
Особенности 
художественного восприятия 
изобразительного искусства 

детьми дошкольного возраста 
Не обрушивайте на ребёнка на ребёнка лавину знаний… Под лавиной 

знаний могут быть погребены пытливость и любознательность. 
Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё 

и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал. 
В. А. Сухомлинский.  



Восприятие изобразительного 
искусства

Восприятие изобразительного искусства, отображающего действительность 
окружающего мира, опирается на восприятие эстетики действительности, 
которое, в свою очередь, обогащается благодаря общению человека с 
искусством. На каждое подлинное восприятие влияют социальные и 
природные впечатления, обогащающие и преобразовывающие это 
восприятие. В эстетическую теорию проблема художественного восприятия 
вошла с учением Аристотеля о катарсисе – очищении души человека в 
процессе восприятия искусства. В период расцвета психологических 
концепций искусства эпохи Просвещения XVIII века ученые (Берк, Дюбо, 
Хоум и др.) продолжили изучение феномена художественного восприятия. 
Традиция использования термина «восприятие», оттесненная немецкой 
классической философской эстетикой, культивирующей такие понятия, как 
«эстетическое созерцание» и»эстетическое познание», вновь стала 
актуальной в период становления психологической эстетики, основанной на 
эксперименте, наблюдении и данных психологии (психология восприятия, 
психология чувства). 



«Художественное 
восприятие»

Несмотря на принципиальную важность 
художественного восприятия для 
искусствоведения, психологии творчества и 
педагогики искусства, понятие 
«художественное восприятие» мало 
конкретизировано. В научной литературе (Г. 
Н. Кудина, К. Е. Кривицкий и др.) 
«восприятие» рассматривается в широком 
смысле – как относительно длительный 
процесс, включающий акты мышления, 
истолкование свойств предмета, нахождение 
систем различных связей и соотношений в 
воспринимаемом объекте; в узком смысле 
рассматривает акты восприятия тех 
объектов, которые даны нам нашими 
чувствами. Философия обращает внимание 
на то, что «если общение с предметом 
искусства разделить на общепринятые в 
эстетической науке три фазы – 
предкоммуникативную, коммуникативную и 
посткоммуникативную, то восприятие 
следует рассматривать как основное 
познавательно-психологичекое образование 
собственной коммуникативной фазы, когда 
художественное произведение становится 
предметом непосредственного воздействия 
на зрителя и его восприятие». 



Определение понятия 
«восприятие»

Определение понятия «восприятие» 
достаточно широко варьируется в 
психологических исследованиях. 
Восприятие, перцепция, (от лат. – 
perception) как познавательный процесс, 
формирует субъективную картину мира. 
В исследованиях Б. Г. Мещерякова, В. 
Зинченко «восприятие» трактуется как 
процесс формирования при помощи 
активных действий субъективного 
образа целостного предмета, 
непосредственно воздействующего на 
анализаторы. В отличие от ощущений, 
отражающих лишь отдельные свойства 
предметов, в образе восприятия в 
качестве единицы взаимодействия 
представлен весь предмет, в 
совокупности всех его инвариантных 
свойств. 



Процесс 
осмысленности 

восприятия
Рассматривая процесс осмысленности восприятия, исследователи (Э. Блэйлер, К. 
Бюлер, Г. Роршар и др.) подчеркивают, что оно возникает при непосредственном 
действии раздражителя на органы, а перцептивные образы всегда имеют определенное 
смысловое значение. Сознательно воспринимать предмет значит мысленно назвать его, 
т.е. отнести к определенной группе и обобщить его в слово. 

В психологической науке рассматривается апперцепция, которая выражает 
зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей 
его личности. 

Термин «апперцепция» интерпретируется как психические процессы, 
обеспечивающие зависимость восприятия явлений и предметов от прошлого опыта 
субъекта, от содержания и направленности (целей и мотивов) его текущей 
деятельности, от личностных особенностей (чувств и т.п.). При восприятии 
активизируются следы прошлого опыта личности, поэтому один и тот же предмет 
может по-разному восприниматься разными людьми. Апперцепция (В. Вундт, И. 
Гербарт, И. Кант и др.) определяется влиянием опыта, знаний, умений, взглядов, 
интересов, определенного отношения человека к действительности на восприятие. 
Субъективные аспекты восприятия определяются индивидуальными особенностями, 
присущими данному человеку: дарованием, фантазией, памятью, личным опытом, 
запасом жизненных и художественных впечатлений, культурной подготовкой. 



Механизмы и результаты эстетического воздействия 
искусства на отдельного человека.

• Первое систематическое научное исследование механизмов и результатов эстетического 
воздействия искусства на отдельного человека, социальные группы и общество в целом 
было проведено Комиссией по изучению художественного творчества на первом в СССР 
Всесоюзном симпозиуме «Проблемы художественного восприятия» (1968), а по 
материалам симпозиума издан комплексный труд «Художественное восприятие». Идея 
изучения процесса изобразительного творчества через художественное восприятие 
принадлежит художнику и теоретику искусства Н. Н. Волкову, обозначившему проблему 
«обратных связей», который рассматривал процессы развертывания и реализации замысла, 
а также последующее докодирование смысла изображения при восприятии картины 
зрителем. Исследователь затронул вопрос о внешних и внутренних условиях восприятия в 
контексте реальной человеческой практики. Одним из необходимых условий 
полноценного восприятия Н. Н. Волков определил понимание «языка живописи». Если в 
процессе первичного восприятия произведения искусства доминирует момент 
неожиданности, новизны, то при повторном восприятии человек «движется» в 
направлении определенного ожидания. Повторное восприятие выступает необходимым 
компонентом художественной культуры. Так, А. В. Бакушинский [1] отмечал, что разовые 
экскурсии в музей – это паллиатив [фр. palliative – прикрывать], выступающий полумерой 
и средством, дающим лишь временный эффект [8]. Восприятие опирается на 
сформировавшийся ранее образ художественного произведения, в некоторых случаях 
подкрепленный его детальным знанием или знанием «наизусть». 



Художественное полноценное восприятие 
– это умение, которому необходимо учить.

• Для современной художественной культуры характерна ситуация 
многократного восприятия – перехода от знакомства с произведением искусства 
посредством репродукций, телевизионных и графических изображений к 
общению с оригиналом. Психология подчеркивает важность эстетического 
развития для всестороннего развития личности каждого человека. Как отмечает 
основоположник гуманистической психологии А. Маслоу, «образование 
посредством искусства» – один из самых правильных способов обучения, так 
как он открывает человеку путь к самому себе, к своему духовному миру: такое 
образование незаменимо на пути самоактуализации. В современной 
психологии художественное восприятие раскрывается как высшая форма 
восприятия, как способность, появляющаяся в результате развития общей 
способности к восприятию (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Б. М. Теплов и др.). 
Однако способность к художественному восприятию не появляется сама по 
себе, а является результатом развития индивида. В своих исследованиях Б. М. 
Теплов [12] отмечал: «Художественное полноценное восприятие – это умение, 
которому необходимо учить и этому способствует расширение и укрепление 
знаний, представлений детей об окружающей действительности, развитие 
эмоциональной чувствительности, отзывчивости к прекрасному». 



Критерии развития  
художественного восприятия.

• Анализируя свойства художественного восприятия в соотнесении со 
свойствами восприятия как общей психической способностью человека, 
выделим критерии развития художественного восприятия: 

• а) «эмоциональная напряжённость» как проявление предметности; 

• б) ассоциативность восприятия как проявление эмоциональной целостности; 

• в) «ритмическая напряжённость» как проявление свойства структурности. Иную 
точку зрения подхода к восприятию мы встречаем в исследованиях А. В. 
Беляевой, Б. Ф. Ломова, В. Н. Носулиной и др., где, по мысли авторов, 
«чувственная ткань» неразрывно связана со значением воспринимаемого образа 
для человека. Перцептивный образ претерпевает изменения: трансформацию 
из одной модальности в другую, объединение, расчленение, усиление, 
ослабление и т.п. 



Основополагающие постулаты развития 
художественного восприятия у детей дошкольного 

возраста

• Рассмотрим основополагающие постулаты развития художественного 
восприятия у детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте 
происходит развитие всех сторон личности, психических процессов, 
причём, ни один из них не завершается; все находятся в стадии 
становления. Познание ребенком окружающего мира начинается с»
живого созерцания» – ощущений, восприятий и представлений. К семи 
годам эти познавательные процессы уже довольно развиты, но особое 
значение для развития детского творчества представляет процесс 
восприятия окружающего мира и его образов. Развитие восприятия в 
дошкольном возрасте – это сложный и многоаспектный процесс, 
способствующий тому, чтобы ребенок точнее отображал окружающий 
мир, научался различать нюансы действительности и, благодаря этому, 
мог успешнее адаптироваться в ней. 



Основополагающие постулаты развития 
художественного восприятия у детей дошкольного 

возраста.

• Дошкольный возраст выступает периодом активного становления 
первоначального восприятия. В этот период специфическое 
эстетическое отношение к действительности еще не слито с жизненным 
опытом, а ребёнок находится на стадии собственно эстетического 
восприятия. При непосредственном знакомстве ребёнка с 
произведениями искусства художественное восприятие выступает как 
сложный процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта, 
который движется от произведения в целом к идее заложенной автором. 
По мнению Н. А. Ветлугиной [2], продуктом художественного 
восприятия у ребёнка становится «вторичный образ» и смысл, который 
совпадает или не совпадает с образом и идеей, задуманными автором. 
Художественное восприятие ребёнка нацелено на «извлечение» 
художественных образов из материального художественного предмета, 
на их формирование в психике. 



Понятийное поле исследуемого 
понятия «восприятие»

• Формируя понятийное поле исследуемого понятия «восприятие», отметим, что многочисленные 
психолого-педагогические источники трактуют его с разных позиций: 

• – восприятие представляет собой процесс чувственно-образного отражения предметов и явлений в 
единстве их свойств (В. А. Ганзен); 

• – восприятие выступает как синтез ощущений и формируется в процессе жизнедеятельности, активных 
взаимодействий с предметами (Б. М. Бим-Бад); 

• – эстетическое восприятие выражается в творческом характере, выражающемся в субъективно-
пристрастном и активно-преобразующемся отношении ребёнка к художественному произведению (Т. 
Алиева); 

• – эстетическое восприятие – это познание эстетического предмета: полное и содержательное его 
освоение (А. И. Буров); 

• – своеобразие художественного восприятия состоит в специфическом и неповторимом сочетании 
различных по своей направленности, интенсивности и значении эмоций (Ю. С. Шапошников); 

• – восприятие – это отражение человеком предмета или явления в целом при непосредственном 
воздействии на его органы чувств (А. А. Люблинская); 

• – художественное восприятие – это процесс формирования целостного восприятия и правильного 
понимания прекрасного в искусстве и действительности (О. А. Соломенникова, Т. Г. Казакова, З. А. 
Богатеева и др.) 



Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста.

• В настоящее время дошкольные образовательные 
учреждения уделяют особое внимание 
художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста, способствующему 
формированию основ художественной и 
эстетической культуры, художественно-творческих 
способностей в различных видах детской 
деятельности. Использование разных видов 
изобразительного искусства в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения открывает 
большие возможности для освоения детьми 
выразительных художественных образов искусства и 
их интерпретации в собственном художественном 
творчестве. 



Сущность художественного 
развития

• педагогической литературе (Н. А. Ветлугина, В. Б. Косминская, И. А. 
Лыкова и др.) сущность художественного развития рассматривается как 
формирование эстетического отношения посредством развития 
умения понимать и создавать художественные образы. Главная цель и 
смысл любого искусства заключается в художественном образе, а 
эстетическое отношение к окружающему может быть сформировано 
только в установке на восприятие художественных образов и 
выразительность явлений. И. А. Лыкова [6] утверждает, что в 
художественном развитии детей центральной является способность к 
художественному восприятию произведения и самостоятельному 
созданию выразительного образа, который отличается 
оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 
гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному 
продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом 
индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 



Специфика художественного 
восприятия

• Художественное восприятие проникает во все области детской жизни, 
оно обеспечивается всеми звеньями воспитания и использует богатство 
и разнообразие его средств. Рассматривая специфику художественного 
восприятия, следует отметить его социальный характер, 
выражающийся в том, что формируется она в непосредственной связи 
с развитием общества, во взаимодействии индивида с его микро-средой 
и макро-средой. В акте восприятия (В. А. Ганзен и др.) выделяют три 
основных компонента – объект восприятия, субъект восприятия, 
процесс восприятия; когда всякое произведение искусства 
рассматривается как система раздражителей, сознательно и 
преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать 
эстетическую реакцию; при этом, анализируя структуру раздражителей, 
мы воссоздаем структуру реакции. 



Специфика художественного 
восприятия

• Художественное восприятие имеет гносеологическую специфику, 
которая определяет психофизическую форму процесса восприятия как 
непосредственного, духовно-чувственного акта и осуществляется 
благодаря работе нескольких анализаторов, главным из которых 
являются зрительные, слуховые, осязательные. Кроме того, 
художественное восприятие имеет педагогическую специфику, 
проявляющуюся в постановке и решении задачи формирования 
социально активной личности ребёнка. Художественное восприятие 
требует активной работы многих механизмов психики: 
непосредствено-отражательных и интеллектуальных, репродуктивных 
и продуктивных, причем их соотношение на разных уровнях 
восприятия различно. Различны поэтому те умения и навыки, которые 
необходимы для полноценного восприятия. Основываясь на 
психологических теориях художественного восприятия (С. Х. 
Раппопорт, П. М. Якобсон и др.), можно выделить три уровня 
восприятия произведений изобразительного искусства.



Уровни 
 художественного 

восприятия 
1уровень. Усваивается только сюжетная сторона 
произведения: только то, ЧТО  изображено, а не 
КАК  

2 уровень. Интерес вызывает идейное содержание, 
смысл.

3 уровень Художественное восприятие переходит в 
художественное видение



Уровни восприятия 
произведений 

изобразительного искусства 
• Рассмотрим значение этих уровней более подробно. На 

первом, элементарном, уровне происходит восприятие, при 
котором усваивается только сюжетная сторона 
произведения. Видимым становится только то, «что» 
изображено, а»как» изображено остается незамеченным. 
Форма художественных произведений, единство 
изображаемых явлений, живописные, графические и 
выразительные средства искусства выпадают из поля 
зрения зрителя. Восприятие зависит от таких факторов, 
как общая культура личности, её психофизические 
особенности, жизненные ситуации, опыт общения с 
произведениями искусства. 



Уровни восприятия произведений 
изобразительного искусства 

• На втором уровне восприятия интерес вызывает идейное 
содержание, смысл произведения. При этом в процесс 
восприятия включается больше чувственных элементов. 
Внутреннее соучастие связано с проникновением не только в 
содержание, но и в форму произведения. Все элементы картины 
составляют неразрывное целое, постигается их взаимосвязь, 
слияние в единый художественный образ произведения. 
Субъективность оценки уступает место объективной 
значимости картины. Происходит понимание сущности 
изобразительного искусства как явления действительности, 
намечается переход к переживаниям художественных ценностей. 
Таким образом, это высокий уровень восприятия, 
проникающий в замысел и особенности произведения. 



Уровни восприятия произведений 
изобразительного искусства 

• На третьем уровне художественное восприятие 
перерастает в художественное видение. Это особый 
способ организации воспринимаемого материала, 
выделения в нём художественно значимых моментов, 
оценки предметов и явлений с точки зрения 
соответствия их художественному идеалу. Характер 
эстетических переживаний углубляется, происходит 
обогащение художественного восприятия. 
Восприятие достигает целостного характера. Образ и 
форма воспринимаются как единое целое, в процесс 
перцепции включается эмоциональный и 
интеллектуальный потенциал воспринимающего



Стадии художественное 
восприятия произведений 

искусства
• Художественное восприятие произведений искусства 

проходит несколько стадий: 

• – предкоммуникативная стадия, т.е. предшествующая 
контакту зрителя с произведением изобразительного 
искусства; 

• – коммуникативная стадия, включающая время контакта 
зрителя с произведением искусства; 

• – посткоммуникативная стадия, когда контакт уже прерван, а 
живое влияние произведения искусства ещё продолжается, 
о чём можно судить по эмоциональному состоянию 
человека. 



Важное педагогическое значение 
детского восприятия

• Итак, художественное восприятие произведений изобразительного искусства 
требует большой предварительной работы, подготовленности, высокой 
специальной и общей культуры педагога. Проблема восприятия 
изобразительного искусства в художественно-эстетическом развитии детей 
дошкольного возраста имеет важное педагогическое значение. Возможность 
педагогического «руководства» восприятием исследовалась в области высшей 
психической деятельности (Б. Т. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин, 
Б. М. Теплов и др.), и было доказано, что способность к адекватному 
художественному восприятию может быть сформирована в детском возрасте. 
Детское восприятие обладает рядом особенностей, которые необходимо 
учитывать при организации педагогической работы в области художественно-
эстетического развития. В психологических исследованиях (А. В. Запорожец, 
М. И. Лисина и др.) [10] отмечается, что «восприятие человека зависит от его 
опыта общения с объектами внешнего мира, поэтому оно различно у взрослых 
и детей, обладающих неодинаковым опытом». 



Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста

• В. И. Волынкин, рассуждая о проблеме развития восприятия у детей 
дошкольного возраста [4], выделил следующие его особенности: 

• недифференцированность, диффузность – неумение выделить себя из 
окружающей среды; 

• отождествление себя с героями произведений и предметами; 

• эмоциональность – дети плохо понимают условность искусства, 
обнаруживая детскую непосредственность, т.е. «наивный реализм»; 

• сюжетное восприятие, когда не происходит движения от явления к 
сущности и ребенок не всегда видит в художественном образе 
подтекст, намек, символ, знак; 

• способность задерживать внимание и давать оценку своему и чужому 
творчеству



Особенности восприятия у детей 
дошкольного возраста

• В русле логического исследования отметим, что 
восприятие ребёнком художественного образа 
может происходить на нескольких уровнях: 

• а) воспринимается только внешняя оболочка 
образа и его форма; 

• б) форма художественного образа воспринимается 
в единстве с внутренним миром ребёнка. 

• В контексте проблемы развития художественного 
восприятия произведений искусства детьми 
дошкольного возраста педагогическая задача 
направлена на синтез и развитие у каждого ребёнка 
способности восприятия художественного образа в 
диалектическом единстве всех его составляющих, т.е. 
целостно. 



Обучение ребёнка 
изобразительной деятельности

• Обучение ребёнка изобразительной деятельности предусматривает гармоничное 
равновесие теории и практики. Как отмечают Б. М. Неменский, И. Б. Полякова, Т. Б. 
Сапожникова и др., задачей педагога является осознание детьми того момента, что в 
искусстве никогда и ничто не изображается просто так (иначе это не искусство). Через 
изображение художник выражает свое отношение к изображаемому объекту и явлениям 
жизни, свои мысли и чувства. Деятельность по восприятию ребёнком произведений 
искусства предполагает не только развитие чувств, специальных навыков, а также 
овладение образным языком разных видов искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой деятельности происходит 
формирование образного художественного мышления детей. Это мышление, как отмечает 
Б. М. Неменский, строится на единстве двух его основ: а) развитие наблюдательности, 
умения вглядываться в явления жизни; 

• б) развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

• В педагогических исследованиях (Г. А. Поровская, Т. Я. Шпикалова и др.) при 
ознакомлении детей с народным художественным творчеством рассматривается установка 
на эстетическое восприятие и многократное восприятие творений народных мастеров. 



Акт восприятия

• В акте восприятия ребёнком изобразительно-выразительные 
средства искусства превращаются в эмоциональные, где 
определенное значение приобретает форма художественного 
произведения – композиция, ритм, цвет и т.д. В дошкольном 
возрасте аппарат восприятий постепенно развивается, крепнет, 
и»образы внешнего мира начинают приобретать всё большую 
чёткость, всё больше способствуют выделению ребёнком себя, 
как целого из общего хаоса первичных «переживаний». 
Восприятие настоящего искусства ребёнком – сложнейший и 
длительный во времени процесс; главное в котором – 
непосредственное восприятие, удивление, восхищение, 
переживание чуда, которое дошкольник постигает при встрече с 
искусством, и каждый раз по-новому видит его, чувствует и 
понимает. 



Специфика развития восприятия 
изобразительного искусства

• На основе представленной логики мы приходим к пониманию того, что специфика развития восприятия изобразительного 
искусства детьми дошкольного возраста заключается в следующем: 

• – с процесса восприятия начинается художественно-эстетическое познание действительности как способности ребенка к 
вычленению в явлениях действительности и искусства, качеств, свойств, порождающих художественно-эстетическое 
переживание; 

• – процесс восприятия произведений искусств направлен на понимание и переживание художественного образа и выделение 
средств выразительности, что побуждает детей к сравнению различных произведений искусств и сопоставлению их с 
реальным миром; 

• – разнообразие видов восприятия и собственной творческой деятельности подводит детей к пониманию многообразия 
явлений художественной культуры и окружающей жизни каждого человека; 

• – художественное восприятие как развитие способностей ребенка помогает входить ему в мир художественной культуры и 
порождать новые культурные миры на основе собственного восприятия; 

• – способность к художественному восприятию формируется и развивается у детей дошкольного возраста только в 
художественно-творческой деятельности, но и в процессе активного взаимодействия – общения с искусством и его 
художественными образами; 

• – созидание в процессе творческой деятельности способствует непрерывному познанию окружающего мира ребенком через 
художественные образы в искусстве; 

• – совершенствование опыта художественного восприятия является ключевым инструментом познания детьми искусства, 
активизирующим их собственную творческую деятельность. 



Роль педагога в процессе 
восприятия

• При этом становится очевидным, 
что главная роль в этом процессе 
отводится педагогам как 
посредникам, как «проводникам» 
ребёнка в мир искусства, от которых 
зависит приобщение детей 
дошкольного возраста к 
общечеловеческим ценностям, что 
поможет научить эмоционально и 
эстетически воспринимать 
окружающий мир, а, значит, 
гармонизировать с ним свои 
отношения. 



Список литературы
• Литература: 

• 1. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание: Опыт исследований на материале пространственных 
искусств [Текст] / А. В. Бакушинский. – М.: Культура и просвещение, 1992. – 66 с. 

• 2. Бутенко, Н. В. Проблема развития восприятия изобразительного искусства в период детства [Текст] / Н. В. Бутенко // 
DNY VEDY – 2013: materiali IX mezinar.vedecko-prakt. konf., 27 brezen-05 dubna 2013 r. – Praha, 2-13. – Dil. 16 Pedagogika/ – S. 
63-70. 

• 3. Ветлугина, Н. А. Художественное творчество и ребенок»: Монография [Текст] / под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: «Педагогика», 
– 1972. – 285 с. 

• 4. Волынкин, В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие / В. И. Волынкин. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 441 с. 

• 5. Грибанова, М. В. Формирование эстетического и художественного восприятия детей старшего дошкольного возраста: на 
материале изобразительного искусства: дисс. … канд. пед. наук / М. В. Грибанова; ПГПУ. – Пермь, 1999. – 157 с. 

• 6. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до порога школы [Текст] / И. А. Лыкова. – М.: Издательский 
дом «Карапуз», 2010. – 160 с. 

• 7. Запорожец, А. В. Развитие восприятия и деятельности: Хрестоматия по ощущению и восприятию [Текст] / под ред. Ю. Б. 
Гиппенрейтер и М. Б. Михалевской. – М.: Просвещение, 1975. – 324 с. 

• 8. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л. П. Крысин. – М.: Изд-во «Русский язык», 2001. – 856 с. 

• 9. Леонтьев, Д. А. Личность в психологии искусства / Д. А. Леонтьев // Творчество в искусстве – искусство творчества. – М.: 
Наука; Смысл, 2000. – С. 69–81. 

• 10. Лисина, М. И. Общение, личность и психика ребёнка [Текст] / под ред. А. Г. Рузской. – М.: Институт практической 
психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. – 383 с. 

• 11. Психологический словарь [Текст] / ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Астрель: Хранитель, 2007. – 478 с. 

• 12. Теплов, Б. М. Избранные труды: в 2-х т. [Текст] / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с. 

• 13. Философский словарь [Текст] / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. – Ростов н /Д. : Феникс, 2010.– 564 с. 


