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В сборнике собрана информация об основных методиках, используемых при выявлении 

художественно-одарѐнных и талантливых детей, рекомендации для поддержки и развитии 

одаренности ребенка. 

 Данные материалы могут оказать помощь, прежде всего, психологу и педагогам, 

работающим с одарѐнными детьми, а также родителям, которым небезразлична судьба их 

детей. 

Предлагаемые  материалы носят рекомендательный характер. 
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Введение. 

«Слишком много на свете людей, 

 которым никто не помог пробудиться» 

А. Экзюпери 

 

Цель составителей данных методических рекомендаций – оказание помощи 

педагогом, родителям художественно-одаренных и талантливых дошкольников.  Данный 

сборник содержит информацию об особенностях взаимодействия с одаренными детьми, 

оказания им поддержки и развития. Консультации и рекомендации помогут вам повысить 

эффективность взаимодействия с одарѐнными детьми. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

(05.11.2008) один из основных акцентов был сделан на дошкольном образовании, в том 

числе указано, что одновременно с реализацией стандарта общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности. Обращение к проблеме 

целенаправленной работы с одаренными детьми на уровне государства обусловлено 

многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом 

развитии нашей страны. 

       Художественные способности раньше других обнаруживают себя. Дети 

одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в 

изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их деятельности – рисунки можно хранить, 

экспонировать, изучать, как свидетельство талантливости маленького автора.  

         Одним из отличительных признаков одаренности в изобразительной 

деятельности будет выразительность цветовых решений, неподчинение шаблонам, 

«говорящий» цвет; большая динамичность рисунков. 

         Но для изобразительной одаренности, больше чем для других, присуща некая  

«возрастная талантливость», которая накатывает на всех детей, и потом, практически со 

всех, сходит на нет. Это может быть объяснено рядом причин: 

1.       В детской изодеятельности реализуются важные стороны возрастного 

развития, потом эти возможности оказываются исчерпанными и развитие находит другой 

путь. 

2.       Малыш рисует как попало, «неправильно» – и в этом вся прелесть. Старшие 

дети хотят изображать все реалистически, но неумение этого, отталкивает детей от 

занятий изобразительным искусством. 

Очень важно во время заметить художественную одаренность ребенка, оказать 

поддержку. 

Успех художественного воспитания детей дошкольного возраста обеспечивается 

тем, что ребенок чрезвычайно отзывчив ко всему эмоциональному, яркому, что в его 

мышлении элементы образного, конкретного преобладают над элементами абстрактного, 

отвлеченного. Ребенок проявляет большой интерес к доступным ему произведениям 

искусства, его восхищает красота в природе, в быту; ребенок сам легко и радостно играет, 

рисует, поет, рассказывает. Переживания, полученные ребенком от красоты и искусства в 

детстве, запечатливаются глубоко и надолго. 

        Говоря о задачах художественного воспитания, мы подчеркиваем 

воспитательные возможности искусства и красоты, которые педагог может использовать и 

осуществлять в практике. Эти особенности касаются прежде всего чувственного 

восприятия ребенка, а оно является основой в развитии сознания ребенка. 

        Красота и искусство пробуждают и развивают лучшие человеческие чувства. 

Искусства формирует моральный облик ребенка, его детское «мировоззрение», развивает 

любовь к Родине, волю, любовь ко всему прекрасному, что в жизни окружает ребенка.  



        Велика роль искусства и в умственном развитии ребенка. Обращаясь к 

образному мышлению, искусство показывает ребенку мир во всем его разнообразии, 

обогащает новыми представлениями, учит связывать факты, делать несложные 

умозаключения. 

        Образно мышление помогает логическому, отвлеченному мышлению ребенка. 

Процесс эстетического восприятия и творчества богато развивает память, мышление, 

воображение, развивает фантазию ребенка. 

        При помощи искусства развивается творческая личность ребенка. В игре, 

рисовании, лепке, рассказывании ребенок учится ставить перед собой цели, определять 

свои желания, предвидеть пути их осуществления и результаты. Преобразуя 

действительность по собственному замыслу, ребенок развивает творческую инициативу, 

волю, выдержку, сосредоточенность, умение довести замысел до конца. Искусство 

является величайшим средством общения и взаимопонимания, сближает и объединяет 

детей в совместных переживаниях и действиях. И эстетическое восприятие, и в 

особенности творчество ребенка раскрывают перед сверстниками его мысли, интересы, 

намерения и творческие возможности. На почве этого возникает взаимный интерес, 

взаимопомощь, дружба и организованность детей. 

        Все это влияние искусства на ребенка педагог должен умело и четко 

использовать в работе с детьми. 

        Каковы принципы художественного воспитания? В художественном 

воспитании следует стремиться к единству эмоционального и 

познавательного, а также к единству восприятия содержания и формы. Этот принцип 

поможет педагогу избежать двух ошибок: с одной стороны, формализма, а с другой – 

одностороннего использования искусства. 

        Второй принцип – изучение ребенка, своеобразия его эстетического 

восприятия и творчества, лишь на основе которого возможно правильное осуществление 

задачи художественного воспитания. 

        Третий принцип – полноценность, богатство и разнообразие эстетического 

восприятия и творчества ребенка. При этом важно их правильное чередование и 

повторность, систематичность. 

        Четвертый общепедагогический принцип – наглядность. В применении к 

художественному воспитанию это означает стремление обеспечить ребенка конкретными 

эстетическими переживаниями и творческим действием, а также 

стремление использовать в полной мере образные средства каждого вида искусства. 

        Пятым принципом считается внимание к детской инициативе 

и самостоятельности в творчестве и эстетическом восприятии ребенка. Однако не 

следует понимать этот принцип как ослабление помощи ребенку в тех случаях, когда это 

требуется.   

        Наконец, шестой принцип – это правильное сочетание коллективного 

и индивидуального  в эстетическом воспитании, использование коллективности 

воспитания в целях развития каждой личности и коллектива в целом. Это должно 

приводить к обогащению эстетических переживаний детей, повышению качества 

художественной самостоятельности и творчества каждого ребенка и коллектива в  целом. 

Педагог должен направлять общение детей, предупреждать их от излишнего участия в 

работе друг друга. 

        Каким должно быть искусство, которое мы даем детям?  

1. К искусству для ребенка мы предъявляем требование идейно-

воспитательной ценности и высокого художественного качества. «Вкус не может 

развиваться на посредственных вещах, но только на самых лучших», - сказал Гѐте. 

2. Искусство для детей должно быть доступно их восприятию. Искусство 

слишком сложное вызывает бесполезное напряжение детского сознания, приводит к 

нервному утомлению. Задача педагога – уметь раскрыть произведение искусства перед 



ребенком. Использование классической и народной музыки, песни, танцев дают самый 

лучший воспитательный эффект. 

3. Искусство для детей должно быть добрым и жизнерадостным. В нем не 

должно быть места пессимизму, а также грубости и жестокости.  

4. Искусство для детей должно обладать простотой, ясностью, яркостью 

изобразительных средств. 

5. Подбирая художественный материал, педагогу следует рассчитывать на тот 

интерес, который он может вызвать. Интересом в основном определяется и 

эмоциональное отношение ребенка, и познавательная ценность материала для него. Как 

уже говорилось выше, интерес у ребенка не всегда возникает сразу, но задача педагога, 

если он убежден в его ценности и доступности – вызвать интерес, умело раскрыв 

материал перед детьми. 

6. Искусство для детей должно быть выразителем высоких моральных качеств.  

Подражание в воспитании ребенка играет чрезвычайно важную роль. На 

подражании в жизни, природе и в особенности на подражании человеку, его труду, его 

умениям, знаниям, на использовании наследства человеческих навыков и знаний строится 

рост и развитие психики человека, его знаний и умений. Для ребенка подражание 

особенно важно: от взрослых он учится говорить, ходить, обращаться с предметами, 

узнает о смысле и значении вещей, явлений; подражая взрослым, ребенок сначала в игре, 

а затем и в жизни научается многому. Однако активность ребенка, инициатива его и в 

подражании крайне ценны и важны, всякая механическая подражательность менее ценна, 

чем та, в которую ребенок внес новое, личное, творческое. Пассивное подражание, если 

оно станет привычкой ребенка, может убить инициативу. Педагог должен препятствовать 

такому пассивному подражанию. 

        Педагог учит ребенка тем или иным приемам сообразно характеру каждого 

вида творчества. Эти элементы обучения подчинены общевоспитательным целям, их 

следует осуществлять систематично, планово, лишь тогда они дадут нужный эффект. Они 

должны строиться на основе знания ребенка, знания путей развития детского творчества. 

Лишь это знание даст возможность правильно решить вопрос, чему следует учить ребенка 

и как его учить, сообразуясь с особенностями психики дошкольника и его творческих 

умений. 

        При четкости и серьезности постановки работы элементы обучения 

чрезвычайно повышают интерес детей, обогащают детское творчество по содержанию и 

качеству исполнения. Специальные наблюдения, устройство детьми выставок, участие в 

праздничном оформлении повышают детскую творческую активность, развивают 

эстетический вкус и наблюдательность. Все это положительным образом влияет на их 

творчество. 
 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей и воспитателей 

«Одаренный ребенок, какой он?» 



 
Содержание термина «одаренный» для обозначения детей с развитыми 

способностями принадлежит американскому психологу Г. Уипплу. Современное 

понимание одаренности заключается в доминирующей познавательной и творческой 

активности, в ярко выраженной креативности при решении проблем и повышенной 

мотивации на достижение высокого результата. 

  

Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное любопытство 

ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов, способность к концентрации 

внимания на интересующем его деле и упорство в достижении результата, хорошую 

память, богатую фантазию, доброту, открытость, острую реакцию на несправедливость.  

  

В более старшем возрасте признаками одаренности считаются: потребность в 

коллекционировании, хорошее чувство юмора, сформированность навыков логического 

мышления,  оригинальность ассоциативного мышления, способность к планированию 

предстоящей деятельности, самостоятельность, гибкость, общительность, энергичность, 

настойчивость, предпочтение сложных заданий, независимость в суждениях. 

  

Таким образом,  признаками таланта считают: 

1. Наличие активной познавательной деятельности; 

2. Быстрое и точное выполнение заданий; 

3. Устойчивая концентрация внимания на деле; 

4. Навыки логического мышления; 

5. Оригинальность и креативность при решении задач; 

6. Творческий подход к выполнению заданий; 

7. Развитость воображения и фантазии; 

8. Самостоятельность в выборе техники, методов, приемов; 

9. Инициативность, альтернативность; 

10. Планирование, предвидение этапов деятельности; 

11. Целенаправленность, пробы (опора на опыт); 

12. Доведение начатого дела до конца, стремление к гармонии. 

Ученые считают, что одаренность имеет как врожденные предпосылки к той или 

иной деятельности, передаваемые генетически, так и социальные, формируемые 

социальной средой, воспитанием, обучением. С.Л. Рубинштейн говорил, что любая 

одаренность нуждается в поддержке педагога, для раскрытия внутреннего ресурса и 

полноценного, разностороннего формирования личности. «Ученик не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо зажечь» 

  

Ещѐ один немаловажный фактор – это воспитание и обучение одарѐнного ребѐнка, 

как целостной, многосторонней личности. Человек, рассматривается как самостоятельная, 

развивающаяся  открытая система. А основными составляющими этой системы являются 

семь уровней развития: 

1. Генетическо-физический уровень. Задатки, заложенные природой, часто 

передаваемые по наследству, «дар Божий», который есть у каждого, но не каждый его 

использует. Сформированность таких компонентов как сила воли, трудолюбие, 

усидчивость, способность выполнять задания по - образцу (зрительно-моторная 

координация), функциональность моторики, к этому же уровню можно отнести и такие 

навыки, как чистоплотность, соблюдение правил гигиены  и привычки самообслуживания. 

2. Эмоционально-сенсорный уровень. Умение устанавливать дружеские, 

доброжелательные межличностные взаимоотношения. Стремление к пониманию 

переживаний другого человека, пониманию чувств, заложенных в произведения 

литературы, живописи, музыки (синестезия). Эмпатия, толерантность. На этом уровне 



находится и способность к половой самоидентификации, и понимание межполовых 

взаимоотношений, мораль и нравственность. Взаимоотношения с родными и друзьями.  

3. Интеллектуально-когнитивный уровень. Способности и особенности 

мышления (речевого, понятийно-логического, интуитивного, формально - и структурно-

визуального, абстрактного, ассоциативного, образного, аналитического и 

синкретического). Способности к обучению, запоминанию и воспроизведению по памяти. 

Объѐм памяти кратковременной и долговременной. Вид репрезентативной системы 

личности (визуальная, аудиальная, кинестетическая). Активность отделов головного мозга 

(коры больших полушарий, левого и правого полушария). 

4. Социально-адаптивный уровень. Этот уровень характеризует степень 

приспособленности человека к окружающей его среде. Любовь к людям, животным, 

природе. Интерес к космосу, природным явлениям, стремление найти и понять причинно -

следственные связи всего, что происходит в мире. Понимание сути жизни и стремление еѐ 

сберечь (экологический комплекс). Скорость адаптации к новым условиям, принятие 

перемен. Стремление устранить несовершенство, пусть даже через конфликт (гармония 

через конфликт). Способность к инсайту (открытиям и озарениям).  

5. Коллективно-креативный уровень. Принятие коллектива, коммуникативные 

способности, выполнение роли лидера (но не диктатора и манипулятора). Отстаивание 

чести и достоинства коллектива, его имиджа. Активное участие в коллективных делах и 

мероприятиях. Принятие на себя ответственности за психологический климат и 

гармоничные отношения. Стремление внести свой вклад в улучшение коллектива, группы.  

6. Культурно-духовный уровень. Воспитанность патриотических  и 

высоконравственных чувств. Любовь к своей Родине, еѐ культуре, духовному наследию. 

Сохранение традиций (семейных, национальных, общечеловеческих). Понимание «духа» 

творчества, его предназначения и ценности. Стремление создавать, творить (но не 

разрушать). Отвращение к войне, к вандализму. Толерантное отношение ко всем нациям и 

расам. Поиск духовного развития и самосовершенствования. Стремление к познанию 

мира, как надсистеме. 

7. Системно-целевой уровень. Характеризуется степенью осознания своей 

миссии, предназначения. Понимание цели жизни, своей и человечества, в целом. Поиск 

своего места и возможности полной реализации своих способностей («дара»). Умение 

поэтапно планировать свою жизнь, отвечать за свои действия и поступки. Способность 

ставить цели и поэтапно достигать их, прилагая волевые усилия. Доведение начатого дела 

до конца. Самооценка. Предвидение действий и результатов. Умение создавать 

альтернативные планы и выбирать наиболее напряжѐнный путь, не боясь трудностей, ибо 

в этом заключена возможность наискорейшего роста и развития личности.  

Вследствие  вышеизложенного, если мы хотим получить портрет одарѐнного 

ребѐнка, то исследование следует проводить по всем семи уровням системы личности, а 

не только на эмоциональном и интеллектуальном, как это бывает в большинстве случаев 

тестирования.  

  

Семь уровней развития системы являются компетенциями, поэтапно 

формирующимися и развивающимися. Естественно, что в дошкольном возрасте рано 

говорить о полноценной, сформированной личности. Поэтому целесообразно разделить 

уровни компетентности по возрастам. Если учесть семилетние циклы развития, 

предложенные Л.С.Выготским, то система приобретѐт смысл. Каждые семь лет 

формируется  возрастная компетентность (система). А семиуровневые компетенции 

являются  еѐ составными частями, детерминантами системы. Каждые семь лет система 

трансформируется и усложняется, развивается. Меняются, в соответствии с возрастом и 

компетенции. Причѐм, следует учитывать, что человек развивается и меняется всю свою 

жизнь, а значит, является открытой системой, способной к трансформации. Ибо как 

только он становится закрытым к обучению и развитию, система закрывается и 



начинается разрушение, ведущее сначала к утрате ранее накопленного опыта, здоровья, а 

потом и к смерти. Поэтому психологи и геронтологи считают, что творчество способно 

продлить жизнь и поддержать здоровье человека. 

  

Формирование группы одаренных детей осуществляется по анализу их 

деятельности , по достижениям, поведению, а также по результатам тестирования.  

  

Процесс становления творческой личности в онтогенезе включает несколько 

этапов: 

1. Пробуждение – накопление сенсорного, эмоционального, 

интеллектуального опыта как первоосновы для творчества. Важными моментами на этом 

этапе являются информационно богатое пространство и импульсы пробуждения, 

источники, мотивирующие творческую деятельность. 

2. Подражания, имитации – освоение эталонов творческой деятельности, 

технологий, средств, способов. Главное на этом этапе – технологический опыт ребенка в 

эстетическом полноценном, полихудожественном пространстве.  

3. Преобразования – применение освоенных эталонов  и их трансформация в 

новых личностно значимых условиях в соответствии с индивидуальными особенностями, 

возможностями, потребностями. 

4. Альтернативы – индивидуализация, гармонизация творческой 

деятельности, становление творческой индивидуальности, собственного неповторимого 

стиля. 

«Портрет» творческой личности 
  

Творчество – универсальная характеристика человека, но реализуют свой 

творческий потенциал, по данным А.Маслоу, только 1% человечества. Причина – люди не 

знают своего потенциала, « они боятся своих способностей как неизвестности…» 

  

Какие же качества человека составляют эту неизвестность? Качества, которые 

позволяют изобретать, совершать открытия, создавать шедевры, оригинально решать 

задачи, видеть противоречия и красоту окружающего мира, качества, которые позволяют 

стать творцом своей собственной жизни? 

  

«Портрет» творческой личности многогранен, включает различные 

психологические сферы и качества личности: 

 Открытая, многогранная картина мира, креативное отношение к миру и 

себе, открытость новому опыту (сфера мировоззрения) 

 Разнообразие интересов, стремление к творчеству, увлеченность процессом 

творческой деятельности, творческая активность (творческая мотивация) 

 Синестезия, способность к ассоциированию, чувство формы, стиля, чувство 

юмора, стремление к совершенству, способность к импровизации (эстетические 

креативные свойства) 

 Эмоциональная отзывчивость, экспрессивная эмоциональность ( 

способность выражать эмоциональное содержание), эмпатия, богатство эмоционального 

опыта (эмоционально – креативные свойства) 

 Способность к преобразованиям, вариативность, многоэкранность 

мышления, способность к прогнозированию ( интеллектуально – творческие способности) 

 Способность к продуцированию образов, интеграции разрозненных 

элементов в единую систему – образ, одухотворенность реальных образов и 

реалистичность нереальных, выход за рамки обыденного (отлет от реальности), 

способность к символизации и зрительно – образному представлению идей – создание 

внутренних картин (творческое воображение) 



 Способность к сотрудничеству в творческой деятельности ( 

коммуникативно  - творческие способности) 

 

«Эмоциональный портрет одаренности» 

 
Эмоциональный мир человека – одно из самых загадочных явлений психики. 

Эмоции интегрируют личность, воздействуют на мышление, воображение, мотивируют 

поведение. В эстетической деятельности эмоции занимают особое место. П ос ловам С. 

Моэма, искусство – «манифестация чувств». Роль эмоций в художественном 

творчестве  интегральна. Эмоциональный мир человека в искусстве художественно 

смоделирован во всем богатстве и многообразии. 

  

Импрессивная эмоциональность – повышенная отзывчивость на художественные 

явления любого уровня (звук, цвет, форма, интонация, образ…) 

  

Экспрессивная эмоциональность – способность к адекватному выражению 

эмоционального содержания различными средствами (артистизм, композиция, форма…)  

  

Обобщенный эмоциональный портрет одаренного ребенка:  

 эмоциональная отзывчивость 

 выразительность и разнообразие выражения чувств  

 богатство и разнообразие эмоционального опыта  

 эмоциональная лабильность и инверсивность от одного полюса к другому  

 эмоциональная память 

 восприимчивость к невербальным проявлениям чувств (экстрасенсорное 

восприятие) 

 развитое чувство юмора 

 

Для выявления одаренных детей используются тесты: 

 Методика эстетического предпочтения «Вернисаж» 

  Цветовое моделирование музыки  

 Дорисуй рисунок 

 Диагностика чувства формы 

 Диагностика чувства стиля 

 Проективные методы 

 Диагностика креативности Д. Гилфорда 

 Тест творческого мышления П. Торранса, Дьяченко и  другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для воспитателей 

 

«Для чего нужно развивать 

художественные способности детей» 



 
Я – педагог: творец и многогранник, с 

истоками добра, теплом души.  

И за руку со мной в страну познаний 

шагают без сомненья малыши. 

И каждый час,  и каждую минуту 

осознаю ответственность свою,  

Из детских душ таинственных и 

хрупких шедевр неповторимый создаю… 
 

       Художественные способности раньше других обнаруживают себя. 

Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание они 

получили в изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их деятельности – 
рисунки можно хранить, экспонировать, изучать, как свидетельство 

талантливости маленького автора. 

       У детей существуют богатейшие предпосылки к развитию не 
только художественного, но и творчества вообще. Ребенок еще не выстроил 

непроницаемую стену между «Я» и «не Я». Он готов отнестись ко всему, как 

к живому, увидеть в любом предмете и явлении душу, характер, стремление 

– все, что присуще ему самому. У ребенка формируется свое отношение, 
собственное понимание предмета, не случайно даже цвет для малыша 

является средством выражения отношения к предмету: темные, небрежные 

тона и линии – «плохой, злой, страшный»; и наоборот, яркие, светлые тона 
для красивых, любимых, добрых рисунков. Цвет у детей бывает и 

«ехидным», и «боевым», и даже «чуть-чуть жалетельным». 

       Воображение для юного художника не изобретательность, не 

оригинальность, а способность создать чувственный образ, выразительно 
раскрывающий неповторимое внутреннее содержание. Одаренные дети часто 

делают «банальные изображения», но первые отличаются не тем, «что» 

изображают, а тем «как» и «ради чего» они это делают. 
         Одним из отличительных признаков одаренности в 

изобразительной деятельности будет выразительность цветовых решений, 

неподчинение шаблонам, «говорящий» цвет; большая динамичность 

рисунков. Еще одна особенность одаренных детей – вертикальное 
расположение листа для рисования. 

         Но для изобразительной одаренности, больше чем для других, 

присуща некая «возрастная талантливость», которая накатывает на всех 
детей, и потом, практически со всех, сходит на нет. Это может быть 

объяснено рядом причин: 

1.       В детской изодеятельности реализуются важные 

сторонывозрастного развития, потом эти возможности оказываются 
исчерпанными и развитие находит другой путь. 

2.       Малыш рисует как попало, «неправильно» – и в этом вся 

прелесть. Старшие дети хотят изображать все реалистически, но неумение 
этого, отталкивает детей от занятий изобразительным искусством. 



Поэтому необходимо поддерживать детскую художественную 

одаренность, создавать условия для  развития таланта у ребенка. 

Детские рисунки можно не только хранить, экспонировать, сравнивать, 

но они и есть, по сути, отражение развития ребенка – его интересы, 
отношение к окружающему миру, уровень развития познавательных 

процессов, творческой активности, в конце концов, уровень 

сформированности технических умений и навыков, что является 

показателем, прежде всего, обучаемости. 
И.А. Лыкова, автор программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2–7 лет, считает, что художественное образование детей 

дошкольного возраста должно быть направлено на формирование 

эстетического отношения к действительности, на развитие художественно-

творческих способностей, на ознакомление детей с универсальным языком 

искусства – средствами художественно-образной выразительности.И.А. 

Лыкова считает, что при умелом руководстве различными видами 

художественной деятельности старшие дошкольники создают осмысленные 

выразительные образы и адекватными средствами передают в них своѐ 

отношение к окружающему миру.При формировании образного мышления 

ребѐнка дошкольного возраста важно раскрыть его творческий потенциал, 

который впоследствии станет основой для развития творческой одарѐнности. 

Стимулятором этого развития выступает художественное образование. В 

художественном образовании детей центральное место отводится 

способности к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию выразительного образа, отличающегося 

оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учѐтом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

 

 

 
 

 

            Консультации для воспитателей 
 

Художественный труд – как способ развития творческих способностей 

  

« В одном мгновеньи видеть вечность 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность 



И небо – в чашечке цветка». 

Уильям Блейк. 

В современном мире стремительного развития техники и информационных 

технологий самой актуальной и ответственной функцией общества остается воспитание 

здорового, всесторонне развитого, высоконравственного человека. Социально-

экономические преобразования диктуют необходимость формирования творчески 

активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. 

Воспитание творческого отношения к делу (умение видеть красоту в обыденных 

вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны и законы 

мировоздания, способность находить выход из сложных жизненный ситуаций) – одна из 

наиболее сложных и интересных задач современной педагогики. И хотя в народе говорят: 

«Век живи – век учись», важно не пропустить тот период в жизни ребѐнка, когда 

формируются основные навыки и умения, среди которых центральное место отводится 

воображению, фантазии, интересу к новому. Если эти качества не развивать в дошкольном 

периоде, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции, а 

значит, обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет 

интерес к искусству, к творческой деятельности. 

Французский психолог Т. Рибо представил основной закон развития творчества в 

трѐх стадиях: 

 - детство и отрочество – господство фантазии, игр, сказок, вымысла; 

 - юность – сочетание вымысла и деятельности, «резвого расчетливого рассудка», 

 - зрелость – подчинение воображения уму, интеллекту. 

До 3 лет у детей воображение существует внутри других психических процессов, в них 

закладывается его фундамент. В три года происходит становление словесных форм 

воображения. 

В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план предстоящих 

действий. В 6-7 лет воображение носит активный характер. 

Воссоздаваемые образы выступают в различных ситуациях, характеризуясь 

содержательностью и специфичностью. Появляются элементы творчества, для развития 

которых необходимо наличие определенных условий: эмоциональное общение со 

взрослыми, предметно-манипулятивные занятия, разные виды деятельности. Обучение 

ребенка должно обогащать и уточнять восприятие и представление его об окружающем 

мире, а не сводиться к «навязыванию» ему готовых тем. Ребенку нужно помогать 

знакомиться с действительностью, чтобы ее изображать, развивать способность 

оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые. Важно формировать у детей 

познавательные интересы. 

Развивая творческий потенциал с раннего детства, мы не только совершенствуем 

познавательные процессы и способности к творчеству, но и формируем личность ребенка.  

Для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в своей 

работе особое внимание уделила художественному труду. 

Раскрытие личности ребѐнка, его индивидуальности, развитие его творческого 

потенциала, свободного без нажима со стороны взрослого, основанного на 

самовыражении ребѐнка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с 

использованием только гуманных методов и приѐмов, на этих принципах я строю свою 

работу с детьми. 

Одна из целей развитие художественной одаренности это формирование у 

старших дошкольников активно-творческого отношения к окружающему миру. 

Каков внутренний мир человека, таковы и его поступки. И чем раньше раскрыть этот мир, 

чем раньше ребѐнок научится удивляться и радоваться, понимать язык окружающего мира 

и передавать всѐ увиденное людям, тем ярче, богаче и чище он будет. 



Развивать любознательность, наблюдательность, воображение, фантазию, 

изобретательность и художественное творчество – ещѐ одна немаловажная задача. 

Доказано, что чем больше развита сфера чувств ребѐнка, тем он одарѐннее. Вот почему 

особое внимание уделяю чувственному познанию мира ребѐнком,  а в связи с этим 

детскому экспериментированию, изобретательности, игре с изобразительными 

материалами, используя систему разнообразных занимательных творческих игр-

экспериментов, что позволяет активизировать чувственное восприятие детей. 

Формирование эстетического восприятия и вкуса – эта задача играет 

немаловажную роль в развитии личности ребѐнка. 

Как  добиться того, чтобы ребѐнок, говоря языком В.А.Сухомлинского, «не мог 

жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нѐм самом»? 

Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к красоте природы, 

и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь каждый ребѐнок – прирождѐнный 

художник, музыкант, поэт. И творить он способен ярко и талантливо, только надо создать 

для этого благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи: 

 - совершенствовать художественно-творческие способности детей; 

 - способствовать познанию свойств материала, желанию экспериментировать с 

ними; 

 - развивать умение создавать художественные образы;  

 - развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение владеть 

инструментами и материалами. 

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет 

проявление художественного творчества. Поэтому необходимо использовать систему 

творческих игр, игр-фантазий, которые позволяют быстро, легко, без нажима, а главное в 

увлекательной для детей форме развивать «лѐгкость», «память», «точность», «смелость» 

руки, отработать изобразительные и конструктивные навыки и одновременно развивать у 

детей изобретательность, коммуникабельность, речь, чувства, умение размышлять.  

Одна из ведущих потребностей дошкольника – стремление узнавать. Дети, словно губка, 

впитывают новые впечатления. Любознательность становится качеством личности. 

Поэтому большое внимание нужно уделять познанию в процессе специально 

организованной деятельности. Содержанием этой деятельности является окружающий 

ребѐнка многообразный мир людей, предметов, вещей, явлений. 

Вопросы, просьбы, действия, опыты, эксперименты, наблюдения возникают у детей часто 

спонтанно, по их желанию, как бы изнутри. Важно поддерживать эти проявления. Знания, 

впечатления, полученные таким путѐм, запоминаются надолго, если не на всю жизнь. 

Однако стихийный путь познания не способствует формированию системы знаний, он 

очень индивидуален. Опираясь только на опыт ребѐнка, можно пропустить те 

возможности развития, которые в дальнейшем ничем не восстановить. 

К специально организованным формам относятся занятия. Они желанны, 

увлекательны для детей.  

Путь индивидуального общения считается самым необходимым и поэтому нужно 

идти по нему каждый день.  

Игра максимально насыщает жизнь детей во всѐм еѐ разнообразии. Перед 

занятиями эмоционально настраиваю детей. Нужно помочь понять значимость стоящей  

перед ними цели, чтобы они эмоционально, с желанием принимали еѐ. Поощрять за 

инициативность, старание, аккуратность, рациональность действий в их практической 

деятельности. Включаться в детскую деятельность, не подавляя при этом инициативы и 

творчества детей. 

Форму организации Детей нужно приблизитьк свободной. Предлагать ребятам 

работать сидя и стоя, как им удобно. Дети могут отходить от своего рабочего места, чтобы 

посмотреть на деятельность товарищей, спросить совета, попросить помощи или 



предложить свою либо найти для себя другое занятие. Закончив то или иное задание, 

никто никого не ждет, наводит порядок и занимается своим делом, не привлекая 

внимания.  

Можно использовать игровые персонажи типа Незнайки, Буратино, Карлсона, 

которые допускают неточности, делают ошибки, путают. Дети с удовольствием приходят 

им на помощь, радуются, чувствуют уверенность в себе, осознают важность и полезность 

знания, умения. 

Можно  высказывать суждения по поводу сделанного детьми. Оценивая, не 

сравнивать результаты разных детей, помнить, что каждый идѐт неповторимым путѐм 

познания, своим темпом развития. Сравнивать только с тем, как у него было раньше и как 

теперь, т.е. с самим собой. 

Строить работу, исходя из сезонности, различных проявлений природы, 

календарных праздников, из того, что детям близко, дорого и интересно. Занятия 

проводить в форме игры через сказку. Например: «Что нам осень принесла», «В царстве 

аленького цветочка», Встреча с бабушкой Метелицей» т.п. На занятиях должна царить 

особая творческая обстановка, педагог сам овладевает одухотворенностью. Вся 

деятельность должна сопровождаться яркими переживаниями, сюрпризными моментами. 

Ведь только ребѐнок, живущий в окружении ярких образов, фантазий, способен что-либо 

сотворить. 

Занятия могут быть фронтальные, подгрупповые, интегрированные. Один раз в 

месяц можно организовать творческий день Детям предоставляется возможность 

заняться любым видом деятельности. 

Один – два раза в месяц проводить работу в театральной мастерской. Один раз в 

месяц – комплексное (игровое), объединяющее разные виды деятельности. Работу с 

детьми по продуктивной художественной деятельности организовывать вне занятий 

небольшими подгруппами (по 4-5 детей). 

Дети старшего дошкольного возраста и им доступны творческие задания, для 

проведения которых они объединяются по интересам. Каждой подгруппе предлагается на 

выбор творческое задание, которое подгруппа в течении недели делает «в тайне» от 

других. В конце недели устраиваются выставки, конкурсы, игры и прочие виды 

деятельности, демонстрируются плоды детского творчества. 

Должное внимание уделяется занимательным играм и упражнениям, играм-

экспериментам с материалами и инструментами, а также игровым заданиям, которые 

проводятся во всех формах организации продуктивной деятельности, в любое свободное 

время в разных режимных моментах. 

Для лучшего усвоения и организации усвоения учебного материала необходимо 

применять следующие методы: 

- объяснительно – иллюстративный, 

 - репродуктивный, 

 - исследовательский, 

 - эвристический (частично поисковый), 

 - диагностика, 

 - рефлексивные приѐмы и методы. 

Занимаясь с детьми художественным трудом нужно использовать  различные 

техники. 

Бумажная пластика – еѐ можно считать синтезом разных видов изобразительной 

деятельности: лепки, аппликации, рисования, конструирования из бумаги, коллажа. 

С лепкой и коллажом еѐ роднит объѐмность выполняемой работы, пластичность 

используемого материала; с конструированием из бумаги – видоизменение плоской 

формы путѐм сгибания, складывания, разрезания. Работа на плоскости листа с помощью 

ножниц и клея сходна с работой в аппликации; с рисованием бумажную пластику 

связывает изображение реального или выдуманного, дорисовка дополнительных деталей.  



Цели и задачи обучения бумажной пластике созвучны с задачами других видов 

изобразительной деятельности – развитие творческих способностей детей, фантазии, 

воображения, которое невозможно без необходимых знаний, умений, мыслительной 

деятельности ребѐнка. 

Изготовление и оформление открыток. Открытки-игрушки. Праздничные 

открытки. Открытка – это самостоятельный вид искусства, со своей историей. Еѐ можно 

сделать своими руками для своих родных и друзей. Делая открытку, вы можете 

продолжить творческие эксперименты самостоятельно и сотворить своѐ произведение не 

только к празднику, ведь красивая открытка может служить и украшением стены в любом 

помещении. Сделаем же каждый свой день праздником, наполнив его творчеством, и 

подарим радость друзьям и близким, украсив их дом красивыми картинами. 

Оригами – в этой технике можно сделать аппликационные работы, 

самостоятельные игрушки, различные рамки, коврики, картинки. Она способствует 

развитию мелкой моторики рук ребѐнка, конструктивному мышлению, воображению и 

творческим способностям детей дошкольного возраста. 

Бумагокручение – оно основано на умении скручивать полоски бумаги разной 

длины и ширины в рулоны, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объѐмные и плоскостные композиции. Это развивает мелкую моторику рук, формирует 

пространственное мышление, развивает усидчивость, целеустремлѐнность, 

любознательность, будит фантазию и воображение, учит наблюдать, сравнивать, 

анализировать, представлять конечный результат, видеть сходство с реальными 

предметами. 

Коллаж – это весѐлая и непредсказуемая техника. В ней используют и 

комбинируют между собой элементы, которые были не предназначены первоначально 

друг для друга. 

Фантики от конфет, старых газет, кусочки ткани, ленты, сеточки, плоские пластмассовые 

игрушки и упаковки от них, листочки деревьев. 

Чем необычнее материалы и нестандартнее приѐмы вы используете, тем интереснее 

результаты. Работу в этой технике можно сравнивать с игрой. 

Она помогает проявлять фантазию и терпение, развивать воображение, умение 

сравнивать, воспитывает усидчивость. 

Объѐмная аппликация – это разновидность аппликации, созданная путѐм 

наклеивания готовых сложенных из бумаги форм, на подготовленный фон. Можно 

использовать различные материалы: бумагу разной фактуры, ткань, нитки х/б и 

шерстяные, вату. Эта техника сочетает в себе разные техники (обрывание, выщипывание, 

работа с мятой бумагой, мозаичным и другими способами). 

Изонить -  это техника представляет собой вышивание нитками по размеченному 

по шаблону рисунку на картоне, бархатной бумаге. Техника довольно сложная и ей 

предшествует большая предварительная работа. Овладевая приѐмами изонити, дети 

учатся работать с линейкой, с выкройкой, с шаблоном, закрепляются навыки умения 

владения иголкой и нитью. Развивается глазомер, совершенствуется и укрепляется мелкая 

моторика пальцев рук, проявляется аккуратность в процессе художественно-творческой 

деятельности. 

Работа с родителями. 

Связь между семьѐй и воспитателем группы должно строиться на доверии. А 

взаимное доверие возникновение в результате эффективного обмена информацией. Для 

этого работу с родителями нужно планировать четко и ясно. 

Для просвещения родителей, передачи необходимой информации по тому или 

иному вопросу, использовать разные формы: индивидуальные и подгрупповые 

консультации, информационные листы, листы – памятки, папки – передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребѐнком, в группе организуются выставки 



поделок, творческих работ. В приѐмной должен быть  информационный стол, на котором 

в папках находятся интересные для изучения материалы. 

Совместно с родителями осуществлялся проект, примерные темы: «Скоро, скоро 

Новый год!», «Дорожное движение» и т.д. Родительские собрания проводить в разных 

формах: круглый стол, родительская приѐмная и т.п. Это активизирует родителей, 

привлекая их к беседе, дискуссиям, спорам.  

Содержание и формы работы с семьѐй должны отличаються разнообразием и не 

может быть единого стандарта: жизненные задачи диктуют потребность тех или иных 

знаний. 

Примерные темы для  работы с родителями по развитию творческих способностей 

детей через художественный труд. 

1. Консультации: «Новогодние украшения из фольги»; 

2. «Бумажное волшебство – цветы из бумаги» 

3. Анкетирование родителей «Влияние изобразительной деятельности на 

всестороннее развитие ребѐнка». 

4. Родительские собрания: «Развитие творчества у детей». 

5. Круглый стол «Рекомендации для родителей по развитию творческих 

способностей ребѐнка». 

6. Творческая мастерская «Мастерилка». И т.п. 

Для фиксации и оценивания знаний детей нужно применять разнообразные формы 

контроля: диагностику, тестирование, беседы. 

Диагностическая диаграмма позволяет проследить развитие у детей в 

художественном труде творческих способностей, умений, использование различных 

материалов, овладения различными техниками. Проанализировать уровень 

сформированности изобразительных и конструктивных навыков и умений. 

Диагностические задания помогают глубже оценить художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в художественном труде. 

Диагностику проводить два раза в год: в начале года и в конце учебного года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

Условия развития художественно-творческих 

способностей ребенка 
 

Творческие способности – это умение находить новые оригинальные 

решения какой-либо проблемы. Дети обладают гораздо большими 
творческими способностями, чем взрослые, но некоторые методы обучения и 



воспитания могут угасить эту детскую искорку. Из недавних исследований 

выясняется, что наиболее творческие дети – в тех семьях, где оба родителя 

работают. Обычно матери таких детей более нетерпеливы, они постоянно 

поощряют любознательность детей, верят в них и не терзают их 
постоянными запретами. 

Для того, чтобы развивать художественно-творческие способности 

ребенка необходимо соблюдать следующие условия: 

 

1. Создание обстановки, которая будет стимулировать творческую 

активность (дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе, 
предоставление в свободном доступе разнообразного 

изобразительного материала); 

2. Максимальное использование сил; 

3. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, способов, 
продолжительности занятий, их чередовании. 

Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, поддерживать в 

неудачах, проявлять сочувствие и терпеливость. Не нужно забывать, что 
развитие творческих способностей – это целенаправленный процесс. 

Поэтому нужно ставить цель и решать ее с помощью ряда задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей и воспитателей 

«Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей  

у детей дошкольного возраста» 
 

«Истоки способностей и дарования 

детей - на кончиках пальцев. От пальцев, 



образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребѐнок». 

                                                                               В.А.Сухомлинский 

 

Самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об  

окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, 

кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, 

палочкой на песке, иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой 

на столе. А со временем изыскивают новые приѐмы отражения окружающей 

действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому эту работу можно 

сделать целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном 

искусстве нетрадиционными техниками.                                                                                     

 Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребѐнка 

играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды 

учитывала, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлен на 

развитие творчества каждого ребѐнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько 

дома ненужных интересных вещей (зубная щѐтка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, 

катушка ниток, свечи и.т.д).Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: 

палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, 

тополя. Всеми этими предметами обогатили уголок продуктивной деятельности. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя»,можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные 

эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что его 

огорчает. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

 Способствует снятию детских страхов 

 Развивает уверенность в своих силах 

 Развивает пространственное мышление; 

 Учит детей свободно выражать свой замысел; 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 Учит детей работать с разнообразным материалом; 

 Развивает чувство композиции, ритма,  колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объѐмности; 

 Развивает мелкую моторику рук; 

 Развивает творческие способности, воображение и  полѐт фантазии. 

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие 

 

Использование игр на развитие творческой активности. 

1.Многи видели по телевизору технику рисования песком, такой техникой в 

совершенстве в мире владеют несколько человек. Используют они в своей работе не 

простой песок, а песок вулканического происхождения,  такой песок нужнозаменить на 

цикорий, такое рисование не только развивает воображение и развивает тактильные 

ощущения. Цикорий обладает целебнымисвойствамии его аромат благотворно влияет на 

нервную систему. Можно использовать прокалѐнный речной песок, манку и.т.д. 

2.Наверно многие замечали, что если прольѐтся на столе несколько капель воды, 

дети сразу начинают выводить рисунки,  так появилась игра «Волшебная капля». Дети 



рисуют цветными каплями. В данной технике развивается не только воображение, но и 

закрепляются умения смешивать и различать оттенки цветов. 

3.Игровое упражнение «Простые рисунки". 

Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг и прямых.  При их 

создании не нужно закладывать никакого определенного значения.  

Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. Чем 

больше решений, тем лучше. 

Вы можете сами придумать сколько угодно простых рисунков и разгадывать их. 

Однако  создавая новый рисунок, не закладывайте в него заранее никакого смысла. Это 

может сильно помешать в дальнейшем при разгадывании. Никаких других ограничений 

нет. 

4.В дидактической игре «Рисование нитками» развивается мелкая моторика рук, 

воображение, фантазия. 

5.Необычные рельефные рисунки получаются способом «Тиснения». Рисовать 

этим способом очень легко. Все наверно помнят, как в детстве подкладывали копейки под 

лист и рисовали карандашом, получалась копия копейки. Мы подкладываем лист 

гофрированного картона и рисуем всѐ что хочешь. 

6.В дидактических играх «Создай картину» и «Угадай картину» учимся различать 

виды живописи: натюрморт, пейзаж и портрет. 

Свою работу  с использованием нетрадиционных техник можно начинать  со 2-ой 

младшей группы по принципу «от простого к сложному». Основные техники, 

используемые в этом возрасте: 

 рисование пальчиками, ладошками 

 рисование тычками из поролона, ватными палочками  

 печатание листьями 

В средней группе добавляется: 

 Рисование свечой 

 Оттиск пробкой, поролона, пенопласта 

В старшей группе нетрадиционные техники: 

 Кляксография с трубочкой 

 Монотопия 

 Набрызг 

 Восковые мелки+акварель 

 Оттиск смятой бумагой 

 Рисование поролоном 

 Гравюра 

В подготовительной группе добавляется: 

 Тиснение 

 Тычок жесткой полусухой кистью 

 Рисование по сырому 

 Черно-белый граттаж 

 Кляксография с ниткой 

 Батик 

 Рисование солью 

 Расчѐсывание краски 

 Двойноепримакивание кисти 



 

 

В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее 

забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь действительно многие 

«закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят 

«нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью. Просто никто не обратил 

внимание на задатки и способности ещѐ в детстве. Нужно запомнить простое правило - 

бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны 

мы,взрослые! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей  

«Детское творчество дома» 

Правила для родителей 

1. Ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления 
инициативы и необходимое физическое и психическое пространство. 

2. У ребенка не должно быть недостатка в художественном материале: 

цветных карандашах, фломастерах, красок и бумаге. 
3. Сюжет рисования не должен подвергаться критике. 

4. Детские рисунки нужно повесить в удобном месте и попросить ребенка 

прокомментировать их. 
5. Нужно предлагать все, о чем ребенок любит говорить и говорить с ним 

обо всем, что он любит. 

Как организовать детское творчество дома? 

Создавая детям условия для занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
родители формируют у них устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, развивают их способности. 

Место 

Место, где ребенок рисует, должно быть хорошо освещено. Свет должен 

падать с левой стороны. Следите за осанкой ребенка. Проверьте, 
соответствуют ли стол и стул росту ребенка. 

Материалы 

Гуашь - основной материал для рисования красками. Банка для воды, кисти 
№ 1, 3, 5, 6. тряпочка для вытирания кисти после промывания водой. 

Простой карандаш, восковые мелки, фломастеры, маркеры, тушь, мел 
цветной, пастель, уголь и другой изобразительный материал, специальный 

альбом для рисунков - впечатлений от увиденного с родителями в театре, 
музее, на выставке, на празднике. 

Листы бумаги - для рисования эскизов, разработки кисти рук. 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

Памятка для родителей 

«Цель художественного воспитания дошкольников» 

 
Цель художественного воспитания дошкольников это создание условий 

для целостного эмоционального и эстетического развития детей дошкольного 

возраста, приобщение их к искусству различных жанров, художественному 

творчеству. Дошкольники в детских садах учатся лепке, рисованию, 
различным поделкам и многому другому. Занятия изобразительным и 

другими видами искусства развивают фантазию, усидчивость, память и 

мелкую моторику рук. Кроме того, занятия доставляют детям массу 
удовольствия. Художественное воспитание дошкольников – это одно из 

самых важных направлений в развитии ребенка, которое требует особого 

внимания. Это составная часть эстетического воспитания детей, и начинается 

она фактически с момента рождения. Родителям очень важно заложить 
фундамент и создать основу для развития творческих способностей 

дошкольника, чтобы в дальнейшем у него появилась чувство наслаждения от 

творчества, от созидания. Художественное воспитание эффективно влияет на 
общее развитие личности ребенка, способствует его интеллектуальному и  

нравственному развитию. 

Приобщение ребенка дошкольного возраста к искусству формируется 

такими средствами, как: 
• ознакомление дошкольников с творчеством и различными 

произведениями искусства, увлечение их этим занятием, нахождение у них 

творческого потенциала; 
• занятия с дошкольниками, в зависимости от возрастных и личностных 

особенностей, различными видами художественной творческой 

деятельности, обеспечение свободного выбора ребенком направления в 

творчестве. 
Художественное воспитание дошкольников включает в себя занятия 

графикой, лепкой, живописью, оригами и многим другим видами искусства. 

Любая художественная деятельность ребенка и занятия творчеством 
формируют у него образное мышление, способствуют развитию фантазии, а 

также помогают выразить свои ощущения и эмоции. Ребенок, который еще 

плохо выражает свои мысли словами, всегда сможет выразить их в 

творчестве, в искусстве. Творчество открывает перед ним широкий простор 
для выбора средств передачи своих чувств и эмоций внешнему миру, 

помогает поделиться переживаниями. Занятия художественной 

деятельностью успокаивают ребенка и его нервную систему, способствуют 

развитию терпения и усидчивости. 
 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Роль родителей в развитии у детей фантазии и воображения. 

Примерно в возрасте 2-3 лет у детей начинает развиваться фантазия, воображение. 

Дети могут почувствовать себя в безопасности, представив, что рядом с ними находится 

брат или сестра, или какой-то зверек, который может их спасти. Дети чувствуют себя 

гораздо сильнее, когда исполняют в игре роль взрослого либо супергероя. Для развития 

творческого воображения детей играйте с ними в сюжетно-ролевые игры. В игре Вы 

можете взять на себя ту или иную роль, помочь ребенку изготовить необходимые 

атрибуты для игры. 

 

Роль родителей в развитии у детей мышления. 

В развитии мышления Детей особая роль отводите* тем предметам, которые дают 

возможность делать что-либо новое, экспериментировать. Дорогие игрушки не всегда 

дают детям простор для развития фантазии. Для развития мышления детей можно 

предложить им строительный материал, головоломки, бинокли, магниты, мозаику, 

природный материал (косточки от фруктов, почва и т.д.), произведения искусства; 

наблюдения за животными, насекомыми в зоопарке, на ферме, изготовление игрушек из 

различных лоскутков, ракушек, листьев, поездки в город, деревню, экскурсии в зоопарк, 

на фермы, в аэропорт, музей и т. д. 

 

 

Мудрость народная.Русские пословицы о родителях и детях. 

 

· Дети - благодать божья. 

 

· Без них - горе, а с ними - вдвое. 

 

· Умел дитя родить, умей и научить. 

 

· Каковы дядьки, таковы и дитятки. 

 

· Ненаказанный сын - бесчестье отцу. 

 

· Не учили, когда поперек лавки ложился, а во всю вытянулся, так и не научишь.  

 

· Родительское слово на ветер не молвится. 

 

· Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери. 

 

· Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

 

· Материнская молитва со дна моря достает. 

 

Вся, семья вместе, так и дума на месте. 

 

 

 



 

 

 

Памятка родителю 

  
Одаренный ребенок  

 

Современный родитель помешан на единственном чудо-чаде, он готов 

молиться на свое сокровище, буквально боготворить его. Любая детская 

неожиданность абсолютизируется им как творческое самовыражение 
личности. Но одаренность ли это на самом деле? И какой смысл психологи и 

педагоги вкладывают в данное слово? А главное — что делать с таким 

ребенком дома? К сожалению, в основе нашего понимания проблемы чаще 
всего лежит житейский опыт, а его не  всегда достаточно. 

  

Одаренный ребенок обычно выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для них) в 
том или ином виде деятельности, творчества. Нередко высокие результаты он 

проявляет сразу в нескольких направлениях, увлекаясь порой 

несоединимыми вещами: коллекционированием монет, изучением древних 
цивилизаций, грамматикой японского языка, лоскутной мозаикой, 

конструированием вечного двигателя и т. д. И самое интересное, что все 

происходит одновременно и независимо от пола. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одаренности — всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (имеются в виду 

природные задатки, генетика), социальной среды (окружающая обстановка 

как дома, так и на улице), а также собственной деятельности ребенка 
(игровая, учебная, трудовая). Конечно же ни в коем случае нельзя 

игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности, 

лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 
Одним из наиболее дискуссионных вопросов, волнующих родителей и 

педагогов, является вопрос о частоте проявления одаренности среди детей. 

Поле ответов на него располагается между двумя крайними точками зрения: 

«все дети являются одаренными» — «одаренные дети встречаются крайне 
редко». Это способно вызывать недоумение, но на самом деле антиномия 

разрешима, если учитывать, что одаренность — системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики (высшей нервной деятельности), которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных по сравнению с другими людьми) результатов деятельности. 

Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и 

способностями. Однако не все  они развиваются. Нераскрытые возможности 
постепенно угасают вследствиеневостребованности. Процент одаренных (с 

точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в десятилетнем 



возрасте их примерно 60-70 %, то к четырнадцати годам — 30-40 %г а к 

семнадцати — только 15-20 %. 

  

  
  

  

Какие виды одаренности известны? 

  
Дифференциацию видов одаренности в современной психолого-

педагогической науке определяет целый набор критериев: степень 

одаренности, вид деятельности, форма проявления, широта проявления, 
особенности возрастного развития. Остановимся на каждом из них 

подробнее. 

По критерию «степень одаренности» можно выделить три группы. 

Первая — сверходаренные дети, таких называют гениями. Это самая 
малочисленная группа, к которой относят не более одного человека на десять 

тысяч. Вторая — высокоодаренные, или талантливые, примерно 2-3 %. 

Третья—собственно одаренные (15-25 %). Остальные дети входят в пределы 
нормы (70 %), 2-5 %относят к умственно отсталым. 

По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» 

в практической деятельности ребенка выделяют одаренность академическую, 

интеллектуальную, творческую, художественную, коммуникативную, 
лидерскую, спортивную (двигательную). Такая классификация достаточно 

условна и относительна. Но для воспитания гармонической личности 

родителям и педагогам важно ее учитывать. Можно разложить на 
составляющие названные виды одаренности и далее. Так, в художественной 

выделяются, например, хореографическая, литературно-поэтическая, 

изобразительная и музыкальная одаренность, каждая из которых связана с 

каким-либо видом искусства, обладает собственным выразительным языком. 
По критерию «форма проявления» можно говорить о явной 

(актуальной, проявленной) и скрытой (потенциальной, непроявленной) 

одаренности. Если у ребенка недостаточно хорошие отношения с родителями 
или педагогами, он редко раскрывается перед ними. 

По критерию «широта проявления в различных видах деятельности» 

выделяют общую одаренность (на все руки от скуки; яркий пример — 

Леонардо да Винчи) и специальную (в какой-либо конкретной деятельности). 
По критерию «особенности возрастного развития» можно 

дифференцировать раннюю одаренность (проявляется в дошкольном или 

младшем школьном возрасте, — вспомним хотя бы В. А. Моцарта) и 

позднюю (она проявляется в зрелые годы — показательны примеры М. В. 
Ломоносова, А. Эйнштейна). 

  

  
  

  



  

  

  

  
  

Психологические особенности одаренного ребенка 

  

Для чудо-чада характерна повышенная, избирательная 
чувствительность к определенным сторонам, предметам действительности 

(знаки, цвета, звуки, технические устройства, растения, животные и т. д.) 

либо определенный формат собственной активности (физической, 
познавательной, художественно-выразительной и т. д.).У таких детей 

отмечаются тонкая линия ощущений, сильное реагирование на те или иные  

раздражители. 

Психологи специально вводят понятие сенсорного порога, понимая под 
этим величину раздражителя, при достижении которой начинает возникать 

ощущение или другие реакции (соматические, вегетативные, 

электроэнцефалографические). 
  

Ребенок может часами заниматься любимым делом, переживая чувство 

удовольствия и не испытывая ни усталости, ни пресыщения. Невольно 

вспоминаешь фразу: «Зауши не оторвешь». Ярко выраженный интерес к тем 
или иным занятиям, сферам деятельности, чрезвычайно высокая 

увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело, 

наличие интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет 
своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. Но в то же время 

может оборачиваться безразличием к тому, что неинтересно. 

Одаренных детей отличает повышенная познавательная потребность, 

которая проявляется в ненасытной любознательности, а также в готовности 
по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований 

взрослых, может выражаться в «запойном» чтении, создании домашнего 

зоосада или технопарка. Несчастный родитель озабочен сохранением 
здоровья маленького гения, сутками просиживающего за компьютером, 

взрывающего гремучие смеси или ныряющего в самодельном батискафе. 

Эти ребята отдают предпочтение парадоксальной, противоречивой и 

неопределенной информации, не принимают стандартных, типичных заданий 
и готовых ответов: «Если я уже понял задачу, то зачем решать еще одну 

такую же. Лучше взяться за то, что еще не проходили, за то, что еще не 

задавали». 

Признаки явной (проявленной) одаренности связаны с высоким 
уровнем выполнения деятельности. Такой ребенок стремится завершить 

начатое дело. Он способен выполнить чертеж, нарисовать портрет, 

разработать алгоритм, вербально описать последовательность операций, 
сформулировать опорные идеи. Причем он не просто создает, а создает 

новое, меняет привычное. Ему свойственна высокая критичность к 



результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные задачи, 

стремление к совершенству. Желание переделывать, шлифовать нередко 

вызывает непонимание и даже раздражение окружающих: «Тебе что, больше 

всего надо?» Но ему действительно надо больше и лучше всех. 
Однако одаренность может проявляться и антисоциально, например 

через «провокации». Ребенок экспериментирует, проверяя на прочность 

окружающий мир, создавая порой опасные для жизни и здоровья условия. 

Среди таких детей бывают беспощадные разрушители игрушек. Но знайте: 
это не варварство, а путь познания. И тут уже задача родителя и 

учителя  поддержать творческий импульс и направить его в позитивное 

русло. 
Ученые отмечают, что психологические особенности детей, 

демонстрирующих одаренность, могут рассматриваться лишь как признаки, 

ее сопровождающие, но необязательно порождающие. Поэтому их наличие 

служит лишь основанием для предположения об одаренности, а не для 
вывода о ее безусловном наличии. Точно так же и отсутствие названных 

ранее признаков не доказывает, что ребенок — бездарность. Не исключено, 

что его просто не заметили и не оценили. 
Важно подчеркнуть следующее: поведение одаренного ребенка 

необязательно соответствует всем вышеперечисленным характеристикам 

одновременно. Поведенческие признаки одаренности вариативны и часто 

противоречивы по своим проявлениям, поскольку в сильной мере зависят от 
социального контекста. И все-таки даже наличие одного из них должно 

привлечь внимание специалиста и мотивировать его на проведение 

тщательного и длительного по времени индивидуального анализа, в чем 
родители не могут не быть кровно заинтересованы. 

Поведенческие особенности одаренного ребенка 

Таких детей трудно свернуть с выбранного пути. У них наличествуют 

специфические стратегии, способы деятельности, обеспечивающие ее 
особую, качественно своеобразную продуктивность. 

Выделяют три основных уровня успешности деятельности, с каждым 

из которых связана своя специфическая стратегия ее осуществления: быстрое 
освоение и высокая успешность выполнения; использование и изобретение 

новых способов в условиях поиска решения в заданной ситуации; 

выдвижение новых целей за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление на первый 
взгляд неожиданных путей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий 

уровень успешности: новаторство, прорыв, означающий выход за пределы 

требований выполняемого. Здесь действует закон от обратного: чем сложнее 
и непонятнее, тем интереснее. Однако и два первых уровня могут подсказать 

родителям, что у их чада есть потенциал, который стоит развивать. Для 

одаренных детей свойственен качественно своеобразный индивидуальный 
стиль, выражающийся в непослушании, склонности все делать по-своему и 

связанный с присущей одаренному 



ребенкусамодостаточной системой саморегуляции, индивидуализацией 

способов деятельности. Это нередко становится причиной конфликтов с 

окружающими, в том числе со взрослыми. 

Подобные дети вообще ищут общения со старшими, полагая, что они 
более умные, знающие, опытные. И не дай бог им разочаровать маленького 

всезнайку и оказаться некомпетентными в каких-то вопросах. Трудно бывает 

найти общий язык и со сверстниками: с ними неинтересно. Чудо-чадо 

смотрит на своих ровесников либо презрительно, либо подозрительно, с 
опаской, выделяя себя из их среды, замыкаясь в одиночестве или в кругу 

избранных. 

Примечательна высокая структурированность знаний одаренных детей, 
умение видеть изучаемый предмет в системе, свернутость способов действий 

в соответствующей предметной области, способность практически 

мгновенно схватывать наиболее существенную деталь (факт) среди 

множества других сведений (впечатлений, образцов, понятий и т. д.), 
удивительно легко переходить от единичной детали к ее обобщению и 

развернутому контексту ее интерпретации. Иными словами, своеобразие 

способов деятельности такого ребенка проявляется в его умении в сложном 
видеть простое, а в простом —сложное. 

У них особый тип обучаемости. Он может проявляться как в более 

высокой скорости и легкости обучения по сравнению с остальными (такие 

идут с опережением программы), так и наоборот, в замедленном темпе с 
последующим резким изменением структуры знаний, представлений и 

умений (этим требуется обогащение программы). 

Очень важно помнить: одаренные дети — всегда нестандартны, а 
значит, и относиться к ним следует по-особому, не торопясь укладывать их 

в прокрустово ложе нормы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей, воспитывающих одарѐнных 

детей. 

1. Индивидуальный подход к ребѐнку. 

2. Необходимо знать индивидуальные особенности каждого возрастного 

этапа. 
3. Включайте своего ребѐнка в познавательно-практическую деятельность. 

Разрешайте ему экспериментировать, проделывать различные опыты. 

4. В игре с Вашим ребѐнком используйте воображаемые ситуации, 
предметы. 

5. Во взаимодействие с Вашим ребѐнком используйте как можно больше 

наглядных средств. 
6. Развивайте наблюдательность. 

7. Ставьте перед ребѐнком задачи, которые содержат в себе некоторую 

неопределѐнность и не имеют единого решения. 

8. Создайте доступные для вашего ребѐнка проблемные ситуации. 
9. В ваших совместных беседах используйте как можно больше слов, 

расширяя их содержание с каждым днѐм. Не бойтесь вводить всѐ новые 

и новые слова в ваш «разговор». 

10. Создайте для своего ребѐнка предметную среду. Не специфичность 
предметов играет роль в развитии творческого воображения вашего 

ребѐнка. Ставьте перед своим ребѐнком творческие задачи. 

11. Занимайтесь с ним художественной деятельностью. Не ограничивайте 
вашего ребѐнка в его фантазиях, в выборе темы, цветов красок и т. д. 

12. Проводите работу с вашим ребѐнком систематически, и для вас будет 

открыта дверь индивидуального мира вашего ребѐнка. 
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Анкета "Как распознать одаренность" 

 Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности ребенка, 

степень выраженности у ребенка тех или иных способностей. 

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником, 

родителем ученика  и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое 

совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале 

способностей высчитывается коэффициент выраженности способности и выстраивается 

график выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой 

области ребенок наиболее одарен. 

Спортивный талант 

Если… 

он энергичен и все время хочет двигаться 

он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь 

спортивной игре; 

не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, 

мячами и клюшками; 

лучше многих других сверстников физически развит и координирован в 

движениях, двигается легко, пластично, грациозно; 

предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;  

кажется, что он всерьез никогда не устает; 

неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у 

него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 

Технические способности, 

Если… 

ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 

любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 

сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или 

аппаратуры, любит загадочные поломки; 

может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали 

для создания новых игрушек; 

любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов; 

интересуется специальной технической литературой. 

Литературное дарование, 

Если… 

 рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль; 

 любит фантазировать на тему действительного события, причем придает 

событию что-то новое и необычное; 

 выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые 

хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;  

 изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  

 любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман 

о собственной жизни. 

Музыкальный талант, 

Если… 
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 ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где 

можно послушать музыку; 

 очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них, легко их запоминает; 

 если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в 

исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение;  

 сочиняет свои собственные мелодии; 

 научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться, 

Если ребенок… 

 не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для 

того, чтобы выразить свои чувства или настроение; 

 в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, 

животных, ситуации; 

 серьезно относиться к произведениям искусства; 

 когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует 

материалы и краски; 

 стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение-украшение для дома, одежды; 

 не робеет высказывая собственное мнение даже о классических 

произведениях 

Способности к научной работе, 

Если ребенок… 
 обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных 

понятий, к обобщениям; 

 умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или 

наблюдение; 

 любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 

 часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых 

разнообразных событий; 

 с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, 

конструкции 

 не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект 

не поддержаны или осмеяны. 

Артистический талант, 

Если ребенок… 
 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами  

и движениями; 

 стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 

 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, 

о котором рассказывает; 

 с большим желанием выступает пере аудиторией; 

 с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, 

выражения; 

 пластичен и открыт всему; 

 любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 

Незаурядный интеллект, 

Если ребенок… 
 хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает 

причины поступков людей; 

 обладает хорошей памятью; 

 легко и быстро схватывает новый школьный материал; 



 задает очень много продуманных вопросов; 

 любит читать книги, причем по своей собственной программе;  

 обгоняет сверстников по учебе, 

 гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников; 

 обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла; 

 очень восприимчив и наблюдателен. 

 

Обработка результатов: 
 

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и 

высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:  

(Кс) = (Б:У) * 100%, 

где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно;  

У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно. 

Постройте график выраженности тех или иных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка педагогу по выявлению и организации работы с 

одаренными детьми 

 
Признаки одаренности 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, которые 

проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне наблюдения за 

характером его действий. Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об 

одаренности ребенка следует судить в единстве категорий ―хочу‖ и ―могу‖. Поэтому 

признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный.Инструментальный  - характеризует способы его 

деятельности. Мотивационный - характеризует отношение ребенка к той или иной 

стороне действительности, а также к своей деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

1. Наличие специфических стратегий деятельности. 

Способы деятельности одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня успешности 

деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая стратегия ее 

осуществления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска 

решения в заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление, на первый 

взгляд, неожиданных идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень 

успешности: новаторство, как выход за пределы требований выполняемой деятельности.  

2. Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражающегося в склонности ―все делать по-своему‖ и связанного с 

присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции. 

Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах уникальности ее 

продукта. 

3. Высокая структурированность знаний, умение видеть изучаемый предмет в 

системе, свернутость способов действий в соответствующей предметной области, что 

проявляется в способности одаренного ребенка, с одной стороны, практически мгновенно 

схватывать наиболее существенную деталь (факт) среди множества других предметных 

сведений (впечатлений, образов, понятий и т.д.) и, с другой стороны, удивительно легко 

переходить от единичной детали (факта) к ее обобщению и развернутому контексту ее 

интерпретации. Иными словами, своеобразие способов деятельности одаренного ребенка 

проявляется в его способности в сложном видеть простое, а в простом – сложное. 

4. Особый тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким 

изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

1. Повышенная, избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим устройствам, 

растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активности (физической, 



познавательной, художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное 

дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет 

своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

3. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы 

исходных требований деятельности. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации,  

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов.  

5. Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ставить 

сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Виды одаренности 
Дифференциация видов одаренности определяется критерием, положенным в 

основу классификации. В одаренности можно выделить как качественный, так и 

количественный аспект. 

Анализ качественных характеристик одаренности предполагает выделение 

различных качественно своеобразных видов одаренности в связи со спецификой 

психических возможностей человека и особенностями их проявления в тех или иных 

видах деятельности. 

Анализ количественных характеристик одаренности позволяет описать степень 

выраженности психических возможностей человека. 

Среди критериев выделения видов одаренности можно выделить следующие: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. 

2.Степень сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4. Широта проявлений в различных видах деятельности. 

5. Особенности возрастного развития. 

1. По критерию “вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики” выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов 

деятельности с учетом включенности трех психических сфер и, соответственно, степени 

участия разных уровней психической организации (принимая во внимание качественное 

своеобразие каждого из них). К основным видам деятельности относятся практическая, 

теоретическая (учитывая детский возраст, мы предпочитаем говорить о познавательной 

деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. 

Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-

волевой. В рамках каждой сферы могут быть выделены разные уровни психической 

организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают сенсо-моторный, 

пространственно-визуальный, понятийно-логический уровни. В рамках эмоциональной 

сферы - уровни эмоционального реагирования и эмоционального переживания. В рамках 

мотивационно-волевой сферы - уровни побуждения, целеобразования, 

смыслопорождения. 

Соответственно, могут быть выделены следующие виды одаренности. 

В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в 

ремеслах, спортивную и организационную одаренность. В познавательной деятельности 

находит реализацию интеллектуальная одаренность различных видов. В художественно-

эстетической деятельности выделяются, например, хореографическая, сценическая, 

литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность. В 

коммуникативной деятельности, прежде всего, следует выделить лидерскую и 

аттрактивную одаренность. И, наконец, в духовно-ценностной деятельности мы отмечаем 

одаренность в создании новых духовных ценностей и смыслов, служение людям.  



Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех уровней 

психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее значим для  

данного конкретного вида деятельности. Например, музыкальная одаренность 

обеспечивается всеми уровнями психической организации, при этом на первый план 

могут выходить либо сенсо-моторные качества (и тогда мы говорим о виртуозе), либо 

эмоционально-экспрессивные качества (и тогда мы говорим о редкой музыкальности, 

выразительности и т.д.). 

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или иной мере 

все пять видов деятельности. Например, деятельность музыканта-исполнителя, будучи по 

определению художественно-эстетической, кроме того, формируется и проявляется в 

практическом плане (на уровне моторных навыков и исполнительской техники), 

познавательном плане (на уровне интерпретации), коммуникативном плане (на уровне 

коммуникации с автором исполняемого произведения и слушателями), духовно-

ценностном плане (на уровне придания смысла своей деятельности в качестве музыканта).  

2. По критерию “степень сформированности одаренности” можно 

дифференцировать: актуальную одаренность; потенциальную одаренность.  

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка с такими 

наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной 

области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В данном случае, безусловно, 

речь идет не только об учебной, а о широком спектре различных видов деятельности.  

Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. 

Талантливый ребенок - это ребенок с такими результатами выполнения деятельности, 

которые отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как 

правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом 

(высококвалифицированным специалистом в соответствующей области деятельности) как 

отвечающий в той или иной мере критериям профессионального мастерства и творчества. 

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка, 

который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких 

достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои 

возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. 

Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин 

(трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем 

саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.).  

3. По критерию “форма проявления” можно говорить о явной одаренности и 

скрытой одаренности. 

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и 

отчетливо (как бы ―сама по себе‖), в том числе и при неблагоприятных условиях. 

Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения.  

Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной, в 

замаскированной форме. Вследствие этого появляется опасность ошибочных заключений 

об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу ―неперспективных‖ 

и лишить помощи и поддержки, необходимой для развития его способностей. Нередко в 

―гадком утенке‖ никто не видит будущего прекрасного лебедя.  

4. По критерию “широта проявлений в различных видах деятельности” можно 

выделить: общую (или умственную) одаренность; специальную одаренность.  

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и 

выступает в качестве основы их продуктивности. Психологическим ядром общей 

одаренности являются умственные способности (или общие познавательные 

способности), вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые 

качества личности. 



Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и 

может быть определена лишь в отношении отдельных областей деятельности (музыка, 

живопись, спорт и т.д.). 

Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В частности, 

под влиянием общей одаренности (показателей эффективности познавательных 

процессов, саморегуляции и т.д.) проявления специальной одаренности выходят на 

качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности (в области 

музыки, поэзии, спорта и т.д.). 

5. По критерию “особенности возрастного развития” можно 

дифференцировать: раннюю одаренность; позднюю одаренность.  

Решающими показателями здесь выступают темп психического развития ребенка, а 

также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. 

Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие, раннее обнаружение 

дарований (феномен ―возрастной одаренности‖) далеко не всегда связано с высокими 

достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений 

одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода относительно 

перспектив дальнейшего психического развития личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятка для родителей 
 

Одаренность. 

 
Ключевые понятия:  

1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее спешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.  

2. Общие способности или общие моменты способностей,  

обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его   

деятельности.  

3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная  

характеристика познавательных возможностей и способностей к учению.  

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени  

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей.   

 

Одаренный ребенок  

1.Обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и 

достижения значительно превышают нормы, характерные для его возраста.  

2.Более широкое значение: ребенок, обладающий специальными способностями в любой 

области человеческой деятельности, представляющими ценность для общества. Это 

значение основано на представлении о том, что одаренность может распространяться за 

пределы тех характеристик и способностей, которые оцениваются стандартизированным 

инструментарием, для тестирования.  

Способность - индивидуально-психологические особенности человека, 

отражающие его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их 

успешному выполнению, являющиеся условием их успешного выполнения.  

Специальные способности - психологические особенности индивида, 

обеспечивающие возможности успешного выполнения определенного вида деятельности - 

музыкальной, сценической, литературной и пр. Развитие специальных способностей 

опирается на соответствующие задатки. 

Талант - высокий уровень развития способностей, прежде всего способностей 

специальных. О наличии таланта следует судить по результатам деятельности, которые 

должны отличаться принципиальной новизной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятка для родителей 

по оборудованию   уголка  творчества  и  подбору  необходимых    изобразительных 

 материалов  для  домашних  занятий  рисованием  и  лепкой. 

 
Любая  деятельность  детей,  а  художественная  по  своему  содержанию  особенно, 

 требует  соответствующей  организации   уголка  изобразительной  деятельности.  Поэтому  так 
 важно  для  домашних  занятий  рисованием  и  лепкой  правильно  подобрать  необходимый 
 изобразительный  материал  и  создать специально  оборудованный  уголок. 

1.Следует  оборудовать  специальное  место,  где  будет  стоять  стол  для  рисования, 
 ручного  труда,  работы  с  клеем,  пластилином. 

2.  Комната  должна  иметь  хорошее  освещение,  помните:  свет  должен  падать  с  левой 
 стороны,  чтобы  не  затенять  рабочую  поверхность. 

3.  Подберите  мебель,  соответствующую  росту  малыша.   
4.   Стол  лучше  накрыть  моющей  скатертью  или  клеенкой. 
5.   Приобретите  хорошую  бумагу  разного  формата – листы  из  альбомов  для 

 рисования  и  листы  большого  формата:  ватман  или  оставшиеся  после  ремонта рулоны  обоев. 
 На  такой  бумаге  ребенку  удобно  рисовать  и карандашами, и красками:  она  не  промокает  и 

 не  коробится,  как  тонкая  бумага  или  тетрадные  листы.  Кроме  того,  большие  листы 
 позволяют  ребенку  не  ограничивать  движения  рук.    

6.   Приобретите  краски - гуашь.  Гуашь  выпускается  в  пластиковых  баночках  по  6  и 
 12  цветов  в  коробке  с  маркировкой  «нетоксично»,  с  цветными  крышками.  Для  начала 
 малышу  достаточно  четырех-шести  цветов.  При  работе  с  гуашью  можно  накладывать  один 
 цвет  на  другой. 

7.  Покупая  в  магазине  кисти,  обратите  внимание  на  номер  на  деревянной  ручке.  Чем 

 кисточка  толще,  тем  больше  номер.  Для  рисования  гуашью  подойдут  толстые  кисти – 
плоские  или  круглые  (№18-20).  Для  малышей  лучше  выбрать  специальные  кисти – круглые, 
 с  длинным  ворсом. 

8.  Не  забудьте  о  емкости  с  водой  для  промывания  кисти,  она  должна  быть 
 прозрачной,   устойчивой    и небьющейся. 

9.  Для  удаления  лишней  влаги  с  кисточки  необходимо  иметь  льняные  тряпочки. 
10.  Приобретите  цветные  карандаши,  которых  может  быть  в  коробке  6,  11.  или  24 

 штуки,  обратите  на  номер,  указывающий  мягкость.  Малышу  лучше  рисовать  мягкими 

 цветными  карандашами  (М,  2М,  3М).  Ребенку  удобно  брать  и  удерживать  толстые 
 карандаши  (диаметром  8-12  см). 

12. Не  забудьте   приобрести  специальный  стакан  для  карандашей. Приучайте  ребенка 
 ставить  карандаши  в   стакан. 

13.  Практичны  восковые  мелки  и  карандаши.  Мелки - короткие  восковые  палочки, 
 карандаши – толще  и  длиннее.  Ими  легко  и  мягко  рисовать. 

14.  Для  рисования  часто  используют  фломастеры.  Рисовать  ими  легко,  на  бумаге 

 остаются  яркие  цветные  изображения,  но  именно  эти  свойства  не  позволяют  получать 
 смешанные  цвета,  а  после   рисования  надо  обязательно  закрывать  колпачками,  иначе  они 
 быстро  высохнут. 

15.  Для  лепки  наиболее  распространенный  материал – пластилин.  Он  хорош  тем,  что 
 имеет  широкую  цветовую  гамму.  Выпускается  в  коробках  по  6,  12  кусочков. 

16.  Основным  материалом при  обучении  лепке  считается  глина.  Глина - природный 
 пластичный  материал.  По  цвету  она  может  быть  желтовато – коричневой,  красноватой, 

 серовато – белой,  зеленовато- голубой,  бурой.  Заготовить  глину  можно  летом.  Хранить  ее  в 
 емкости,  на  дно  налив  немного  воды,  сверху  накрыть  плотной  тканью. Готовность  глины 
 проверяется  следующим  образом:  раскатать  жгут  и  согнуть  в  кольцо.  Если  при  этом  она 
 не  трескается  и  не  прилипает  к  рукам,  можно  приступать  к  лепке. 

17.Для  занятий  лепкой  хорошо  иметь  пластиковые  подкладки   или  куски  линолеума 
 размером  15*20  см. 

 



 

Памятка для родителей 

«Особенности хранения, использования и ухода за художественными материалами 

 для домашних занятий художественно-творческой  деятельностью» 

  
Вариант 1: 

1. Материалы (пластилин, краски, карандаши) хранить на полке, недоступной 
ребенку. 

2. Материалы для  х/творческой деятельности ребенок не берет самостоятельно, 
только   подается    взрослым, родителем, во избежание поедания малышом пластилина, красок и 

т.п., порчи окружающих  вещей и одежды. 
3. Для развития творческой деятельности ребенка предлагается повесить на стене 

белое полотно обоев, при этом с ребенком будет  заранее оговорено и показано специальное место 
для рисования. 

4. Занятия художественно-творческой деятельностью кратковременны в раннем 
возрасте –  от 5 до 10 мин. и совместны, под руководством взрослого. 

5. Материалы после занятия  надо приучать ребенка убирать на место совместно со 

 взрослым, делая посильную часть работы:  сложить карандаши носиками вверх в стакан, закрыть 
крышки у красок или коробку с красками, пластилином, вымыть кисти с мамой или папой, 
вытереть салфеткой, тряпочкой столик, обтереть пальчики салфеткой от пластилина. 

6. Не допускать разбрасывания карандашей, кистей, пластилина по комнате. 
Воспитывать ценность и бережное отношение к материалам. Изобразительная деятельность  это 
не игра,  а детское творчество. 
Вариант 2: 

1. Обклеиваем красочно 2 коробки. 
2. На одной фотография ребенка или детская картинка, на другой папы и мамы или 

картинка взрослого человека. 
3. В коробку малыша помещаем те материалы, которыми ребенок может пользоваться 

самостоятельно: листы бумаги, несколько карандашей разного цвета, дощечку для лепки, 
 тканевая салфетка, сумочка с бумажными салфетками, губки-трафареты для рисования в 
коробочке. 

4. В коробку взрослого помещаем: краски, гуашь, ножницы с закругленными 

концами, пластилин, стеки, кисти и т.д. В нее можно положить любой бросовый материал для 
выполнения работ смешанной техникой (спички, семена, листья, веточки, разноцветные 
шерстяные нитки). 
Материалы, для художественно-творческой деятельности должны использоваться в системе, в 
соответствие с потребностями и желаниями  ребенка, а не лежать на полке для «лучших времен», 
иначе теряется смысл приобретения данного оборудования, кроме того мы гасим интерес 
инициативу ребенка, не способствуем, а тормозим его  развитие. 

Приложение№3 
Памятка для родителей  «Рецепт  приготовления   соленого  теста» 
Потребуется: мука  1  ст.  ложка,  1  ст.  ложка  мелкой соли,  все  перемешать и  добавить  1  ст. 
ложку  воды.   
Замесить  тесто. 
Если  пропорции  соблюдены  правильно, то  тесто  не  должно  липнуть  к  рукам  и  не  должно 
 крошиться.  Но,  если  вдруг  тесто  получилось  жидким, добавьте  равное  количество  муки  и 

 соли.  Если  тесто  крошится, добавьте  немного  воды.  Хорошенько  промните  тесто. Теперь 
можно  приступать  к  лепке 
Соленое тесто - прекрасный пластичный материал, который застывает накрепко, хорошо держит 
краску. Самодельные сувениры порадуют ваших друзей и родных, украсят ваш дом. . 

1. Приготовьте  тесто на одну порцию: 
Смешайте 1столовую ложку мелкой соли и 1 столовую ложку муки, помешивая, влейте  туда 1 
столовую ложку воды. Тесто должно получиться очень крутым. 

2. Сформируйте фигурку, согласно вашему эскизу. Оставьте ее сушиться в естественной среде или 

подсушите в теплой (но не горячей) духовке.  
3. На другой день распишите фигурку гуашью, согласно вашему эскизу. При желании прокройте 

фигурку лаком. 



 

Памятка для родителей  «Оформление   и  презентация    детских  работ» 

 

1. Вместе  с  ребенком  выберите  те  рисунки,  которые  ему  нравятся. 

2. Из  белой  плотной  бумаги  вырежьте  рамку  так,  чтобы  она  была  чуть 

 меньше  рисунка,  наложите  ее  на  рисунок. 

3. Повесьте  «картину»  так,  чтобы  ребенок  мог  в   любое  время  подойти  и 

 рассмотреть  ее.   

4. Выделите  отдельную  полку  для  хранения  папок  с  рисунками. 

5. Самый  простой  и  надежный  способ - подписать  рисунок,  указав  дату  и 

 возраст  малыша  и  поместить  в  папку  с  файлами. 

6. Выделите  специальное  место  и   для   работ  по  лепке,  чтобы  малыш  мог 

 сам  расставлять  вылепленные  им  фигурки. 

7. Когда  наберется  достаточное  количество  рисунков  и  вылепленных 

 узнаваемых  форм,  можно  организовать  выставку,  на  которую  вы  пригласите  всех 

 членов  семьи. 

8. Оказывайте  ребенку  всяческую  поддержку  и  чаще хвалите  его. 

 Творчество – источник  постоянного  внутреннего  беспокойства;  наиболее  способен  к 

 творчеству  тот,  кто  может  лучше  справляться  с  этим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 

 

Развитие одаренности детей  

в художественно-творческой деятельности 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую 

активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.  

В современной психолого-педагогической литературе достаточно много статей, 

публикаций, затрагивающие тему одаренности не только взрослых, но и детей. В которых 

рассматриваются психологические проблемы, появляющихся у педагогов и родителей 

одаренных детей в наше время. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом 

внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее 

чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одаренный 

ребенок склонен к критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. 

Поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы 

к критике вообще и себя в частности. Для одаренных детей не существует стандартных 

требований (все как у всех), им сложно быть конформистами, особенно если 

существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами и кажутся 

бессмысленными. Для них утверждение, что так принято, не является аргументом.  

Главная сложность в понимании и оценке проявления, какой либо одаренности, 

способности в годы детства – переплетение в них возрастных и собственно 

индивидуальных свойств. Необычные проявления ребенка могут быть чем -то временным, 

связанным только с определенной порой жизни. Самая существенная задача – увидеть в 

признаках одаренности у детей и подростков то, что относится к свойствам возраста и 

является происходящим, и то более устойчивое, собственно индивидуальное, чему 

предстоит укорениться, развиться. 

Педагогическая практика показывает, что главные задачи дошкольных 

образовательных учреждений по-прежнему ориентированы на "среднего дошкольника, на 

накопление знаний, умений, навыков шаблонов стереотипов".  

Недостаточное внимание развитию творческого потенциала в конечном итоге 

приводит к духовному обнищанию общества, его культурному упадку.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. Однако 

недостаточный психологический уровень подготовки педагогов для работы с детьми, 

проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к неадекватной 

оценке их личностных качеств и всей их деятельности. Нередко творческое мышление 

одаренного ребенка рассматривается как отклонение от нормы или негативизм. 

Эксперименты, проведенные во многих странах мира, убедительно показали, насколько 

сложно перестроить систему образования, изменить отношение педагога к одаренному 

ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты, но это возможно. Одаренные дети 

достаточно требовательны к себе, часто ставят перед собой не осуществимые в данный 

момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. 

Такие дети нередко с недостаточной терпимостью относятся к детям, стоящим ниже их в 

плане развития способностей. Эти и другие особенности таких ребят влияют на их 

социальный статус, когда они оказываются в положении "не одобряемых". В этой связи 

необходимо добиваться изменения такой позиции. 



Известно, что каждый ребенок  талантлив. Но возникает вопрос: в чем? Как 

выявить его личную одаренность? В какой области наши дети чувствуют себя наиболее 

комфортно? 

 Существует множество видов и форм одарѐнности, поскольку психические 

возможности ребѐнка чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития.  

Одарѐнность—от слова «дар» (дар природы, Божий дар). 

Есть разная одаренность: интеллектуальная, психомоторная, творческая и др. 

Психолог В. С. Юркевич в своей книге «Одаренный ребенок – иллюзии и реальность» 

пишет: 

«В работе с детьми необходимо учитывать, что одарѐнность – многомерное по 

своему характеру явление, которое своеобразно проявляется в каждом конкретном 

ребѐнке» 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идѐт разностороннее 

развитие ребѐнка. Способности вырастают, развиваются из задатков при одном 

обязательном условии – деятельность, которой занимается ребѐнок, должна быть связана с 

положительными эмоциями, иначе говоря, приносить радость, удовлетворение.  

 Художественная одаренность предполагает два обязательных  этапа: 

Человек овладевает спецификой содержания и формой художественной 

деятельности через приобщение к мировой и отечественной культуре прошлого и 

настоящего. 

Опыт художественной деятельности, понимание, восприятие и оценка 

произведений искусства вводит человека в мир общечеловеческих ценностей.  

Помочь ребенку успешно преодолеть оба этапа можно лишь: 

приобщая детей к искусству мастеров; 

организуя творческую (авторскую) деятельность детей. 

 С самого раннего возраста  дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве через визуальные ощущения. «В 

момент, когда ребѐнок остаѐтся один на один с бумагой и красками, чтобы нарисовать 

цветы, солнце, траву, он в полном смысле Создатель, Творец, и по его замыслу, как и по 

божьему, мир должен быть устроен красиво, гармонично» (Н. К. Величко)  

 Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть такие, которые 

рисуют и видят даже то, что не нарисовано. Если ребѐнок старается выразить своѐ 

отношение или сообщить какое-либо действие, факт, придать философскую глубину, 

понимает больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления, то мы, 

несомненно, считаем его одарѐнным. 

 Одарѐнный ребѐнок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику 

художественного образа, не лежащую на поверхности.   Трудно  определить степень 

творческой одарѐнности, ведь искусство всѐ условно, и какая именно степень наивности в 

искусстве допустима, никто ещѐ не определил. 

Одарѐнные дети очень разные. Главное, что объединяет всех, таких разных 

«вундеркиндов» и что резко отличает их от обыкновенных детей – это высокая 

познавательная потребность. Одним из первых Н. С. Лейтес описал эту невероятную 

потребность одарѐнных детей в умственной работе: «Именно стремление к познанию – 

самая яркая характеристика любого одарѐнного ребѐнка». Традиционные формы и 

методы  изобразительной деятельности дошкольников оказывают сдерживающее влияние 

в развитии познавательной деятельности одаренных детей.      Поэтому необходимо 

познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными 

техниками, которые позволяют показать новые приемы отражения окружающей 

действительности в собственном художественном творчестве.  

Применяя разнообразные нетрадиционные способы рисования: пальцевая 

живопись, печатка, монотипия, набрызг, рисование по мокрой бумаге, рисование свечой, 

кляксография и пр. - такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, 



воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда 

не присутствует слово «НЕЛЬЗЯ». 

 

 

Если тебе нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, если 

ты хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, 

удивляться и общаться с умными, творческими детьми – нужно больше с ними 

наблюдать, рисовать и импровизировать. Нетрадиционные методы рисования развивают у 

детей логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и 

уверенность в себе.     

Для того чтобы детские рисунки получились выразительными,   занятия должны  

сопровождаются мелодичной, образной музыкой, которая позволяет детям расслабиться и 

насладиться ее легким звучанием, проходить занятия могут в необычной обстановке за 

столами, а иногда мы рисуем на мольберте, на большом ватмане, расположенном на 

ковре. 

А если представить, что звукам соответствуют определѐнные цвета, а сочетаниям 

звуков – определенные пятна, то можно нарисовать музыку в виде свободного 

изображения линий,  пятен, разнообразных узоров. При этом эстетические ощущения 

приблизят детей к миру музыки и научат их воспринимать и ощущать искусство изнутри, 

соотносить цвет и музыку, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной 

выразительности (темп, динамику, ритм и др.). 

  

Метод моделирования- еще одна инновационная технология, которую  применяют 

для развития творческих способностей у детей. 

Модель – это символ, предмет-заместитель, схематическое изображение предмета с 

его характерными признаками.  Дидактические игры, такие, как «Законы юных 

художников», «Модель последовательности восприятия или изображения предмета», 

«Предметно-схематическая модель композиции рисунка». 

Использование игр и заданий с основами моделирования, способствуют развитию 

чувства уверенности, самостоятельности, умения общаться друг с другом и взрослыми.   

Такой подход к проведению занятий по изобразительной деятельности позволил 

избежать штампов и шаблонов при выполнении заданий и повысил творческую 

активность детей. 

Одним из перспективных инновационных методов, способствующих развитию 

мышления, помогающих ребенку сформировать уверенность в собственных 

возможностях, стал метод проектной деятельности. 

Он предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и 

овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных практических 

заданий. Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную 

личность, развивает творческие начала и умственные способности. 

Метод проектной деятельности используются в работе со старшими 

дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, 

наблюдательностью, а так же стремлением к совместной деятельности.   

Работая над проектами, неизбежно сталкиваешься с родителями детей, и как 

показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем успешнее 

становится ребенок. 

  

 

 

 



Изобразительная деятельность ребенка приобретает художественно-творческий 

характер по мере овладения способами изображения.  Поэтому так важно познакомить 

детей с разнообразными инновационными технологиями в рисовании.   

  Таким образом, вводить детей в ―большое искусство‖ следует как можно раньше, 

создавая предпосылку для ―самостоятельного вхождения‖ и определяя фазы этого пути: от 

простого к сложному, от конкретного к общему. Пройдет немного времени, и каждый 

ребенок, овладев техникой изображения, разнообразными графическими средствами и 

нетрадиционными способами рисования, будет свободно и творчески создавать 

изображения любых заинтересовавших его предметов и явлений, переживать радость 

творчества, радость создания выразительных образов. 

О.А.Куревина (кандидат философских наук, доцент) в своей книге «Синтез 

искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста» пишет: «Дети 

становятся одаренными не столько потому, что им больше, чем другим, дала природа, 

сколько потому, что они в большей мере сумели реализовать себя». И здесь важно помочь 

ребенку сделать первые шаги по ступенькам творчества, но еще важней не опоздать – не 

упустить моменты рождения ГЕНИЯ.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминологический словарь 

 



Анкета – опросный лист для получения ответов на заранее составленную систему 

вопросов. Используется для получения к.-л. сведений о том, кто ее заполняет, а также при 

изучении мнений больших соц. групп. А. Бывают открытые (свободные ответы 

отвечающего), закрытые (выбор ответа из предлагаемых) и смешанные. Широко 

используется в пед. исследованиях. 

Диагноз педагогический – определение характера и объема способностей 

учащихся, затруднений, испытываемых ими в учебе, отклонений в поведении. Д.п. 

ставится на основе данных об освоении учениками школьных программ, наблюдения за 

их обучением, деятельностью, изучение ее результатов и др. 

Диагностическая методика – методика сбора диагностической информации, 

специально разработанная или адаптированная для решения определенного типа 

диагностических задач (обычно включает описание диагностических возможностей, 

ограничений в использовании, процедуру сбора и обработки информации, инструкции 

обследуемым, бланковый материал или определенную аппаратуру). Адаптация 

диагностической методики – процесс приспособления диагностических (или 

исследовательских) методик, а также методик, переведенных с других языков, к решению 

определенного типа диагностических задач в конкретных условиях (в условиях 

определенного типа учебного заведения, для данной половозрастной группы, в 

определенной социокультурной среде). 

Исследование пролонгированное – исследование, предполагающее деятельное и 

систематическое изучение данного объекта, личности, пед. явления и на основе этого 

прогнозирование дальнейшего развития изучаемого предмета.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо; мера суждения, оценка к.-л. явления. Разработка критериев 

тех или иных явлений педагогики представляет определенные трудности в силу того, что 

сам предмет педагогики сложен и многообразен в своих проявлениях.  

Метод – совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи. В педагогике проблема разработки методов воспитания и обучения и 

их классификации выступает как одна из основных. 

Метод тестирования – исследование личности путем диагностики 

(психопрогностики) ее психических состояний, функций на основе выполнения к.л. 

стандартизированного задания. 

Прием – 1) относительно законченный элемент педагогической технологии, 

зафиксированный в общей или личной пед. культуре; способ пед. действий в 

определенных условиях; 2) элемент метода, его основная часть, отдельный шаг в 

реализации метода. 

Одаренность – 1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 

представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 

недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития 

других. 



2. Общие способности или общие моменты способностей, обусловливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности. 

3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная 

характеристика познавательных возможностей и способностей к учению. 

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей.  

Одаренный ребенок — 1.Обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные 

способности и достижения значительно превышают нормы, характерные для его 

возраста. 2.Более широкое значение: ребенок, обладающий специальными 

способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими 

ценность для общества. Это значение основано на представлении о том, что 

одаренность может распространяться за пределы тех характеристик и способностей, 

которые оцениваются стандартизированным инструментарием для тестирования.  

Способность – индивидуально-психологические особенности человека, выражающие 

его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их успешному 

выполнению, являющиеся условием их успешного выполнения. 

Специальные способности – психологические особенности индивида, обеспечивающие 

возможности успешного выполнения определенного вида деятельности - –

музыкальной, сценической, литературной и пр. Развитие специальных способностей 

опирается на соответствующие задатки.. 

Талант – высокий уровень развития способностей, прежде всего способностей 

специальных. О наличии таланта следует судить по результатам деятельности, которые 

должны отличаться принципиальной новизной оригинальностью подхода. 

Тест – стандартизированный метод исследования, предназначенный для точных 

количественных и определенных качественных оценок и индивидуально-психологических 

особенностей и поведения человека путем сравнения этих оценок с некоторыми, заранее 

заданными стандартами - нормами теста. 
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