше-

ния, а также пополнять педагогичную копилку использования способов и приемов работы 

с произведениями искусства и применения их в учебном процессе и внеурочной деятель-

ности. 

Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изу-

чить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть практическими навыками пси-

хологического анализа произведений искусства и уметь их продемонстрировать. 

Наряду с формой контроля – зачетом, возможно использовать внутрисеместровую 

аттестацию в виде опросов и тестов, а также проведения контрольных работ, рефератов, 

выполнение различных заданий как способов активизации самостоятельной работы сту-

дентов. 

Методические рекомендации обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Специальные условия обучения в АлтГПУ определены «Положением об инклюзив-

ном образовании» (утверждено приказом ректора от 25.12.2015 г. № 312/1п). Данным 

«Положением» предусмотрено заполнение студентом при зачислении в университет анке-

ты «Определение потребностей обучающихся в создании специальных условий обуче-

ния», в которой указываются потребности лица в организации доступной социально-

образовательной среды и помощи в освоении образовательной программы. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных воз-

растных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предполагается воз-

можность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя тью-

торские функции в процессе обучения, волонтера). 

Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом индивидуальных особенностей 

и специальных образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получе-

ния высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны раз-

личные варианты проведения занятий: 

1. Проведение индивидуальных или групповых занятий с целью устранения сложно-

стей в усвоении лекционного материала, подготовке к семинарским занятиям, выполне-

нию заданий по самостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адап-

тированы как сами задания, так и формы их выполнения. 

http://dogmon.org/fond-ocenochnih-sredstv-dlya-provedeniya-promejutochnoj-attest-v26.html
http://dogmon.org/temi-kontrolenih-rabot-po-discipline-osnovi-nejrolingvistiches.html
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2. Выполнение под руководством преподавателя индивидуального проектного зада-

ния, позволяющего сочетать теоретические знания и практические навыки; 

3. Применение мультимедийных технологий в процессе ознакомительных лекций и 

семинарских занятий, что позволяет экономить время, затрачиваемое на изложение необ-

ходимого материала и увеличить его объем; 

4. Дистанционную форму индивидуальных консультаций, выполнения заданий на 

базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с 

ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, 

формы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и опе-

рацией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное 

обучение также позволяет обеспечивать возможности коммуникаций не только с препода-

вателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятель-

ности (форум, вебинар, skype-консультирование). Эффективной формой проведения он-

лайн-занятий являются вебинары, которые могут быть использованы для проведения вир-

туальных лекций с возможностью сетевого взаимодействия всех участников дистанцион-

ного обучения. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации преподаватели, в соответствии с потребностями студента, отмеченными в анке-

те, и рекомендациями специалистов дефектологического профиля, разрабатывает фонды 

оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ОВЗ 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу на зачете или 

экзамене, выполнения задания по самостоятельной работе. 

Студент с ограниченными возможностями здоровья обязан: 

• выполнять требования образовательных программ, предъявляемые к степени овла-

дения соответствующими знаниями; 

• самостоятельно сообщить в соответствующее подразделение по работе со студен-

тами с ОВЗ о наличии у него подтвержденной в установленном порядке ограни-

ченных возможностей здоровья, жизнедеятельности и трудоспособности (инвалид-

ности) необходимости создания для него специальных условий; 


		2023-03-07T09:58:54+0700
	PdfPKCS7 signature




