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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Самым сенситивным периодом для развития способностей является 

дошкольный возраст. Для детей дошкольного возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У них развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. Основными 

чертами дошкольного возраста является фантазия, творческое воображение, 

нестандартное мышление.  

Исходя из этого, выявление одаренных детей, изучение особенностей 

речи, памяти, логического мышления и работа с одаренными детьми должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности детского сада. Главной 

целью образования и воспитания является обеспечение условий для 

раскрытия и развития  всех способностей и дарований детей с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в 

семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ не позволяет 

«рассмотреть» особенности каждого ребенка. Воспитательный процесс в 

детском саду предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту 

тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, 

многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и 

методов работы с одаренными детьми. 

Детский возраст — период становления способностей и личности. Это 

время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 
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формирования и зрелость самого явления — одаренности. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 

одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «Все дети являются 

одаренными» и «Одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники 

одной из них полагают, что до уровня одаренного можно развить 

практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных 

условий. Для других одаренность — уникальное явление, в этом случае 

основное внимание уделяется поиску одаренных детей. Указанная 

альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальные 

предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим 

детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая часть детей. 

Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, имеющей 

стихийный, самодеятельный характер. Например, увлеченный техническим 

конструированием ребенок может дома с энтузиазмом строить свои модели, 

но при этом не проявлять аналогичной активности ни в школьной, ни в 

специально организованной внешкольной деятельности (кружке, секции, 

студии). Кроме того, одаренные дети далеко не всегда стремятся 

демонстрировать свои достижения перед окружающими. Так, ребенок, 

сочиняющий стихи или рассказы, может скрывать свое увлечение от 

педагога. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности. Однако при этом следует учитывать специфику 

одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого 

человека). 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными 

детьми, следует признать нецелесообразным выделение таких воспитанников 

в особые группы. Одаренные воспитанники должны воспитываться и 

обучаться в группах вместе с другими детьми. Это позволит создать условия 

для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени одаренности других 

воспитанников.  

Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки 

развития способностей. Например, дошкольники характеризуются особой 

предрасположенностью к усвоению языков, высоким уровнем 

любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии. Высокий 

относительный вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда 

создает видимость одаренности (т. е. маску одаренности, под которой — 
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обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов и т. п. 

Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического 

развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных 

способностей наблюдается отставание в развитии устной речи; высокий 

уровень специальных способностей может сочетаться с недостаточным 

развитием общего интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок 

может идентифицироваться как одаренный, по другим — как отстающий в 

психическом развитии. 

Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или, шире, степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, что при равных 

способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим 

статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) 

будет показывать более высокие достижения в определенных видах 

деятельности по сравнению с ребенком, для которого не были созданы 

аналогичные условия. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере 

условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и 

достаточным показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать 

глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже 

при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, 

либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен 

при организации практической работы с одаренными детьми. Не стоит 

использовать словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации 

(жесткой фиксации) статуса определенного ребенка. Ибо очевиден 

психологический драматизм ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, 

что он — «одаренный», на следующих этапах развития вдруг объективно 

теряет признаки своей исключительности. Может возникнуть болезненный 

вопрос о том, что дальше делать с ребенком, который начал обучение в 

специализированном образовательном учреждении, но потом перестал 

считаться одаренным. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми раннего возраста 

вместо понятия «одаренный ребенок» следует использовать понятие 

«признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»).  

Работа с детьми с признаками одаренности является одним из 

важнейших аспектов деятельности нашего МБДОУ. Направление 

деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в рамках: 

 Создание развивающей творческой среды, способствующей 

выявлению и развитию индивидуальных способностей в 

дошкольном возрасте; 
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 Развитие системы поддержки и сопровождения детей, с целью 

формирования их социального опыта и развития жизненно 

необходимых умений и навыков для успешной адаптации к 

условиям изменяющейся действительности; 

 Повышение профессионального уровня педагогов; 

 Использование современных технологий в работе с детьми с 

предпосылками одаренности. 

Проблема организации педагогического процесса, развивающего 

предпосылки одаренности, рассматривается в работах Ю.К. Кулюткина, М.И. 

Махмутова, А.М. Матюшкина, В.И. Панова, А.В. Хуторского и др. 

Исследователи отмечают, что следует осуществлять системное 

формирующее воздействие на детей с предпосылками одаренности через 

определенный комплекс психолого-педагогических условий. 

Среда детского сада, в которой одаренность может актуализироваться, 

должна обладать следующими особенностями: 

 Высокой степенью неопределенности и потенциальной 

многовариативностью (богатством возможностей). 

Неопределенность стимулирует поиск собственных ориентиров, а 

не принятие готовых. Многовариативность обеспечивает 

возможность нахождения путей решения. 

 Предметно-информационное обогащение среды. Предполагает 

наличие необходимого материального и информационного 

ресурса, доступность и разнообразие предметов в данной среде, 

возможность любого их использования. 

 Гибкость в использовании времени, средств и материалов. 

Предполагает отсутствие прямых указаний, предоставление 

дошкольникам возможности самостоятельно ставить задачу, 

выбирать время, последовательность, способы ее решения. 

 Сочетание индивидуальной и коллективной форм детской 

деятельности. Одаренного ребенка следует обучать не только в 

индивидуальной, но и в коллективной деятельности. 

Программа «Одаренные дети» рассчитана на детей дошкольного 

возраста (средний-старший-подготовительный к школе дошкольный 

возраст). Программа способствует выявлению и развитию предпосылок 

одаренности у детей дошкольного возраста в условиях детского сада с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Срок реализации программы: 3 года. Программа определяет создание 

условий для построения воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на продуктивное психическое, физическое, интеллектуальное 

и творческое развитие детей с предпосылками одаренности, на реализацию и 

совершенствование их способностей.  

 

Нормативно-правовая база программы: 
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 Основные положения «Декларации прав человека», принятой 

генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 

 Основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой 

генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках 

президентской программы «Дети России», утвержденной 

правительством РФ от 3 октября 2002 г.; 

 Концепция развития системы дополнительного образования детей в РФ 

(от 4 сентября 2014 г. №1726); 

 Стратегия государственной молодежной политики в РФ (до 2016), 

принятая распоряжением Правительства РФ от18 декабря 2006 г. 

№1760-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. №Пр-271, и 

Планом мероприятий по модернизации общего образования; 

 Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» 

 

2. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: Создание условий для построения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей, их самореализации в соответствии со 

способностями. 

Задачи: 

 Разработать систему мониторинга и развития предпосылок 

одаренности у детей дошкольного возраста. 

 Выявить детей с предпосылками одаренности. 

 Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

 Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и 

родителей в этом направлении. 

 Разработать план мероприятий для развития творческих способностей 

воспитанников детского сада 

 Создать условия, способствующие организации работы педагогов с 

детьми с предпосылками одаренности в соответствии с целями 

опережающего развития и реализации образовательных и творческих 

способностей 
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 Вести партнерскую работу с родителями, детскими общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования. 

 

3. Виды одаренности детей дошкольного возраста 

 К группе одаренных детей могут быть отнесены воспитанники, 

которые: 

 Имеют более высокие по сравнению с остальными сверстниками 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможности и проявления; 

 Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

 Испытывают радость от умственного труда. 

Для одаренных детей характерна высокая скорость развития 

интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность 

мышления, однако по целому ряду причин на определенном этапе могут 

быть проявлены далеко не все признаки одаренности. 

Признаками одаренности являются следующие: 

1. Внимание и особый интерес к предмету или деятельности. 

2. Эмоциональное отношение к предмету или деятельности: удивление, 

недоумение, лукавство, озабоченность, т. е. разнообразие эмоций, 

вызываемых этим предметом, действиями. 

3. Действия, направленные на лучшее распознавание устройства предмета, 

понимание его функционального назначения. Общее количество этих 

действий — свидетельство интенсивности обследования. Но особенно важно 

качество действий, прежде всего их разнообразие и смена одного типа 

другими, паузы, во время которых ребенок раздумывает об этом предмете. 

4. Постоянное стремление к предмету, даже тогда, когда его нет, или к 

занятию определенной деятельностью. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие 

проявления одаренности, организация работы по обучению и развитию 

одаренных детей требует предварительного ответа на следующие вопросы: 

1. С каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в 

виде спортивной, художественной или иной)? 

2. В какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, 

потенциальной? 

Можно условно выделить 3 категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в 

дошкольном и младшем школьном возрасте). 
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2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - 

одаренности в определенной области науки, искусства (такие 

воспитанники чаще встречаются в подростковом возрасте). 

3. Дети, обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления и психического склада, незаурядными 

умственными резервами (возможности таких детей нередко 

раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Виды одаренности в зависимости от вида предпочитаемой 

деятельности: 

1. Академическая одаренность 

Мотивационно-личностные характеристики: стремление ребенка к 

получению знаний и умений, познавательная активность, проявление 

интереса к новому. 

Способности к обучению: успешность в освоении программного материала, 

широкий кругозор, высокие показатели по развитию психических 

познавательных процессов. 

2. Творческая одаренность: 

o Художественная одаренность Проявление фантазии в творческих 

художественных работах. Высокое качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом (рисунки, поделки). 

o Вокальная одаренность Умение понимать и воспроизводить мелодию, 

чувство ритма, хороший голос, музыкальный слух. 

o Литературная одаренность Хорошая речевая фантазия, умение 

составлять рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое запоминание 

стихов. 

o Артистическая одаренность Умение «вжиться» в роль, держаться на 

публике, желание подражать вымышленным (или реальным) 

персонажам, двигательная и речевая память. 

o Конструкторская одаренность Развитое пространственное мышление, 

любовь к конструированию, генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций, способность к изобретательству, 

рационализации. 

3. Психомоторная одаренность 

o Спортивная одаренность Высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом, стремление к движению, воля к спортивным 

достижениям, физические данные и выносливость. 

o Хореографическая одаренность Чувство ритма, музыкальный слух, 

способность копировать движения, хорошая двигательная память. 

4. Коммуникативная одаренность 
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o Социально-личностная   одаренность Умение понимать партнера по 

общению, чувствовать его эмоциональное состояние, гасить 

конфликты. 

o Лидерская одаренность Умение организовать сверстников на какое-

либо общее дело, игру, настойчивость в достижении цели, умение 

добиваться результата, и стремление контролировать ситуацию. 

 

4. Возрастные особенности и этапы развития одаренности дошкольника 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить 

и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с 

воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и 

соблюдать правила в знакомых ему играх. Социальная ситуация 

развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием 

игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру 

игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут 

выстроить последовательность игровых действий в соответствии с 

логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, 

если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя 

партнерами. 

Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно 

действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих 

правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок отражает 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, 

обозначая эти действия ролью (я - доктор, я -мама, я -продавец). В 

среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже непросто придумывают рисунки и постройки 

отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны 

действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, 
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когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения 

между отдельными предметами и их частями. На 5 - ом году жизни 

происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по 

звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно 

произносить слова. Формируется грамматический строй речи. 

Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание 

небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с 

помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. В среднем 

дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом 

возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. 

Эта задача решается путем приобщения детей к действиям по 

построению и использованию наглядных моделей различных типов. 

Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип 

моделей, действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это 

графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей 

с пространственными отношениями, а также графические модели 

предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В средней 

группе продолжается освоение различных форм символизации, 

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. 

Однако дети уже не только используют отдельные символические 

средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения между 

ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В 

области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. 

Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных 

предметов, называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные 

действия, но дополняют выдуманное различными деталями. Основной 

задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих 

творческих способностей. Развитие коммуникативных способностей 

предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года 

жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) 

проявляется возможность открытого общения(сообщение о своих 

желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других 
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детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении 

они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются в 

помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 

посредством игры, которая является основным видом деятельности в 

этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими 

развивается за счет других совместных видов деятельности (общих 

рисунков, построек). Развитие регуляторных способностей происходит в 

среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их 

выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. 

Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более 

устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без 

напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять 

правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей 

уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций 

пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. 

Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать 

правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и 

непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и 

применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше 

правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по 

группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы 

взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к 

взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к 

частым конфликтам, противоречивым формам поведения. 

Противоречивость поведения – существенная психологическая 

особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного 

возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со 

сверстниками, относится к ним избирательно. Желание активно 

взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического 

опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает 

возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а 

затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в 

группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, 

овладение правилами на уровне контроля и фиксации нарушений правил 

другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения 

детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – 

более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом 

двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить 

и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. 

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли 

которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; 

ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку 

действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться 

правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. В 

старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 

становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, 

намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит 

перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он 

задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание 

продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольнику же знает, что 

он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, 

содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, 

теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом 

возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая 

их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их 

предназначения. У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в 

развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни. Речь 

становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 
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интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6 лет уже может 

использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно 

произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно 

использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, 

антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой 

стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 

антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который 

будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек 

одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем 

дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению 

положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со 

взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с 

другими детьми, которые выступают в роли партнеров по игровой 

деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка 

волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с 

которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и 

должен стать взрослый человек. Дети 5-6 лет помимо вербальных средств 

общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны 

регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 

интонации. 

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают 

делать акцент на развитии способностей дошкольников. При развитии 

познавательных способностей основное внимание переносится с 

содержания обучения на его средства. Напомним, что содержание – это 

знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях 

природы, о жизни людей в обществе, о математических отношениях: 

навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных 

образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не 

столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), 

сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, 

осваиваются детьми. Действия, которые выполняет ребенок в ходе 

обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они 

обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что 

особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 

подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают 

их общие способности. Задача, стоявшая перед авторами программы, 

заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие 

действия детей, которые в максимальной степени развивают их 
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способности. Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде 

всего, действия по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов и содержаний. Под наглядными моделями понимаются 

такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в 

которых выделены и представлены в более или менее обобщенном и 

схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем 

сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. 

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и 

подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая 

линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней 

группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, 

который дети использовали при ознакомлении с пространственными 

отношениями, и графическим моделям предметов при решении 

конструктивных задач. В старшей группе к моделированию 

пространственных отношений добавляется моделирование временных 

отношений (например, при построении наглядной модели сказки, 

звуковой модели слова), логических и прочих. Вторая линия изменений 

касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале 

дети осваивали моделирование единичных конкретных 

ситуаций(например, схема данной постройки в конструировании), то в 

старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный 

характер и отображающие существенные черты многих объектов и 

ситуаций (например, так называемые круги Эйлера моделируют 

отношения между самыми различными предметами). Третья линия 

изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми 

действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих 

"иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с 

моделируемыми объектами (например, изображение на плане помещения 

различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим 

собой чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового 

состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется 

подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают 

преимущественно разрозненные действия замещения, построения и 

использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем 

возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного 

моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. 

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, 

как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи между 

предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. 
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Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет 

использование символических средств. Эти средства дают ребенку 

возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный 

опыт. Освоение символических средств происходит, в основном, в 

заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности 

(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает 

свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и других 

средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, 

прежде всего, используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, 

величина) и их сочетания для выражения своего отношения к 

действительности, то в старшем возрасте они уже находят предметное 

символическое обозначение для выражения своего эмоционально-

познавательного опыта. В области развития творческих способностей, 

воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их 

действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает 

предшествовать непосредственному выполнению деятельности 

(например, в конструировании ребенок сначала изображает свою 

будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует задуманное). 

Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на 

развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и 

реализовывать собственные замыслы. Основной задачей развития 

художественных способностей остается освоение специфических средств 

художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной 

отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих 

способностей. 

Что касается развития других общих способностей и личности 

ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются становление 

его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие 

произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения 

сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности каждого 

ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие 

воспитателя с детьми носит характер диалога и активного 

сотрудничества. Воспитатель может проектировать свою работу по 

программе. Ему предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном 

учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, 

составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного 

продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо 
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сохранение последовательности развивающих задач и средств, с 

помощью которых ребенок решает эти задачи. Дополнительными 

разделами являются: Подготовка детей к обучению грамоте. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности 

ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик 

достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют 

многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также 

свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений 

возрастным нормам является существенным показателем достижений 

ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, 

это игра и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник 

заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 

отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 

становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает 

ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, 

игра-драматизация. В продуктивных деятельностях(изобразительной 

деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 

реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 

воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный 

показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 

хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо 

владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически 

правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, 

могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.   

Общение   со сверстниками остается по-прежнему необходимым 

условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии 
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с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять 

сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной 

группе продолжает оставаться развитие познавательных, 

коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в 

различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно - художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном 

общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 

способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Основными средствами, определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. Происходит интериоризация 

действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний 

план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по 

собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, возможность построения модели и ее особенности 

свидетельствуют о степени сформированное внутренних, идеальных 

форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных 

способностей ребенка. 

Продолжается также освоение различных форм символизации, 

позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во 

многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные 

на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений 

работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и 

в старшей группе. К семи годам у детей происходит становление высших 

психических функций. Формируется детское сознание, ребенок 

овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и 

выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

5. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 
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1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных 

и дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 

создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной 

школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и 

отслеживания различных типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической 

практики. 

6. Повышение ответственности воспитателей детского сада при 

организации работы с одаренными детьми. 

7. Активизация участия родителей и окружающего социума в 

работе с одаренными детьми. 

8. Повышение качественных показателей учебно-воспитательного 

процесса воспитанников. 

9. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного 

отношения к одаренным детям. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1. Количественные и качественные показатели участия 

воспитанников в мероприятиях  разного уровня и творческих конкурсах. 

2. Положительная динамика проявления интереса воспитанников к 

различным видам деятельности. 

3. Положительная динамика проявления интереса педагогов к 

исследовательской деятельности. 

4. Рост профессионального мастерства воспитателей, работающих с 

одарёнными детьми. 

5. Уровень социальной успешности воспитанников. 

Положительными итогами реализации данной программы 

предполагается следующее: 

∙Воспитанники получат квалифицированную помощь педагогов по развитию 

предпосылок одаренности  в течение всего периода пребывания детей в ДОУ. 

∙Личностно-ориентированный подход воспитателей, специалистов ДОУ и 

родителей в отношении детей с предпосылками одаренности, обеспечит 

максимально возможное развитие способностей каждого воспитанника в 

детском саду, результативность участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня. 
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∙Повысится педагогическая компетентность родителей в вопросах 

одаренности  детей, раскроется их творческий потенциал и более 

ответственное отношение к воспитанию ребѐнка. 

∙У родителей будут сформированы чѐткие представления о дальнейших 

действиях по развитию предпосылок одаренности  детей в дальнейшем. 

∙У воспитанников сформируются высокий уровень готовности к 

дальнейшему развитию способностей и преемственности школьного 

обучения. 

 

II. Организационный раздел 

 

1. Принципы и подходы реализации программы 

Основополагающими подходами к работе с одаренными детьми 

являются: 

1. Системный подход, который реализуется через: 

 интеграцию различных форм воспитания и обучения одаренных детей 

на всех этапах становления, развития их личности (детские дошкольные 

учреждения, школы всех типов, внешкольные учреждения и т.д.); 

 интеграцию различных предметов и видов искусств на всех стадиях 

развития одаренных детей, учитывая их способности; 

 взаимосвязь образования, обучения и воспитания одаренных детей с 

развитием общей культуры в различных видах и формах занятий, творческой 

деятельности детей; 

 взаимодействие обязательных занятий и факультативных форм (в том 

числе спецгруппы, кружки, секции и т.д.), избираемых в соответствии с 

индивидуальными способностями, склонностями и интересами одаренных 

детей; 

 направленность на формирование целостной индивидуальности 

дошкольника как системы, включающей интеллектуальную, нравственную и 

эмоционально-волевую сферы; 

 обеспечение тесного взаимодействия сотрудничества всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса (педагогов, родителей и самого одаренного 

ребенка); 

 наличие соответствующей подсистемы организационно-методического 

обеспечения (подбор педагогических кадров, их стимулирование, подготовка 

и издание методических рекомендаций, разного рода инструктивных 

материалов, проведение конференций, семинаров и т.д.). 

2.  Деятельностный подход призван содействовать раскрытию в 

человеке творческого потенциала, развитию потребности и способности 
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преобразовывать окружающую действительность и самого себя «по законам 

разума, красоты и добра». 

3. Принцип индивидуализации в обучении и развитии одаренных 

детей заключается  в том, что каждый одаренный ребенок должен 

воспитываться, обучаться и развиваться с учетом психологических и 

индивидуальных особенностей темперамента, типа мышления и т. д.; по 

индивидуальному образовательному маршруту, содержание которого 

направлено на реализацию его непосредственных интересов и способностей. 

Однако ни в коем случае нельзя замыкать ребенка в рамках того увлечения, в 

котором раскрывается его одаренность, т.е. нельзя не учитывать и общее 

развитие ребенка, что предполагает овладение им обязательным 

программным  материалом. 

4. Принцип непрерывности и преемственности воспитания, 

обучения и развития одаренных детей предполагает, во-первых, что процесс 

развития одаренности будет протекать постепенно – от самого раннего 

детства до завершения образования, вступления в самостоятельную жизнь. 

Во-вторых, основополагающие элементы творческих способностей, 

восприятия и деятельности, заложенные в самом начале (в семье, в других 

формах занятий с дошкольниками) будут последовательно проходить все 

более усложняющиеся этапы развития, видоизменясь в целом, но сохраняя и 

обогащая главное – способность восприятия разных дисциплин и искусств, 

потребность самовыражения и личного участия в активном преобразовании 

действительности. 

5. Принцип развития важен для целенаправленного 

программирования работы с одаренными детьми. Содержание и формы 

творческой деятельности одаренных детей надо организовать таким образом, 

чтобы на первом плане были не престижные цели и прагматические задачи, а 

последовательное развитие способностей, восприятия, интереса к разным 

видам деятельности, искусств. 

6. Комплексный подход к работе с одаренными детьми 

предполагает реализацию и взаимодействие следующих принципов: 

 принцип комплексности в преподавании различных предметов и 

искусств на интегративной основе; 

 принцип психологической готовности одаренного ребенка заняться 

любимым делом, именно тем, в котором он проявляет свою одаренность. 

Если ребенок почувствует насилие над собой взрослого, то даже к любимому 

делу он будет относиться с отвращением; 
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 принцип «комфортности» в обучении включает создание 

благоприятных условий для его творчества (математического, музыкального, 

литературного и т.д.); 

 принцип «скорой помощи» заключается в следующем: нельзя 

откладывать на потом ответы на вопросы ребенка, покупку каких-то игр, 

музыкальных инструментов, приборов. Потом все это может оказаться 

невостребованным и уже ненужным; 

 принцип полифонии. Суть этого принципа в том, что особенно на 

раннем этапе развития детей необходимо, чтобы во время процесса обучения 

у ребенка были задействованы все органы чувств. 

 

2. Методы и формы работы по выявлению и развитию детей с 

признаками одаренности 

Методы выявления одаренных детей 

1. Различные варианты метода наблюдения за детьми (в групповых 

условиях, в кабинете учителя-логопеда, в занятийной деятельности, на 

прогулке и т. п.) 

2. Экспертное оценивание поведения детей родителями, воспитателями, 

специалистами. 

3. Экспертное оценивание конкретных продуктов творческой 

деятельности детей (рисунков, стихов и т. д.). 

4. Организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и 

т. д. 

Условия для развития одаренности 

1. Наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей 

самую разнообразную деятельность ребенка. 

2. Создание атмосферы доброжелательности и заботливости по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности. 

3. Наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной 

системы, включающей в себя развивающие программы по различным 

направлениям детской одаренности, учитывающие как личностные, так и 

возрастные особенности ребенка. 

4. Введение системы психолого-педагогического мониторинга, 

направленного на выявление особых способностей детей и отслеживания их 

дальнейшего развития. 

5. Использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов 

и приемов, игровых технологий. 
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6. Занятие детей в свободной деятельности развивающими играми. 

7. Работа кружков и секции, развивающих творческую направленность 

ребенка. 

8. Участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, 

сюжетно-ролевых играх, выставках детского творчества. 

9. Тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их 

детей. Можно также рекомендовать родителям посещение кружков и секций 

вне детского сада. 

Вариативные формы, способы, методы реализации программы. 

Для успешной работы по реализации программы особо важным для 

нас является использование не только уже хорошо себя зарекомендовавших 

форм и методов работы с детьми в МБДОУ «Детский сад №47», но и 

внедрение новых. 

Немаловажное значение имеет применение интегративного метода 

работы с дошкольниками, предполагающего содержательное обогащение, 

дополнение к обязательному базовому стандарту дошкольных дисциплин. 

Хорошо себя зарекомендовал и будет в дальнейшем использоваться «метод 

проектов» в работе с детьми старшего возраста. Работа над проектом 

предполагает рост познавательной активности и самостоятельности детей, 

способствует развитию индивидуального творческого потенциала ребенка. 

Организация работы с одаренными воспитанниками вне 

организованной образовательной деятельности включает в себя: 

• Организация индивидуальной работы; 

• Организация проектной деятельности, проекты

 индивидуальные, групповые, семейные; 

• Организация опытно-исследовательской деятельности 

• Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 

• Организация предметных (персональных) выставок. 

• Организацию вечеров и праздников. 

• Создание театральных уголков в каждой групповой комнате. 

• Создание спортивных центров в группах. 

• Выпуск стенгазет. 

• Организация кружков, секций, занятия в клубах,

 учреждениях дополнительного образования 

• Конкурсы-выставки детского творчества разной тематики; 

• Выставки самостоятельных творческих работ детей; 

• Музыкальные шоу («Минута славы», концерты); 

• Спортивные соревнования по разным видам спорта; 

• Поэтические и литературные гостиные; 



24 
 

• Викторины; 

• Интеллектуальные игры (КВН, «Счастливый случай», «Что? Где?    

Когда?»); 

• Турниры по шашкам и спортивным играм; 

 

3. Организация работы с воспитанниками 

1. Психолого-педагогический анализ развития воспитанников ДОУ. 

2. Выявление одаренных детей: 

– диагностика одаренности (с учетом ее типа и вида); 

– создание банка данных о способных, одаренных, талантливых детях. 

3.Организация образовательной работы с одаренными детьми 

(дифференцированная и индивидуальная работа): 

– обеспечение дифференцированного подхода в ДОУ как системы работы; 

– работа с одаренными детьми через систему кружковой и индивидуальной 

работы; 

– участие детей в конкурсах, соревнованиях разного уровня; 

– создание условий для социальной адаптации одаренных детей; 

– психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; 

– создание системы стимулирования воспитанников: отмечать наиболее 

интересные работы участников конкурсов, производить публичное вручение 

Наград (грамот, дипломов, призов); 

– организация мероприятий с участием одаренных детей (выставки детского 

творчества; спортивные праздники и соревнования; 

– сенсомоторное воспитание, как основа интеллектуального развития детей, 

успешной готовности к обучению в школе, овладение детьми навыками 

письма и другими навыками ручной умелости, а главное их 

психоэмоциональное благополучие. 

4. Профилактические мероприятия по охране здоровья одаренных детей: 

– профилактика заболеваемости и утомляемости; 

– организация отдыха (досуги, развлечения, праздники, турпоходы). 

 

4. Организация работы с педагогами 

Работа с одарёнными детьми предъявляет дополнительные требования 

к профессионализму и личности педагога. М. Карне выделяет следующие 

качества, необходимые педагогу для организации этой работы: 

– теоретические знания по вопросу одарённости; 

– наличие практического опыта; 

– позитивная Я - концепция; 

– целеустремлённость и настойчивость; 

– зрелость (чёткое знание своих целей и задач); 

– эмоциональная стабильность; 

– креативность. 

В методической работе для решения задач повышения 

профессиональной компетентности педагогов детского сада в вопросах 
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организации работы с одаренными детьми выделены следующие 

направления: 

1. Постановка проблемы и объединение усилий всех членов коллектива 

Учреждения в реализации Программы: 

– проведение педагогических советов, заседаний творческой группы 

педагогов ДОУ на тему «Одаренные дети»; 

– проведение методических семинаров «Изучение личности дошкольника», 

«Использование современных технологий в работе с одаренными детьми» и 

др.; 

– организация работы коллектива ДОУ по реализации Программы; 

– самообразование и саморазвитие педагога; 

– изучение и распространение опыта работы с одаренными детьми. 

2. Создание системы диагностики одаренности: 

– наблюдение с целью выявления одаренных детей; 

– создание банка данных одаренных детей ДОУ. 

3. Взаимодействие с социумом, направленное на создание системы 

работы по поддержке одаренных детей. 

4. Формирование банка данных диагностических методик, 

направленных на выявление одаренности. 

 

5. Организация работы с родителями 

- Просвещение родителей воспитанников в вопросах проявления детской 

одаренности и дальнейшего развития способностей ребенка; 

- Повышение уровня компетентности родителей воспитанников о факторах, 

влияющих на развитие ребенка в направлении предпосылок его детской 

одаренности; 

- Оказание помощи родителям в развитии детских способностей, учитывая 

интересы, индивидуальные факторы семьи; 

- Ориентировать родителей на совместную деятельность со специалистами 

ДОУ, педагогами дополнительного образования по развитию одаренности 

ребенка; 

- Знакомить с направлениями работы ДОУ по развитию способностей 

воспитанников, разъяснять важность посещения кружков, дополнительных 

занятий, ориентированных на развитие одаренности ребенка; 

- Совместно с родителями и специалистами ДОУ создавать индивидуальные 

маршруты развития воспитанников и поддерживать семью в их реализации; 

- Ориентировать родителей на совместную работу ДОУ и семьи. 

Результаты развития творческих способностей могут быть 

наилучшими, когда семья и детский сад работают в тесном контакте, если 

родители осознают важность своего влияния на развитие личности ребенка и 
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научатся организовывать свободное время семьи, направляя его на развитие 

творческих способностей ребенка. 

 

III. Содержательный раздел 

1. Социально-коммуникативное развитие одаренного ребенка. 

Детский сад - первая социально-коммуникативная ступень, в котором 

начинается социально-личностное развитие ребенка. В группе детского сада 

ребенок начинает познавать все тонкости взаимодействия и общения с 

окружающими взрослыми и детьми. Педагоги признают необходимость как 

можно более ранней идентификации одаренных детей в детском коллективе 

для создания условий развития их дарования. Одаренный ребенок нередко 

отличается и особенной ранимостью. Ему со своей необычностью бывает 

нелегко среди сверстников. Поэтому задача педагогов ДОУ – помочь ребенку 

не только раскрыть свой талант, но и выстроить взаимоотношения с 

окружающими. 

Развитие социальных - коммуникативных навыков у одаренных детей 

дошкольного возраста весь процесс, связанный с обработкой языковых 

навыков, речевых умений, форм специальных усвоенного поведения, 

который включает в себя следующие компоненты: 

Диалоговые, коммуникативные навыки: 

- вербальные (умение начать, поддерживать, завершить диалог, беседу, 

умение выслушать другого, сформулировать и задать вопрос; 

- участвовать в коллективном обсуждение темы); 

- невербальные (умения вести разговор повернувшись лицом к 

собеседнику; 

- умение использовать при разговоре жесты, мимику, регулировать 

громкость и тембр голоса). 

Социальные навыки: 

- умение выражать свои чувства и эмоции; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками (как 

знакомыми, так и с незнакомыми); 

- умение регулировать свое эмоциональное состояние в зависимости от 

ситуации. 

Социализация является важнейшим условием гармоничного развития 

одаренных детей. Через коммуникацию происходит развитие сознания и 

высших психологических функций. Необходимо сформировать у одаренных 

детей позитивное общение, которое позволит в дальнейшем комфортно жить 

в обществе людей; благодаря общению дети не только познаю других людей 

(взрослого или сверстника), но и самих себя. Социально-коммуникативное 
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развитие младших, средних, старших подготовительные групп играет 

ведущую роль коммуникативные способности. Они позволяют различать те 

или иные ситуации общения, понимать состояния других людей в данных 

ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение. 

  

Социально-коммуникативная компетентность подразумевает развитие 

умений: 

- понимать эмоциональные состояния сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем; 

- получать необходимую информацию в общении; 

- выслушать другого человека, с уважением относится к его мнению, 

интересам; 

- вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

- отстаивать свое мнение; 

- соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

- принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать и 

т.д.); 

- уважительно относиться к окружающим людям; 

- принимать и оказывать помощь; 

- не ссорится, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через 

игру, как ведущую деятельность. Общение является важнейшим элементом 

любой игры. Вовремя игры происходит социальное, эмоциональное и 

психическое становление ребенка. Игра дает детям возможность 

воспроизвести взрослый мир и участвовать воображаемой социальной жизни. 

Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими. 

В процессе непосредственно-образовательной деятельности необходимо 

включать игры на развитие эмоциональной отзывчивости детей. Например, 

игра 

«Давайте говорить друг другу комплименты», развивает эмоциональные 

переживания ребенка, возникает потребность в общении. В ситуации 

общения, на основе ярких эмоциональных переживаний у ребенка 

развиваются желание и потребность в сотрудничестве, возникают новые 

отношения к окружающему его миру. Для налаживания диалогического 

общения используются настольно- печатные, дидактические игры, такие как 

лото, домино, игры с правилами. 

Важно, чтобы одаренный ребенок был готов пополнить свои знания, 

опираясь на приобретенные в детском саду. Это поможет дошкольнику легче 
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адаптироваться к условиям школьной жизни, и, следовательно, быть 

социально активной личностью, умеющей реализоваться. 

  

2. Познавательное развитие одаренного ребенка. 

Любознательность – важнейшая отличительная черта ребенка. Ее 

становление возможно лишь благодаря еще одной важной особенности, 

отмеченной в ряде исследований. Эмоции - индикатор наличия потребностей 

и степени их удовлетворения. Проявления любознательности тесно связаны с 

действием центра положительных эмоций. Умственно одаренные дети 

получают удовольствие от умственного напряжения, они интересуются всем, 

подолгу рассматривают предметы, задают множество вопросов. При 

воспитании творца очень важно, чтобы любопытство вовремя переросло в 

любовь к знаниям - любознательность, а воля - в устойчивое психическое 

образование - познавательную потребность. 

Одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным» сверстникам, 

свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. 

Одаренный ребенок дошкольного возраста не терпит ограничений на свои 

исследования, и это свойство на всех возрастных этапах продолжает 

оставаться его важнейшей отличительной чертой. Лучший способ 

личностного развития, интеллектуального превосходства - искренний 

интерес к миру, проявляющийся в поисковой активности, в стремлении 

использовать любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Сверхчувствительность к проблемам - способность удивляться и видеть 

проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все представляется 

ясным и понятным. Дошкольники с высоким интеллектуальным развитием 

часто задают вопросы, которые даже родителей и воспитателей ставят в 

тупик. Такие дети способны и сами принимать оригинальные решения 

проблем. 

Ситуативная активность (познавательная самодеятельность). 

Это понятие отмечено рядом психологов (Д. Б. Богоявленская, В. А. 

Петровский и др.). Речь идет о стремлении к постоянному углублению в 

проблему (способность к «ситуативно не стимулируемой деятельности»). 

Так, например, Д. Б. Богоявленская, проводя экспериментальную работу с 

детьми, заметила, что для одаренного ребенка решение задачи не является 

завершением работы. Это начало будущей, новой работы. Познавательное 

развитие одаренного ребенка включает следующие компоненты: 

1. Высокий уровень развития логического мышления. Повышенный 

интерес к дивергентным задачам. Творцов с детства отличает то, что они не 

боятся дивергентных задач, имеющих не один, а множество правильных 
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ответов. Люди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, 

предпочитают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-

единственный правильный ответ. Ситуации неопределенности, с 

неизбежностью возникающие при решении дивергентных задач, их 

раздражают и даже пугают. 

2. Оригинальность мышления - способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 

Проявляется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, в общении 

со сверстниками и взрослыми, во всех видах деятельности. Оригинальность 

(либо ее отсутствие) ярко выражается в характере и тематике 

самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и других 

продуктах детской деятельности. 

  

3. Гибкость мышления. Способность быстро   и легко   находить   новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 

мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким 

по содержанию, называют гибкостью мышления. 

4. Легкость генерирования идей (продуктивность мышления). Чем 

больше идей, тем больше возможностей для выбора из них оптимальных, 

сопоставления, развития, углубления и т. п. Обилие идей, с одной стороны, 

является основой, с другой - необходимой предпосылкой творчества. 

Большое количество идей характерно для одаренного человека как реакция 

на проблемную ситуацию. 

5. Способность к прогнозированию. Способность к прогнозированию 

свойственна не только одаренным, но и всем детям. Известный психолог А. 

В. Брушлинский отмечал, что человек, решая мыслительную задачу, тем 

самым хотя бы в минимальной степени предвосхищает (прогнозирует) 

искомое будущее решение. Для одаренного ребенка характерна повышенная 

концентрация внимания. Выражается это высокой степенью погруженности в 

задачу; возможностью успешной настройки внимания даже при наличии 

помех на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда 

такая отличительная черта одаренного ребенка, как склонность к сложным и 

сравнительно долговременным заданиям. Обычный ребенок старшего 

дошкольного и даже младшего школьного возраста обладает довольно 

«низким порогом отключения», что выражается в быстрой утомляемости, в 

неспособности долго заниматься одним делом, в неустойчивости внимания. 

Практически прямо противоположные качества демонстрируют в этом плане 

одаренные дети: ребенок часто бывает, поглощен заинтересовавшим его 

занятием настолько, что его практически невозможно отвлечь, причем 
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заниматься своим делом он способен длительное время, может возвращаться 

к нему в течение нескольких дней. Это качество проявляется у одаренных 

детей довольно рано. Многие исследователи склонны считать его 

важнейшим индикатором одаренности. 

6. Отличная память. Одаренные дошкольники помнят практически все 

уроки, которые проводит с ними воспитательница, быстро запоминают 

прочитанное, имена героев. 

7. Способность к оценке. Способность к оценке обеспечивает 

самодостаточность, самоконтроль, уверенность одаренного, творческого 

ребенка в самом себе, в своих способностях, в своих решениях, определяя 

этим его самостоятельность, не комфортность и многие другие, 

интеллектуальные и личностные качества. Особенности склонностей и 

интересов. Уже в детстве уровни познавательного развития одаренности 

можно судить по интересам и склонностям ребенка. У одаренных детей они 

часто очень широки и при этом устойчивы и осознанны. Это проявляется в 

особом упорстве в достижении цели. Маленький музыкант может часами 

отрабатывать сложные навыки игры на инструменте без всякого 

принуждения со стороны взрослых. Другое свойство, характерное для 

значительной части одаренных детей, - широта интересов. Им многое 

удается, многое по душе и потому им хочется попробовать себя в самых 

разных сферах. 

  

3. Речевое развитие одаренного ребенка 

Речь - одна из основных линий развития ребенка особенно одаренного. 

Родной язык помогает малышу войти в наш мир, открывает широкие 

возможности для общения с взрослыми и детьми. С помощью речи малыш 

познает мир, высказывает свои мысли и взгляды. Однако дети с высокими 

умственными возможностями обладают некоторыми общими особенностями, 

которые должны учитывать воспитатели и специалисты. К таким общим 

особенностям относятся следующие: 

- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, 

положений. Такая особенность требует широты тем, материала для 

обобщений. Прекрасные возможности в этом отношении представляет 

междисциплинарный подход. 

- Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах 

проблемы и стремление разобраться в них. Эта потребность редко 

удовлетворяется при традиционном обучении, ей надо дать реализоваться в 

специальных учебных программах через самостоятельную работу, задания 

открытого типа, развитие необходимых познавательных умений. 
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- Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

Целенаправленное развитие высших познавательных процессов в 

специальных учебных программах поднимает эти способности на 

качественно новый уровень и избавляет от бремени бесконечных повторений 

очевидного. 

- Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников. Включение в учебную программу аффективного компонента 

дает возможность ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать 

себя и свои переживания и ведет к принятию себя и других. 

Стратегии обучения одаренных детей. 

а) Ускоренное обучение. 

Ускорение связано, в первую очередь, с изменением скорости обучения, а не 

содержания, того, чему учат. Считается, что ускорение - наилучшая 

стратегия обучения детей одаренными способностям. 

Формы ускорения. Существует несколько организационных форм ускорения: 

ранее поступление в школу, индивидуальные занятия. Оптимальный 

результат достигается при одновременном соответствующем изменении 

содержания учебных программ и методов обучения. «Чистое» ускорение в 

какой-то степени напоминает скорую медицинскую помощь, снимая 

некоторые «срочные» проблемы развития незаурядных детей, но, не 

предоставляя возможности удовлетворить их основные познавательные 

потребности. Поэтому редко используется только ускорение. Как правило, 

учебные программы основываются на сочетании двух основных стратегий — 

ускорения и обогащения. 

б) Обогащение обучения. 

Стратегия обогащения в обучении выдающихся по своим способностям 

детей появилась как прогрессивная альтернатива ускорению, которое начали 

  

практиковать несколько раньше. Передовые педагоги были озабочены 

развитием ребенка как целостной личности и поэтому считали, что 

обогащение, без установки на ускорение как на самоцель, дает ребенку 

возможность созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно 

развивая свои интеллектуальные способности на соответствующем уровне. 

Такое представление об обогащении сохраняется у большинства 

современных специалистов. 

«Горизонтальное» и «вертикальное» обогащение. В некоторых случаях 

обогащение дифференцируют на «горизонтальное» и «вертикальное». 
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Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к 

высшим познавательным уровням в области избранного предмета, и поэтому 

его иногда называют ускорением. 

Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области 

знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает 

дополнительный материал, большие возможности развития мышления, 

креативности, умение работать самостоятельно. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение 

кругозора, знаний об окружающем мире и самопознание, углубление этих 

знаний и развитие инструментария получения знаний. 

Одной из самых важных речевой развивающей среды для одаренных детей 

является грамотная речь педагога, так как педагог закладывает основы 

культуры детской речи, формирует основы культуры речевой деятельности, 

приобщает к культуре устного высказывания, т. е. оказывает огромное 

влияние на все стороны речи. Речь педагога имеет обучающую и 

воспитательную направленность. Качества речи педагога: правильность, 

точность, логичность, чистота, выразительность. 

В пустых стенах ребенок не заговорит - заметила в свое время Е. И. Тихеева. 

Насыщая групповое пространство, педагоги должны заботиться в первую 

очередь о том, чтобы одаренные дети в группе могли удовлетворить свои 

важные жизненные потребности в движении, познании, общении со 

взрослыми и сверстниками. Группы должны быть оснащены современным 

игровым и дидактическим оборудованием, которое включает наглядный, 

раздаточный материал, обеспечивающий более высокий уровень 

познавательно-речевого развития детей. 

  

4. Художественно-эстетическое развитие одаренного ребенка. 

Актуальным является решение задач развития одарённости детей в 

дошкольном образовательном учреждении через организацию 

художественной деятельности, которая в настоящее время рассматривается в 

качестве значимой с точки зрения развития личности, её творческих 

способностей, инициативности, самостоятельности, формирования 

жизненных установок и ценностей. 

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. 
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Формировании образного мышления ребёнка дошкольного возраста важно 

раскрыть его творческий потенциал, который впоследствии станет основой 

для развития творческой одарённости. Стимулятором этого развития 

выступает художественное образование. 

Художественная деятельность – это специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

и развитие творческой одарённости ребёнка посредством искусства. 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально- 

рациональная активность человека, содержанием которой является 

построение индивидуальной картины мира через создание выразительных 

художественных образов, а целью – гармонизация своих отношений с миром, 

моделирование образа 

«Я», формирование Я - концепции творца. 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания 

является искусство: изобразительное, музыка, литература, архитектура, 

театр, кино. Раннее приобщение детей к настоящему высокому искусству 

способствует зарождению в детской душе поистине эстетического 

восприятия действительности. Каждый вид искусства своеобразно отражает 

жизнь и оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка. 

Следовательно, содержательное основание эстетического воспитания 

ребёнка и представляет собой систему специфических действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своём художественном развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного восприятия до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа- представления к художественному обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. При создании 

условий для свободного выбора и занятий 

  

различными видами художественной деятельности у детей

 воспитывается художественный вкус, чувство гармонии, формируется 

особая картина мира и складывается 

Я - концепция, в основе которой лежит творчество как ценность. Интеграция 

различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 
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действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для развития творческой одарённости детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями. 

Особенности внутреннего мира ребёнка, дошкольника, такими как: 

– повышенная эмоциональная отзывчивость; 

– синкретичность мировосприятия; 

– острота видения; 

– глубина художественных впечатлений, обусловленная их 

первичностью и новизной; 

– искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность, 

воспринимаемых и создаваемых образов; 

– стремление к экспериментированию при эстетическом освоении мира. 

 

Развитие творческой одарённости у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей творческой деятельности и 

реализуется в активном участии, а не в созерцательном сопереживании. 

Основу эстетического отношения и художественного развития дошкольника 

составляют «три кита» – эмоциональность, интерес, активность. И.А. Лыкова 

считает, что при умелом руководстве различными видами художественной 

деятельности старшие дошкольники создают осмысленные выразительные 

образы и адекватными средствами передают в них своё отношение к 

окружающему миру. В свете задач, стоящих перед муниципальной системой 

образования и направленных на поиск новых способов и технологий, 

которые обеспечивают более высокое качество образовательных услуг, в том 

числе технологий улучшения, качества образования посредством создания 

новых форм и способов взаимодействия детей и взрослых (педагогов, 

родителей). 

Художественная деятельность развивает творческую одарённость детей при 

определённых условиях: 

1. Создание целостного педагогического процесса художественно-

эстетического развития детей. 

2. Работа коллектива строится по типу студийной, где в разных 

художественных группах реализуются принципы сотрудничества, 

партнёрства взрослых и детей. Это обеспечивает диалогическое 

взаимодействие в процессе совместной деятельности. 

  

Дети в   художественные   группы   не   отбираются   по   способностям. 

Для педагогов интересна любая личность. Ребёнок (при желании вместе с 

родителями) может входить в любую творческую группу, где он занимается 
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художественной деятельностью в соответствии со своими возможностями и 

интересами. Дети разных групп могут объединяться. Как правило, это 

происходит при подготовке и проведении спектаклей, праздников, 

концертов. Это способствует расширению социальных контактов, развитию 

коммуникативности. Успешность в овладении художественной 

деятельностью зависит от психологического климата в коллективе, 

эмоционального благополучия. Чуткое, бережное отношение к ребёнку, к 

результатам любой его деятельности является условием достижения высоких 

результатов. Педагогическая стратегия руководства художественной 

деятельностью вырабатывается на основе представлений о конкретном 

ребёнке и критериях личностного развития ребёнка и детского коллектива. 

Это позволяет сохранить физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечить его индивидуальную траекторию развития. Соблюдение всех 

вышеперечисленных     условий     способствует    эффективной

 деятельности коллектива. 

Итак, на основе деятельного подхода можно определить путь развития 

творческой одарённости у детей в дошкольном учреждении: от организации 

творческой художественной деятельности средствами различных видов 

искусства через включение художественного опыта в более широкий 

эмоциональный и смысловой контекст к формированию эстетического 

отношения к окружающему миру, к созданию творческого продукта. В 

соответствии с этой стратегией основным методом художественного 

воспитания выступает метод пробуждения самодеятельности детей, а 

основную педагогическую ценность представляет не результат 

художественной деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный 

процесс, творческое действие (А.В. Бакушинский, Н.Н. Подьяков). 

Художественная деятельность понимается как средство формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и развитию творческой 

одарённости. 

  

5. Физическое развитие одаренного ребенка. 

Физически одаренные дети, как правило, демонстрируют успехи в разных 

видах спорта, отлично владеют своим телом. В будущем могут стать 

чемпионами, танцорами, артистами цирка. 

Существуют два соперничающих стереотипа физических характеристик 

одаренных детей. Первый - физически не подготовленный ребенок. Другой 

же - говорит нам, что одаренные дети выше ростом, крепче, здоровее и 

красивее, чем их ординарные сверстники. Физические характеристики 

одаренных детей столь же разнообразны, как и сами дети. Нет никакого 
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смысла делать стереотипные обобщения относительно роста, веса, здоровья 

или внешности одаренных детей. Они достаточно привлекательны и своим 

разнообразием. Замечено, что талантливых взрослых людей отличает очень 

высокий энергетический уровень и довольно низкая продолжительность сна. 

Но только ли талантливым взрослым это свойственно? Большинство 

опрошенных родителей утверждает, что их одаренные дети в младенчестве 

спали меньше и слишком рано отказались от дневного сна. Такие рассказы 

настолько обычны, что рождают гипотезу о генетическом, метаболическом 

обосновании такого поведения. Тонкая моторная координация, навыки 

ручной работы и координация между визуальным восприятием и 

механическим движением гораздо более связаны с возрастом и обычно не так 

развиты, как познание. Руки ребенка нуждаются в тренировке и в массе 

возможностей попрактиковаться в том или ином деле. Резать или клеить 

может быть гораздо труднее, чем вычитать или складывать, а писать может 

быть сложнее, чем читать или говорить. Такая неровность в сравнении с 

нормами развития часто ведет к раздражению и к росту зависимости в 

поведении ребенка. В составлении ранних программ обучения для одаренных 

детей требуется точная индивидуализация с тем, чтобы не допустить 

отвращения к основным навыкам, которое может остаться у ребенка на всю 

жизнь. 

Хорошие физические данные подразумевает спортивную одаренность. 

Спортивная (моторная) одаренность (проявляется в разных видах 

двигательной деятельности (спорт, танцы). 

Одаренные дети в детском саду как правило, среди дошкольников одного 

возраста всегда выделяются дети, которые: 

- на занятиях все легко и быстро схватывают; 

- знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники 

не догадываются; 

- быстро запоминают услышанное или прочитанное; 

- решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 

-задают много вопросов, интересуются многим и часто спрашивают; 

-оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 

- очень восприимчивы, наблюдательны быстро реагируют на

 все новое, неожиданное. 

Это типичные черты одаренных детей. 

Одаренные дети - особая психологическая реальность, где индивидуальное 

еще недостаточно отдельно от возрастного, необходимое условие 

эффективной работы с одаренными детьми - это оптимальный учет 

своеобразия природных особенностей каждого из них. 
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Когда эти дети вынуждены заниматься по одной программке вместе с 

другими сверстниками, они как бы сдерживаются в развитии и желании идти 

вперед. В результате у них может угаснуть познавательных интерес, желание 

заниматься. 

Одаренность в основном определяется тремя взаимосвязанными 

параметрами: опережающим развитием познания, психологическим 

развитием и физическими данными. Поэтому, рассуждая о системе работы с 

физически одаренными детьми в ДОУ, хотелось бы подчеркнуть мысль о 

работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков и 

способностей. Таким образом, наш детский сад имеет план работы под 

названием «Обучение одаренных детей с выраженными спортивными 

способностями», основной целью которого является развитие спортивных 

способностей одаренного ребенка. 

 6. Инклюзивное образование одаренных детей 

Дети вместе с одаренностью могут обладать и некоторыми нарушениями 

здоровья. Дж.Галехер таких детей назвал «дважды особенными». Он считает, 

что приблизительно 2% детей инвалидов являются одаренными детьми. Это 

дети – инвалиды с трудностями в обучении, с нарушениями слуха и речи, 

дети с физическими увечьями, с проблемами с речью и проблемами в 

эмоциональном плане. Наиболее часто встречающиеся одаренные и 

талантливые дети среди 

«дважды особенных детей» это: дети - аутисты; 

дети с симптомом Аспергера; дети с признаками гипрелексии; 

дети с социальными, эмоциональными и проблемами в поведении; дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; 

дети неспособные к чтению; дети с синдромом диспраксии. 

Очень часто ребенок имеет способности в одной или нескольких областях, и 

им же необходима помощь в других областях. Инвалидность может скрывать 

одаренность ребенка и наоборот. Поскольку одаренность часто связывается с 

академическими успехами ребенка, то детей с ограниченными 

возможностями зачастую бывает трудно идентифицировать таковыми. 

Дж.Витмор отмечает факторы, препятствующие определению одаренности у 

детей с ограниченными возможностями. У одаренных дошкольников с 

проблемами в обучении - низкая продуктивность в школе (они не умеют 

писать, читать, записывать); у детей с церебральным параличом и глухотой - 

отсутствие навыков коммуникации; у детей с нарушениями двигательных 

функций – часто замедленное письмо, в результате чего ребенок отвлекается 

от задания, а педагог считает это невнимательностью; у детей с проблемами 
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эмоционального характера - неуправляемое поведение (агрессивность, 

замкнутость, вспыльчивость, нежелание общаться). 

Исследования группы ученых детей с ограниченными возможностями 

показали характерных особенных черт, которые могут позволить педагогам 

раскрыть одаренность ребенка. Наиболее общую характеристику одаренных 

детей с ограниченными физическими возможностями представляет 

С.Виллард-Холд: 

• развитие у них компенсаторных навыков; 

• творчество в поиске альтернативных способов общения и решения 

задач; 

• впечатляющий багаж знаний; 

• расширенные академические знания и навыки; 

• отличная память; 

• исключительные навыки в решении проблем; 

• быстрое понимание идеи; 

• стремление к долгосрочным целям; 

• большая зрелость по сравнению с возрастом ровесников; 

• хорошее чувство юмора; 

• упорство, терпение; 

• мотивация в достижении цели; 

  

• любопытство, погруженность в себя; 

• самокритика и перфекционизм; 

• когнитивное развитие таких детей не может быть

 основано на их непосредственном опыте; 

• возможные трудности с абстрактным мышлением; 

• возможны ограниченные достижения в связи с темпами работы. 

 

Дети – аутисты 

Дети имеющие некоторые формы болезни аутизмом – нервным 

расстройством, приводящим к нарушению у ребенка в возрасте трех лет 

функций языка, коммуникации, социальных навыков, характеризуют как 

детей - аутистов: 

• ребенок может повторят одно и тоже движение снова и снова; 

• не смотрит на объект, на который ему указывают; 

• избегает контакта с глазами другого человека; 

• хочет быть один; 

• не любит, когда до него дотрагиваются или обнимают; может 

обниматься, когда ему этого самому захочется; 
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• кажется, что ребенок не слушает, что ему говорят, но при этом он 

реагирует на другие звуки. 

 

Дети с симптомами Аспергера 

Дети с симптомами Аспергера, расстройством аутического спектра, часто 

обладают высоким интеллектом и достигают больших успехов в том, что им 

интересно, но имеют слаборазвитыми социальными способностями. Хотя эта 

форма аутизма была признана лишь несколько лет назад и не имеет 

длительных исследований, американский педагог С.Виннебренер, так 

описывает одаренных детей с симптомом Аспергера: 

• интенсивно сосредоточены на одном предмете; 

• имеют необычный взгляд, не любят «контакта глаз»; 

• могут иметь феноменальную память; 

• не способны к сопереживанию; 

• у них отсутствует воображение; 

• имеют проблемы со сверстниками в связи с отсутствием желания или 

способности с ними взаимодействовать. 

 

Дети, обладающие признаками гиперлексии 

Дети, обладающие признаками гиперлексии, выделяются преждевременным 

навыком чтения. Так в возрасте трех лет они умеют читать на уровне шестого 

класса. Исследователи подразделяют их на три группы: 

1. дети, обладающие данным признаком, но не имеющие проблем в 

поведении; 

2. дети рано начинающие читать, но имеющие некоторые симптомы 

аутизма; 

3. дети, обладающие прекрасной способностью к чтению, но не имеющие 

трудности в понимании разговорной речи; имеющие проблемы с 

абстрактным мышлением. 

  

Дети с социальными, эмоциональными и проблемами в поведении 

Среди талантливых и одаренных детей часто встречаются дети с проблемами 

в поведении. Часто это действия детей, не соответствующие их возрасту, 

нарушающие ожидания семьи и общественные нормы. Причины такого 

поведения у детей широко варьируются – от простого неповиновения до 

драк. Большинство таких детей к двум годам начинают проявлять агрессию, 

не слушаются старших, лгут,  портят вещи. Зачастую дети с проблемами 

в поведении растут в неблагополучных семьях. Проблемы в поведении чаще 

встречаются у мальчиков - дошкольников, чем у девочек. Лонгитюдные 
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исследования показали, что агрессивное поведение у детей так же

 стабильно, как и  их коэффициент умственного

 развития.   Хотя антисоциальное поведение у большинства 

детей с возрастом идет на убыль, часто агрессивные дети остаются

 такими же на протяжении длительного времени. 

Долгосрочные исследования показали, что агрессивное поведение у детей 

столь же стабильно, как и их коэффициент умственного развития. Вот 

характеристика детей с проблемами в поведении: 

• ребенок часто выходит из себя; 

• постоянно ссорится с взрослыми; 

• отказывается уступать просьбам или правилам взрослых; 

• обвиняет других в своих ошибках или неправильном поведении; 

• становится раздражительным; 

• часто злится и негодует; 

• бывает злобным или мстительным. 

Часто такие дети бывают агрессивными к людям и животным: 

• совершают хулиганские поступки, угрожает другим или устрашает их; 

• являются инициатором драк; 

• используют орудие, которое может причинить серьезный физический 

вред другим (например: кирпич, камень); 

• проявляют физическую жестокость к людям; 

• проявляет физическую жестокость к животным; 

• могут совершить кражу; 

• может убежать из дома. 

Следствием проблем в поведении детей и их жестокого обращения с 

окружающими часто становится обстановка в семье: антисоциальные 

семейные ценности, нехватка средств, жестокое обращение с ребенком, 

ошибки в семейной воспитательной практике, слишком суровое воспитание, 

отсутствие должного присмотра за ребенком, разногласия между родителями 

по вопросам воспитания, отсутствие эмоциональной поддержки ребенка в 

семье. 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

Термин дефицит внимания (AD/HD) описывает детей, у которых 

наблюдаются постоянные и несоответствующие их возрасту симптомы 

невнимательности, гиперактивности и импульсивности. Невнимательность 

ребенка имеет следующие характерные признаки: 

• не может сосредоточиться на деталях или совершает

 ошибки по невнимательности; 

• не может быть внимательным во время работы или в игре; 
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• не слушает то, что ему говорят; 

• не следует данным ему инструкциям или не может закончить задание; 

  

• не может выполнить до конца повседневные домашние обязанности; 

• избегает, не любит или неохотно выполняет задания, которые требуют 

постоянного напряжения умственных усилий; 

• часто теряет вещи (игрушки, школьные принадлежности, карандаши, 

книги или инструменты); 

• часто отвлекается на внешние раздражители; 

• забывчив в повседневной жизни. 

Гиперактивность ребенка, в том числе и одаренного, проявляется в 

следующем: 

• часто ерзает или двигает руками и ногами, когда сидит; 

• часто встает с места в других ситуациях, когда предполагается 

непрерывное сидение; 

• часто бежит куда-то или залезает куда-нибудь; 

• не может играть с другими детьми или проводить в одиночестве; 

• совершает свои действия «на ходу» или «как заведенный»; 

• слишком много говорит. 

Импульсивность ребенка может иметь следующие проявления: 

• ребенок начинает отвечать, не дослушав вопроса; 

• не может дождаться очереди; 

• часто прерывает других или мешает им (например, вмешивается в 

разговоры или игры). 

Многие гиперактивные дети имеют речевые расстройства: они говорливы, 

громко говорят, не умеют слушать, путано излагают свои мысли, 

перескакивают с одной мысли на другую, поэтому их трудно понять. 

 

Дети неспособные к чтению 

В принято считать, что дислексия (частичное специфическое нарушение 

процесса чтения) подразумевает нарушения не только в чтении, но и в 

письме (дисграфия - нарушения процесса письма). Дислексия и дисграфия не 

являются психическими заболеваниями, это нейробиологическая 

особенность ребенка: неспособность быстро и правильно распознавать слова 

и осваивать навыки правописания. Дислексией страдал Ганс Христиан 

Анднрсен, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и другие исторические 

личности. 

 

Дети с синдромом диспраксии 
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Причиной возникновения у ребенка данного синдрома является минимальная 

мозговая дисфункция мозга вследствие тяжелого течения беременности и 

родов. Дети с таким синдромом имеют проблемы с координацией движения. 

Они с трудом выполняют тонкие движения (застегивание пуговиц, 

шнурование ботинок, шитье), плохо рисуют, пишут неровным и 

неразборчивым почерком. Дж.Витмор и С.Маркер указывают следующие 

особенности одаренных детей с нарушениями зрения: 

• мотивация в достижении цели; 

• большая настойчивость в достижении цели; 

• способность к концентрации; 

• быстрый темп обучения; 

• хорошая память; 

• общительность и большой словарный запас; 

• навыки в решении проблем; 

  

• творчество или мысли в некоторых академических областях у них 

могут прогрессировать медленнее, чем зрячих детей; 

• легкость в изучении Брайля; 

• иногда более медленное когнитивное развитие, чем у зрячих детей. 

Одаренные дети, имеющие нарушения слуха 

Исследователи С.Клин и Д.Швордц дают следующую

 характеристику одаренных детей с нарушениями слуха: 

• развитие речи, навыков чтения без инструкции со стороны взрослых; 

• способность чтения в раннем возрасте; 

• отличная память; 

• возможность работать в обычном школьном коллективе; 

• быстрое понимание идеи; 

• способность к рассуждениям; 

• превосходная успеваемость в школе; 

• широкий круг интересов; 

• нетрадиционные способы получения информации; 

• использование навыков решения проблем в повседневной жизни; 

• самостоятельность; 

• хорошее чувство юмора; 

• интуиция; 

• изобретательность в решении проблем; 

• символические языковые способности (различные системы символов). 

Инклюзивный подход 
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- предполагает принятие всех детей, независимо от их физических, 

интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других 

особенностей: детей-инвалидов, детей из языковых, этнических и 

культурных меньшинств, одаренных детей с ограниченными возможностями. 

- предполагает при планировании своих образовательных программ ДОУ 

учитывать индивидуальные потребности ребенка его способностей. 

- подразумевает, что дети будут учиться друг у друга, у окружающих их 

взрослых. Принцип инклюзивного обучения, частично основан на теории 

Л.С.Выгодского о 

«зоне ближайшего развития», когда проблемы должны решаться под 

руководством взрослых или в сотрудничестве с более способными 

сверстниками. Именно при таком подходе к обучению и может быть 

распознана одаренность, и дети с ограниченными возможностями смогут 

стать значимыми членами образовательного процесса в ДОУ. 

 

IV. Заключение 

1. Мониторинг качества реализации программы 

Система диагностики одаренности ребенка в различных сферах в 

условиях ДОУ 

Система диагностики одаренности ребенка в различных сферах в 

условиях ДОУ 

Выявление особенностей основных компонентов детской одаренности 

проводится на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления ребенка в три этапа: 

1 этап – групповое обследование детей с помощью стандартизиро- ванных 

методик на основе системы мониторинга примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Н. Е. Веракса и отбор 

группы детей показавших результаты высокие и выше среднего. 

2 этап – анализ результатов аналитических наблюдений воспитателей 

(воспитатели заполняют «Карту выявления одаренных детей») и 

анкетирования родителей ребенка (родители заполняют «Таблицу экс-

опроса»). По оценке взрослых выделяются одаренные дети. 

3 этап – организуется индивидуальное обследование одаренных детей с 

помощью бесед, интервью, диагностических анкет, тестов. Уточняется 

желание и интерес ребенка к определенной деятельности. 

Условно по результатам обследования мы выделяем три категории 

одаренных детей: 

• дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях, являющиеся источниками новых и 

оригинальных идей; 
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• дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области детской деятельности, искусства, спорта и др. видах 

деятельности; 

• дети, обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами в различных 

областях, «маленькие академики». С выделенными детьми организуется 

кружковая работа, составляется план сопровождения одаренных детей. 

При проведении практических исследований педагоги детского сада 

учитывают, что выявление одаренных и талантливых детей – достаточно 

продолжительный процесс, связанный с динамикой их развития, и его 

эффективное осуществление невозможно посредством какой-либо 

одноразовой процедуры тестирования. С целью выявления детских 

способностей в детском саду также используются формы работы, в которых 

проявляется детская одаренность: 

конкурсы-выставки детского творчества разной тематики; 

выставки самостоятельных творческих работ детей; 

музыкальные шоу («Минута славы», концерты); 

спортивные соревнования по разным видам спорта; поэтические и 

литературные гостиные; 

викторины; 

интеллектуальные игры (КВН, «Счастливый случай», «Что? Где? 

Когда?»); 

Турниры по шашкам и спортивным играм; 

музыкальное шоу «Минута славы». 

Принципы, которыми руководствуются педагоги детского сада при 

выявлении способных и талантливых детей: 

• комплексный характер оценивания разных сторон деятельности ребенка, 

позволяющий использовать различные источники информации и охватить 

более широкий спектр его способностей; 

• развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в 

разных ситуациях; 

• анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

• использование тренинговых упражнений, в рамках которых можно 

организовывать развивающее влияние, снимая типичные для данного 

ребенка психологические преграды; 

• подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов 

высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности 

(математиков, музыкантов, шахматистов, художников и т. д.); 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для проявления личности; 

• принцип принятия всех продуктов творчества детей, независимо от их 

формы, содержания и качества. 

При выявлении одаренных детей рекомендуется дифференцировать: 
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1) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе; 

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в различных видах деятельности; 

3) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

Условия успешной работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы по 

выявлению одаренных детей. 

Признание коллективом педагогов и руководством МБДОУ того, что 

реализация системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

является одним из приоритетных направлений работы детского сада. 

 

2. Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться 

по следующим критериям: 

1. Количество дошкольников, занявших призовые места в конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня; 

2. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания детей в 

детском саду, удовлетворенности родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ; 

3. Количество детей, успешно справляющихся с усвоением 

образовательной программы  ДОУ; 

4. Количество детей, охваченных дополнительным образованием в   ДОУ; 

5. Количество детей, охваченных дополнительным образованием вне  

ДОУ. 
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