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1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изу-

чаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется актив-

но задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и 

дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует про-

думать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практи-

кой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными источниками, 

не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 
1.3  Методические рекомендации по созданию презентации  

Алгоритм создания презентации: 

 1 этап – определение цели презентации 

 2 этап – подробное  раскрытие информации,  

 3 этап −  основные тезисы, выводы. 



Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также крат-

кое описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 

 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с 

различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и 

нумерованных списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, 

схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по написанию реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А 4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3), заключение и 

список использованных источников (книги, журналы, газеты, Интернет - публикации, 

электронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или 

«справа»). Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом ре-

жиме) – 12. Абзац (красная строка) – отступ – 1, 25 см. Межстрочный интервал – полу-

торный.  

4.Объѐм реферата – 1 печатный лист (40 тыс. знаков с пробелами). 

 

«Реферат» (от лат. «reffere» — докладывать, сообщать) – краткое изложение в 

письменной форме определенного научного материала: содержания книги, научной тео-

рии, научной проблемы и т.д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. 

Таким образом, в традиционном ―латинском‖ смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех гумани-

тарных науках. 

Можно выделить следующие типы рефератов. 

1). «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенче-

ской реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата творчески изла-

гают содержание той или иной темы научного культурологического исследования. Темы 

предлагаются программой курса и творчески модифицируются в совместной работе пре-

подавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей 

студента, его склонности к научному поиску. 



Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. 

Творчески работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой 

им точки зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную 

трактовку, исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою 

интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном со-

циогуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколь-

ко в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения ино-

гда общеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий 

человек. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе рефе-

рата играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, еѐ 

новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его же-

лании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями сего-

дняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое цитиро-

вание. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую лите-

ратуру. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это не-

большая студенческая работа — отчѐт по пропущенной или слабоизученной теме. В отли-

чие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий не-

знание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо в распечатанном ви-

де, либо в электронном варианте. 

2). «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенно-

стью (РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая 

собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», 

введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и обозначает в самом 

общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной 

проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме. В процессе работы он 

знакомится с трудами ученых. Работы типа РД предполагают прочтение большого числа 

источников, что требует от студента хорошего знания литературы по теме исследования. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чѐткую структуру. В 

ней должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, введе-

ние, историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, заключе-

ние, список использованных источников. Во введении обосновывается актуальность вы-

бранной темы, еѐ новизна (при необходимости научная и практическая значимость), вы-

деляется цель, ставятся задачи, объект и  предмет творческого исследования (при  необхо-

димости указывается гипотеза); рассматриваются основные литературные источники. В 

исторической части освещается выбранная эпоха, интерпретируются основные характери-

стики культуры того времени, в теоретической – рассматриваются основные понятия и 

эволюция взглядов на данную проблему. В заключении на основании поставленной цели и 

экспонированных задач приводятся основные выводы, к которым в результате написания 

реферата пришѐл студент (при наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опро-

вержение последней). В списке использованных источников указываются источники, с 

которыми работал студент при написании реферата, они могут быть как литературные, так 



и интерактивные (электронные). Список использованных источников оформляется в соот-

ветствии с существующими библиографическими требованиями. 

 

1.5 Методические рекомендации по подготовке к учебной дискуссии 

 

Дискуссия — это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. 

Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуж-

дения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. Дискуссию рассматривают 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию.  Темой дискуссии может 

быть не любой вопрос, а лишь такой, который допускает различные толкования и оценки, 

тесно связан с современной жизнью, лично значим для обучаемого. В профессиональном 

обучении дискуссия применяется в тех ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и 

убеждениями может привести к новому взгляду на профессиональную деятельность, ка-

кое-либо явление, окружающих людей, а также для изменения моделей поведения, орга-

низации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности обучаю-

щихся, развития навыков межличностного взаимодействия и обеспечения обратной связи. 

Чтобы дискуссия была эффективной, участникам необходимо обладать определенными 

базовыми знаниями. Это могут быть знания, переданные посредством инструкции, или 

полученные ранее, относящиеся к опыту, приобретенному до начала занятия, или опира-

ющиеся на информацию, изложенную во время занятий. Принципами организации дис-

куссии являются содействие возникновению альтернативных мнений, путей решения про-

блемы, конструктивность критики, обеспечение психологической защищенности участни-

ков. Технология дискуссионного общения включает в себя четыре существенных взаимо-

связанных компонента: мотивационный (готовность, желание принять участие в дискус-

сии); познавательный (знание о предмете спора, проблемная ситуация); операционно-

коммуникативный (умение вести спор, отстаивать свою точку зрения, владеть способами 

осуществления логических операций); эмоционально-оценочный (эмоциональные пере-

живания, потребности, отношения, мотивы, оценки, личностный смысл). Дискуссионный 

метод помогает решать следующие задачи: обучение участников анализу реальных ситуа-

ций, а также формирование навыков отделения важного от второстепенного и формули-

рования проблемы; моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способ-

ный специалист не в состоянии единолично охватить все аспекты проблемы; демонстра-

ция, характерная для большинства проблем многозначности возможных решений. Прие-

мы введения в дискуссию: предъявление проблемной производственной ситуации; поста-

новка проблемных вопросов; демонстрация видеосюжета; ролевое проигрывание про-

блемной ситуации; анализ противоречивых высказываний по обсуждаемой теме; альтер-

нативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или 

способов решения проблемы). Требования к выбору проблемы дискуссии: проблема об-

суждения в ходе дискуссии должна соответствовать возрасту обучающихся, накопленно-

му ими жизненному опыту; проблема дискуссии должна опираться на имеющиеся у 

участников дискуссии знания, умения, опыт творческой и эмоциональной ценностной де-

ятельности; спор должен быть основан на главных вопросах, нести в себе существенные 

противоречия (дискуссия — спор по существу). Мотивационный (подготовительный) этап 

связан с подготовкой дискуссии. На этом этапе наиболее важным является стимулирова-

ние интереса к проблеме — предмету спора. С этой целью подбираются яркие способы 

изложения позиции двух спорящих сторон, отрывки и цитаты из книг, содержащие эле-

менты спора. Особенности организации дискуссии: дискуссия обеспечивает активное, 

глубокое, личностное усвое- ние знаний (лекция является более экономичным способом 

передачи знаний, дискуссия может иметь гораздо более долгосрочный эффект; активное, 

заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых 

знаний, а так же заставить человека задуматься, изменить или пересмотреть свои установ-



ки); во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся (актив-

ное участие в дискуссии раскрепощает обучающихся, развивает коммуникативные навы-

ки, формирует уверенность в себе; как правило, дискуссии подразумевают высокий уро-

вень вовлеченности группы, но почти всегда имеются участники, которые проявляют пас-

сивность, не желая присоединяться к обсуждению); обратная связь с обучающимися (дис-

куссия обеспечивает видение того, насколько хорошо группа понимает обсуждаемые во-

просы, и не требует применения более формальных методов оценки. Она также предо-

ставляет членам группы шанс проверить свои убеждения и установки, подвергая их испы-

танию). Этапы проведения дискуссии: мотивационный (начало дискуссии); содержатель-

но-операционный (организация пространства, установка правил ведения дискуссии, 

структурирование и регулирование дискуссии); оценочно-рефлексивный (завершение 

дискуссии). Любая дискуссия предполагает умение пользоваться гипотезой, доказатель-

ством и опровержением как приемами познавательной деятельности. Гипотеза должна от-

личаться простотой, обладать доказательной силой, опираться на ранее полученные зна-

ния, содержать предположения, которые можно проверить.  

 

 

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

Приступая к подготовке к зачету, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тема-

тическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.  

Вопросы, выносимые на зачет, приведены в рабочей программе курса. Билет содер-

жит два теоретических вопроса. Зачет проходит в устной форме. Обязательным усло-

вием успешной подготовки и сдачи зачета является конспектирование и усвоение 

лекционного материала. Всегда следует стремиться, не только записать лекцию, но и 

понять ее содержание. Основной формой освоения, углубления и закрепления учеб-

ного материала являются практические занятия. Именно в процессе подготовки к 

практическим занятиям, активных выступлениях на них, студент накапливает основ-

ную массу знаний. Ключевым звеном подготовки к практическому занятию является 

изучение  рекомендованной литературы. На зачет можно выносить только вопросы, 

которые отражены в программе курса. Поэтому в процессе освоения материала необ-

ходимо постоянно сверяться с программой курса, самостоятельно изучать вопросы, 

которые не выносятся на практические занятия, а в случае затруднений обращаться 

за консультациями к преподавателю. В период подготовки к зачету рекомендуется 

равномерно распределить вопросы программы курса и повторять учебный материал, 

используя учебник, конспект лекций, план-конспект выступлений на практических 

занятиях. Особое внимание следует уделить рекомендованным вопросам для само-

контроля.  

 

2. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

 

Тема: Характеристика целевой программы РФ  «Одаренные дети».  Технологии ра-

боты с одаренными детьми 

 

План 

1. Определение  одарѐнности в рабочей концепции РФ. 

2. Основные признаки одарѐнного ребѐнка. 



3. Характеристика актуальной и потенциальной одаренностей. 

4. Основные требования к диагностике одарѐнного ребѐнка. 

5. Роль целевой программы РФ для современной педагогической науки. 

6. Образовательные (ускоренное, углубленное и/или обогащенное обучение) технологии. 

7. Образовательно-развивающие технологии. 

8. Развивающие технологии 

9. Индивидуальные способы организации обучения. 

10. Коллективные формы организации обучения. 

11. Технология проведения учебных исследований в ДОО. 

12. Роль парциальных программ ДО в развитии детской одаренности. 

 

Основная литература: 

1. Золотарева, А. В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка : учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева, А. Л. 

Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 215 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00998-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/43B062DF-24EB-47EE-AD29-F287DF851477. 

2. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / 

О.Г. Ридецкая. - Москва : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-

374-00459 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 

3. Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 440 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00282-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-

12F6FEEF89CE. 

4. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - 

ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 

 

Дополнительная литература: 

5. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Пет-

рушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC 
6. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной одаренно-

сти : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - 

ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте возможность применения данной концепции на практике в ДОО. 

2. Составьте индивидуальный план развития одаренного ребенка в ДОО. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/43B062DF-24EB-47EE-AD29-F287DF851477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867
http://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE
http://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381
http://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
http://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149


 

 

 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

 

Тема: Диагностика детской одаренности  

 

План 

1.Диагностика одарѐнности как многоуровневая система. 

2. Анализ моделей идентификации одаренных детей. 

3. Технологии организации диагностического исследования. 

4. Методики диагностики одаренности. 

 

Основная литература: 

1. Золотарева, А. В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка : учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева, А. Л. 

Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 215 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00998-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/43B062DF-24EB-47EE-AD29-F287DF851477. 

2. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / 

О.Г. Ридецкая. - Москва : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-

374-00459 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867 

3. Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 440 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00282-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-

12F6FEEF89CE. 

4. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - 

ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 

 

Дополнительная литература: 

5. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Пет-

рушин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC 
6. Сиротюк, А.Л. Научно-методическое сопровождение интеллектуальной одаренно-

сти : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - 

ISBN 978-5-4458-5323-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149 
 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подберите диагностики, направленные на выявление детской одаренности. 

2. Проведите диагностическое исследование детей в образовательном учреждении. 

 

ТЕСТ ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/43B062DF-24EB-47EE-AD29-F287DF851477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867
http://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE
http://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381
http://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
http://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226149


Инструкция 

 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным 

областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку ва-

шему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) — если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляет-

ся часто;  

(+) — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) — оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявле-

ниях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

(-) — более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому.  

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую 

клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую и т.д. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, 

оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной деятельно-

сти ребенка. Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и 

дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить средние по-

казатели, что сделает результаты более объективными. 

 

Лист вопросов 

Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями. 

Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много 

разных предметов, людей, ситуаций. 

Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

Интересуется механизмами и машинами. 

Инициативен в общении со сверстниками. 

 Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движе-

ний. 

 Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

 Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

 Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на то, что нужно запомнить. 

 Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музы-

ку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

 Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

 Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением како-

го-либо конфликта. 

 Интересуется актерской игрой. 

 Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания но-

вых поделок, игрушек, приборов. 

 Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

 Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

 Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

 Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

 Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают. 



 Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, от-

крыток и т.д. 

 Хорошо поет. 

 Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет ос-

новную мысль. 

 Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

 Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки. 

 Легко общается с детьми и взрослыми. 

 Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

 Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следстви-

ем. 

 Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

 Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

 Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

 В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

 Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все несуществен-

ное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

 Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

 Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

 Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное. 

 Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

 Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

 Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

 Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

 Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение (укра-

шения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 

 Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

 Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные со-

стояния героев, их переживания и чувства. 

 Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

 Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов. 

 Часто руководит играми и занятиями других детей. 

 Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

 Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

 Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

 Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на 

год или на два. 

 Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

 Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

 Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии со-

бытий, о которых рассказывает. 

 Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увлечени-

ем рассказывает. 

 Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

 Склонен принимать на себя ответственность, выводящую за рамки, характерные для его 

возраста. 



 Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

 Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

 Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов. 

 Умеет делать выводы и обобщения. 

 Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и 

клеем. 

 В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

 Склонен фантазировать, старается добавить что-новое и необычное, когда рассказывает о 

чем-то ужезнакомом и известном всем. 

 С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания. 

 Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

 Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

 Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол 

и т.д.). 

 Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

 Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

 В свободное время любит читать научно-популярное издание (детские энциклопедии и 

справочники) делает это, как правило, с большим интересом, чем читает художественные 

книги (сказки, детективы и др.). 

 Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается воспро-

извести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

 Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

 Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, 

настроения. 

 Любит игры-драматизации. 

 Быстро и легко осваивает компьютер. 

 Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

 Физически выносливее сверстников. 

 

Обработка результатов 

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокраща-

ются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные суммы 

баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одарен-

ности: 

интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

творческая (2-й столбец листа ответов); 

академическая (3-й столбец листа ответов); 

художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

литературная (6-й столбец листа ответов); 

артистическая (7-й столбец листа ответов); 

техническая (8-й столбец листа ответов); 

лидерская (9-й столбец листа ответов); 

спортивная (10-й столбец листа ответов). 

 

 

 


