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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Психология художественного творчества» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее – СРС), освоивших программу данной дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки/специальности   07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 

Рабочей программой дисциплины «Психология художественного творчества» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
 (ОПК-2) • способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в 

таблице 1. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы) 

   Деловая (ролевая) игра 

 Контрольная работа 

 Круглый стол (дискуссия) 

 Решение задач (заданий) 

 Творческое задание 

 Устный опрос 

 Эссе 

 Задания / вопросы для проведения зачета / дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) / экзамена 

Перечень оценочных средств при необходимости может быть дополнен. 

 

 



 

2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой  

компетенции 

Критерии оценивания 
Наименование контролируемых 

разделов и тем1 

        (ОПК-2) 

 

способы осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Лекционный курс, СРС 

осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся  

 

Лекционный курс, СРС 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Наименования разделов и тем должен соответствовать рабочей программе дисциплины.  



 

 

2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по дисциплине Психология художественного творчества определяется на следующих этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в 

разделе 2) 

2. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы другие оценочные 

средства) 

Таблица 2 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

формируемой  компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Этап текущих аттестаций Этап промежуточной аттестации 

1-5 неделя 
6-10  

неделя 

11-15 

неделя 

1-17 

неделя 
18-20 неделя 

Текущая 

аттестация 

№1 

Текущая 

аттестация 

№2 

Текущая 

аттестация 

№3 

СРС 

 

КР/

КП 

 

Промежуточная аттестация  

1  2 3 4 5 6 7 

(ОПК-2) способы осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

+ + + +  Зачет 

 

 

СРС – самостоятельная работа студентов; КР- Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 

 

  Результатом освоения дисциплины Психология художественного творчества является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица 3 

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(оценка «отлично», «зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо», «зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформированы 

на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание  ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 



Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные 

компетенции 

Базовый 

(оценка «удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Низкий  

(оценка «неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей 

программе дисциплины.  

 



 

 

2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной 

деятельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, 

двадцатибальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

 

Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 
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Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных 

теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно 

излагает материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 
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Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

материала. 
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Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного 

материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



 

 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, 

необходимые для оценки сформированности компетенций 

в процессе освоения ОПОП 

 

3.1. Задания и вопросы входного контроля 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет психологии искусства (свойства и состояния личности, 

обусловливающие создание и восприятие художественных ценностей и влияние этих 

ценностей на ее жизнедеятельность).  

2. Исследование художественного творчества и личности художника; (восприятие 

художественных произведений; особенности структуры художественных произведений).  

3. Основные проблемы психологии искусства. (Изучение специфических 

характеристик образно-эмоционального строя личности, создаваемых ее включенностью в 

процессы порождения и восприятия эстетических ценностей. Анализ художественного 

восприятия как формы сотворчества в разные периоды развития индивида и у разных 

контингентов реципиентов (зрителей, читателей, слушателей). Воздействие искусства на 

ценностные ориентации и мотивацию поведения субъекта и его мировоззрения.). 

 4. Проблематика психологии художественного творчества. (Исследование роли 

воображения, мышления, интуиции, вдохновения, надситуативной активности. 

Определение индивидуально-психологических особенностей, проявляющихся в процессе 

творчества (способностей, одаренности, таланта, гениальности и пр.). 

 

3.2. Перечень вопросов текущих контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант №1  

1.  Дать определение слагаемых таланта в социокультурном контексте (, , ); 

2.  Определить типологическую структуру личности: одаренность, талант, гений (Ф. 

Гальтон,, А. Моль, ); «пульсация талантливости» (); сохранение творческой энергии, 

активности («пассионарной энергии духа» по ).  

3.  Определить психолого-педагогические аспекты восприятия художественных 

произведений. 

4.  Охарактеризовать восприятие времени, движения, пространства в процессе 

художественного творчества. 

 

Вариант №2  

1.  Раскрыть психологический аспект воссоздания индивидуальности в процессе 

перевоплощения актера (). 

2.  Работа актера над образом и над собой по - «раскрытие сердца для самого широкого 

восприятия жизни». 

3.  о взаимодействии психологии творчества и сценической педагогики - «воспитание» 

чувств. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 

 

4.  Определить особенности развития и формирования личности художника. 

 

Вариант №3 

1.  Дать общую характеристику воображения. 

2.  Раскрыть психолого-педагогические основы общения в процессе художественного 

творчества. 

3.  Раскрыть модальности полихудожественного литературно-речевого развития 

школьников в процессе интеграции искусств. 

4.  Определить психологические основы театрально-творческого развития младших 

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

пути к образу»). 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1 

1.  Раскрыть творческое своеобразие мировых культур (, , ); типологические черты 

русской духовности (, , ); гениальность и святость (, ). 

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

 (,  ); доминанта творчества в русской культуре (, , ). 

3.  Раскрыть общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность. 

4.  Определить особенности художественного мышления. 

 

Вариант № 2 

1.  Раскрыть психологические основы и закономерности воздействия искусства на 

человека. 

2.  Представить концепцию о театре как практической психологии. 

3.  Раскрыть взаимосвязь восприятия и художественного мышления. 

4.  Рассмотреть особенности зрительной памяти и представлений у художника. 

 

Вариант №3 

1.  Дать характеристику основных направлений изобразительного психологии: , , и др. 

2.  Определить психологические особенности изобразительного творчества художников 

3.  Определить психологические особенности развития изобразительного воображения и 

связь его с жизненным опытом слушателя (, , ). 

4.  Раскрыть психологические основы восприятия искусства, определить модели 

восприятия (). 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант № 1 

1.  Определить психологический аспект общения в процессе художественной 

деятельности  

2.  Определить особенности изобразительного языка художника. 

3.  Определить особенности развития способности к целостному восприятию 

художественного творчества, переживанию искусства, духовному творчеству. 

 

https://pandia.ru/text/category/doma_tvorchestva/
https://pandia.ru/text/category/izobrazitelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/yaziki/


 

 

4.  Раскрыть психолого-педагогические основы художественного творчества. 

 

Вариант № 2 

1.  Определить проблемы изучения художественного творчества (). 

2.  Охарактеризовать психологические особенности личности художника и проблемы 

творческого Я (-Пашаев). 

3.  Раскрыть особенности развития креативности в процессе изобразительной 

деятельности и осуществление «обратных связей» (). 

4.  Определить общие понятия об эмоциях и чувствах. 

 

Вариант №3  

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

2.  Определить особенности развития чувств в изобразительной деятельности. 

3.  Раскрыть особенности зрительной памяти и представлений у художника (, ). 

4.  Раскрыть психологические особенности развития внимания в изобразительной 

деятельности. 

 

Вариант №4  

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

2.  Дать определение психолого-педагогических основ полихудожественного развития 

личности в процессе интеграции искусств. 

3.  Охарактеризовать основные направления музыкального и музыкально-двигательного 

развития школьников на основе интеграции искусств. 

4.  Определить особенности предметно-пространственной художественной деятельности и 

Среды как комплексного фактора полихудожественного развития личности. 

 

3.3. Вопросы к зачету 

  

1. Психология художественного творчества: предмет, основные направления 

психологии и пути исследования искусства. 

2. Психологическая и духовная сущность художественного творчества. 

Духовность как аксиологический метапринцип художественно-творческого развития 

личности. 

3. Методологическая основа художественно-творческого развития личности. 

4. Антропологический метапринцип как философско-педагогическая стратегия 

художественно-творческого развития личности 

5. Психологические аспекты целостного мировоззрения личности. 

6. Методы исследования психологии искусства 

7. Художественное творчество как специфическая форма социального 

общения. 

8. Специфика проблематики и важнейшие положения психологии 

художественного творчества 

9. Основные концепции психологии искусства. 

10. Искусство как познание. Искусство как прием. 

 

 



 

 

11. Искусство как психоанализ. 

12. Творческая одаренность и свойства личности. Проблема таланта. 

13. Феномен таланта в контексте культуры. 

14. Типологическая структура творческого потенциала личности (гениальность, 

талантливость, одаренность, посредственность) 

15. Изучение процессов психологической эволюции человека на материале 

искусства. 

16. Психология в системе комплексных исследований творчества. 

17. Психология литературного творчества. 

18. Акцентуированные личности в художественной литературе. 

19. Психологический аспект театрального творчества. Театр как практическая 

психология. 

20. Психология изобразительного искусства. Процесс изобразительного 

творчества и проблема «обратной связи». 

21. Психологические характеристики личности художника и их отражение в 

творчестве. 

22. Психология художественного творчества и нейросемиотика. 

23. «Сверхзадача» художника в свете психологии и нейрофизиологии. 

24. Художественно-познавательные способности, процессы в художественном 

творчестве, их специфика. 

25. Построение и природа художественного образа. Художественный образ как 

выразительная умозрительная модель (по В.П.Бранскому). 

26. Рациональное и интуитивное в творческом процессе. 

27. Общение в сфере художественного творчества. 

28. Психологические основы восприятия искусства. 

29. Катарсис как психологический феномен. 

30. Эмоциональная сфера личности и художественно-образная природа 

искусства. 

31. Общие понятия об эмоциях и чувствах. Внешние выражения эмоций и 

чувств. Виды чувств. 

32. Эмоциональная реакция на художественное произведение. Сопереживание и 

его деформации (по В.П.Бранскому). 

33. Познание искусства как психолого-педагогический процесс. Принципы 

психологии искусства. 

34. Воспитание творческой личности как психолого-педагогическая проблема. 

35. Художественно-творческое развитие личности в процессе интеграции 

искусств как психолого-педагогическая проблема. 

36. Способности педагога-художника, специфика общения между педагогом и 

учащимся, учет возрастных особенностей художественного развития детей. 

37. Взаимосвязанные компоненты художественно-творческого развития в 

процессе интеграции искусств: полифоническое воображение; «живое» искусство; 

полифоническая иерархия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38. Психолого-педагогическая система художественной модальности: 

«экосистема» и «экзисистема» полихудожественного развития. 

 

4. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций 

Зачеты и экзамены могут быть проведены в письменной форме, а также в 

письменной форме с устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения семестрового учебного 

материала по дисциплине (модулю), практических и семинарских занятий (при 

отсутствии экзамена по дисциплине). 

По итогам зачета,  соответствии с модульно – рейтинговой системой 

университета, выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы – 

оценки за зачет, выставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено», так и 

дифференцированно т.е. с выставлением отметки по схеме – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», определяемое решением Ученого 

совета университета и прописываемого в учебном плане. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течении 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, качество и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По 

итогам экзамена, в соответствии с модульно – рейтинговой системой университета 

выставляются баллы, с последующим переходом по шкале оценок на оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», 

свидетельствующие о приобретенных компетенциях или их отсутствии. 
 

В ФОС размещается пример заполненного экзаменационного билета. Весь комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине хранится на кафедре в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел.  
 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам 

проведения зачета:   

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой 

дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу.  Обучающийся 

выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже 

базового;  

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не 

выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не 

выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. 

Дальнейшее освоение ОПОП не возможно без дополнительного изучения материала и 

подготовки к зачету.  

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам 

проведения дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) / экзамена:   

- оценка «отлично»: обучающийся дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, проявил совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыл основные положения темы. В ответе прослеживается четкая структура,  

 

 



 

 

 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явлений. 

Обучающийся подкрепляет теоретический ответ практическими примерами. Ответ 

сформулирован научным языком, обоснована авторская позиция обучающегося. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень владения компетенцией(-ями);  

- оценка «хорошо»: обучающимся дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, проявлено умение выделять существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, но есть 

недочеты в формулировании понятий, решении задач. При ответах на дополнительные 

вопросы допущены  незначительные ошибки. Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень владения компетенцией(-ями);  

 - оценка «удовлетворительно»: обучающимся дан неполный ответ на вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, нарушена 

логика ответа, не сделаны выводы. Речевое оформление требует коррекции. 

Обучающийся испытывает затруднение при ответе на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень владения компетенцией(-ями);  

- оценки «неудовлетворительно»: обучающийся испытывает значительные 

трудности в ответе на вопрос, допускает существенные ошибки, не владеет 

терминологией, не знает основных понятий, не может ответить на «наводящие» вопросы 

преподавателя. Обучающимся продемонстрирован низкий уровень владения 

компетенцией(-ями).  

  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций для проведения 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) зависят от их форм 

проведения (тест, вопросы, задания, решение задач и т.д.). 

 

 

 

 

 

 


