
 
  



Пояснительная записка 
 

Данная программа психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС;  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

ООО 
• Конвенцией о правах ребенка; 
• Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. 
Сопровождение одаренного ребенка в учебном процессе предполагает 

систему личностно-ориентированного образования, под которым понимается 
образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и продуктивную 
самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его 
индивидуальные особенности, как субъекта познания и предметной 
деятельности. 

Цель - содействие в выявлении, поддержки и развитии детей с 
признаками одаренности, их самореализации, профессиональном 
самоопределении, сохранении психического здоровья. 

Задачи: 
1) Создание системы выявления и развития детской одарённости; 
2) Создание условий, способствующих организации работы с одаренными 
детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации 
образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом 
современным информационным ресурсам обучающихся и педагогов; 
3) Овладение методиками выявления одаренности; 
4) Выявление и поддержка талантливых детей, их сопровождение в 
течение всего периода обучения; 
5) Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления; 
6) Развитие творческого, критического и логического мышления, 
способности к решению проблем; 
7) Предоставление возможности совершенствовать способности 
совместной деятельности со сверстниками, педагогом через самостоятельную 
работу и проектную деятельность; 
8) Развитие социальной активности и ответственности детей; 
9) Участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 
видах деятельности, позволяющих обучающимся проявить свои способности; 
10) Развитие целостной картины мира и глобального мышления у детей; 
11) Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и 
исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям; 
12) Обучение умениям работать совместно; 
13) Развитие способности к самопознанию, формирование положительной 
«Я - концепции» и понимание ценности и уникальности другого человека. 



Направления работы педагога-психолога в школе с одаренными 
учениками: 

- Проведение психологической диагностики, которое включает в себя 
выявление одаренных детей, изучение креативности, лидерской одаренности 
интеллектуально-одаренных школьников, выявление интересов и 
склонностей одаренных детей (анкетирование ребенка, родителей). 
Психодиагностика позволяет отслеживать показатели в динамике социально-
психологического статуса одаренных обучающихся . 

- Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей с 
целью расширения их представления о природе и проявлениях одаренности, 
особенностях обучения и воспитания одаренных детей. 

- Создание социально-психологических условий для проявления и 
развития одаренности школьников. Такие условия могут создаваться как 
психологом в процессе специальных развивающих, тренинговых занятий 
(для развития познавательной и психосоциальной сферы) и программ, так и 
педагогическим коллективом. 

- Оказание психологической помощи одаренным детям и их педагогам 
в решении возникающих у них проблем через индивидуальное и групповое 
консультирование. 

 
Ожидаемые результаты 
• выявление задатков и развитие способностей детей к определенным 

видам деятельности; 
• увеличение числа одаренных детей, которым оказывается поддержка; 
• повышение компетенции учителей,работающих с одаренными детьми; 
• активизация участия родителей и окружающего социумав работе с 

одаренными детьми; 
• создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного 

отношения к одаренным детям; 
• повышение качественных показателей успеваемости учащихся; 
• увеличение числа призовых мест на олимпиадах иконкурсах 

различного уровня. 
 
Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса составлена для одаренных обучающихся на 1 год.  
 
 
 

 
Содержание программы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Диагностика, направленная на 
выявление одаренности 
обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Выявление предпосылок 
одаренности обучающихся  



2. Сбор данных с учетом 
академических достижений, 
творческих способностей 
обучающихся, результатов 
школьных олимпиад. 

Октябрь Курирующий 
заместитель 
директора 

Создание и уточнение 
«базы данных» одаренных 
детей  

3. Посещение уроков с целью 
наблюдения за учащимися. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог  

Повышение адаптивности 
одаренного ребенка 

4. Групповые развивающие 
занятия по развитию 
креативности, познавательной 
сферы, коммуникативных 
навыков и т.д. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Развитие нестандартного 
Развитие познавательной 
сферы мышления. 
Формирование и развитие 
навыков группового 
взаимодействия 

5. Изучение мотивационно-
потребностной сферы 
одаренного ребенка (по 
запросу) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
мотивации достижений, 
социальных мотивов: 
самоутверждения, 
самосовершенствования, 
самоопределения. 

6. Групповые развивающие 
занятия мотивационно-
потребностной сферы 
обучающихся  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
мотивации достижений, 
социальных мотивов: 
самоутверждения, 
самосовершенствования, 
самоопределения. 

7. Углубленное изучение 
личностных особенностей (по 
запросу) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Коррекция недостатков 
развития личностной сферы 

8. Групповые занятия 
профориентационной 
направленности  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Профориентационная 
поддержка обучающихся   

9. Привлечение к участию в 
общешкольных мероприятиях, 
концертах, соревнованиях 
обучающихся  с разными 
видами одаренности 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

Повышение самооценки, 
«Я-концепции», 
способности 
самовыражения, обучению 
навыкам конструктивного 
взаимодействия. 
Профилактика конфликтов. 
Самопринятие и 
толерантность к другим, 
эмпатия. 

10. Привлечение к участию в  
предметных конкурсах и 
олимпиадах. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Улучшение деятельности 
функций когнитивной 
сферы, повышение 
лидерских способностей, 
всестороннее расширение 
кругозора, концепция 
социальной 
компетентности. 
Формирование адекватного 
представления 
обучающихся о своем 



потенциале. 
11. Психологическая 

консультация по 
возникающим проблемам для 
обучающихся (по запросу) 

В течение 
года  

Педагог-
психолог 

Разрешение проблемных 
ситуаций  

Работа с педагогами 
1. Консультации для классных 

руководителей по выявлению 
познавательной и творческой 
одаренности обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

 
 
Повышение педагогической 
компетентности по 
вопросам работы с 
одаренными детьми 
 

2. Индивидуальная 
консультативная помощь 
педагогам 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

4. Консультации для педагогов 
по итогам диагностик. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Работа с родителями 
1. Индивидуальное 

консультирование родителей 
по вопросам воспитания и 
развития детей (по запросу) 

В течение 
года  

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психолого-педагогической 
компетентности родителей 

2. Тестирование для родителей: - 
- «Способности ребенка. Как 
их распознать?» 
- Анкета «Приоритетные 
способности вашего ребенка» 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Диагностика 

3. Групповая консультация  
«Роль семьи для развития 
потенциальных возможностей 
ребенка» 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Составление рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
Педагогический лекторий: «Виды одаренности» 

Расширение определения 
Понимание термина «одаренный» претерпело значительные изменения 

на протяжении XX столетия. Сначала это понятие относилось только к 
взрослым, достижения которых считались выдающимися. Затем его стали 
применять к детям, имея в виду их интеллектуальное развитие, 
исключительные успехи в учении. В одаренные попадали дети, которые 
оказывались в числе нескольких процентов имеющих высокие показатели по 
тестам интеллекта. Однако жизнь постоянно вносила поправки в прогнозы, 
которые делались на основе тестов: высокие показатели умственного 
развития не гарантируют ни очень успешную карьеру, ни выдающиеся 
творческие достижения. В то же время дети с более скромными показателями 
IQ попадают в число людей, влияющих на прогресс, меняющих жизнь 
общества. Подобные курьезы заставляли вновь и вновь обращаться к 
содержанию термина «одаренный» и, в частности, к вопросу, какие же виды 
одаренности выпали из поля зрения исследователей и практиков. 

Уже в 20-е годы психологи выделяли так называемые специальные 
таланты. К ним относили «технический, коммерческий, научно-
академический, художественный, социальный.  

В 30-е годы стали раздаваться голоса специалистов, возражавших 
против исключительного использования гестов интеллекта для выявления 
одаренных детей. Действительность настойчиво напоминала об 
ограниченности ориентации только на интеллект. Например, в случае 
творческих достижении требуются нестандартный подход, оригинальность, 
за которыми стоят успешная переработка и организация нового материала 
или опыта. Тесты же интеллекта не содержат заданий, раскрывающих 
сформированность упомянутых процессов. 

Со временем и накоплением опыта определение одаренности 
становится все более широким. Так, одаренность стали определять как 
способность к выдающимся достижениям в новой социально значимой сфере 
человеческой деятельности. 

Официальное определение 
В 1972 году в официальном докладе государственного отдела 

образования США конгрессу было предложено следующее определение, 
которым пользуются американскне специалисты до настоящего времени. 

Одаренными и талантливыми учащимися являются те, кто выявлен 
профессионально подготовленными людьми как обладающие потенциалом к 
высоким достижениям в силу выдающихся способностей. Такие дети 
требуют дифференцированных учебных программ и/или помощи, которые 
выходят за рамки обычного школьного обучения, для того чтобы иметь 
возможность реализовать свои потенции и сделать вклад в развитие 
общества. Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не 



демонстрировать их сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих 
областей (в одной или в сочетании): 

- общие интеллектуальные способности; 
-  конкретные академические способности; 
-  творческое, или продуктивное, мышление; 
- лидерские способности; 
-  художественные и исполнительские искусства; 
-  психомоторные способности. 
Углубленные исследования последующих лет привели к тому, что уже 

признанные виды одаренности стали рассматриваться дифференцированно. 
Это проявилось в возникновении новых концепций интеллектуальной и 
творческой одаренности. Одной из получивших признание является теория 
множественности видов интеллекта ХовардаГарднера. 

Согласно этой теории не существует какого-то единого интеллекта: 
есть, по крайней мере, семь видов. Каждый из них независим от других и 
функционирует как отдельная система по своим собственным правилам. 
Каждый обладает особым статусом в силу своего происхождения. Например, 
в эволюционном развитии человечества музыкальный интеллект является 
более древним, чем остальные. 

Семь видов интеллекта 
К выделенным семи видам интеллекта относятся следующие. 
Лингвистический интеллект — способность использовать язык для 

того, чтобы создавать, стимулировать поиск или передавать информацию 
(поэт, писатель, редактор, журналист). 

Музыкальный интеллект — способности исполнять, сочинять музыку 
или получать от нее удовольствие (музыкальный исполнитель, композитор). 

Логико-математический интеллект — способность исследовать 
категории, взаимоотношения и структуры путем манипулирования 
объектами или символами, знаками и экспериментировать упорядоченным 
образом (математик, ученый). 

Пространственный интеллект — способности представлять, 
воспринимать объект и манипулировать им в уме, воспринимать и создавать 
зрительные или пространственные композиции (архитектор, инженер, 
хирург). 

Телесно кинестезический интеллект — способности формировать и 
использовать двигательные навыки в спорте, исполнительском искусстве, в 
ручном труде (танцовщица, спортсмен, механик). 

Личностный интеллект имеет две стороны, которые могут 
рассматриваться отдельно — это интраличностный и интерличностный 
интеллект. Интраличностный интеллект представляет собой способность 
управлять своими чувствами, различать, анализировать их и использовать эту 
информацию в своей деятельности (например, писатель). 

Интерличностный интеллект есть способность замечать и понимать 
потребности и намерения других людей, управлять их настроениями, 



предвидеть поведение в разных ситуациях (политический лидер, педагог, 
психотерапевт). 

Каждый вид интеллекта Х.Гарднер проанализировал с учетом 
используемых умственных операций, случаев появления высокоодаренных, 
проявлений в других культурах, возможного пути эволюционного развития. 
В силу наследственных факторов или же под влиянием особенностей 
обучения у некоторых людей развиваются определенные виды интеллекта 
сильнее других, тогда как все они необходимы для более полной реализации 
личности. 

Сопоставление известных видов одаренности и видов интеллекта по 
Гарднеру показывает, что они почти совпадают. Полное совпадение 
отмечается между психомоторной одаренностью и кинестезическпм 
интеллектом. Этот вид одаренности хорошо известен, исследуется особо 
(психология спорта). Существует целая сеть учебных заведений, 
развивающих эти способности, — спортивные школы и кружки, балетные 
студни и школы и т.п. Психомоторная одаренность получила повсеместное 
признание, ее особый статус не вызывает бурных дискуссий и обвинений в 
недемократизме. 

Художественная одаренность 
Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных 

школах, кружках, студнях. Он подразумевает высокие достижения в области 
художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 
живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем 
состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 
уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 
упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 
возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных 
программах по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и 
сверстников. Художественная и музыкальная одаренность подробно описаны 
в соответствующих главах этой книги. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 
Общая интеллектуальная одаренность была рассмотрена ранее. 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 
основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 
информацию. Высоко развитые способности переработки информации 
позволяют им преуспевать во многих областях знаний. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая 
проявляется в успешности обучения отдельным учебным предметам и 
является более частной, избирательной. 

Эти дети могут показывать высокие результаты по легкости, глубине, 
быстроте продвижения — в математике или иностранном языке, физике или 
биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим предметам, 
которые воспринимаются ими не так легко. Выраженная избирательность 
устремлений в относительно узкой области создает своп проблемы в школе и 
в семье. Родители и учителя бывают недовольны тем, что ребенок не учится 



одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его 
одаренность и не пробуют найти возможности для поддержки и развития 
специального дарования. 

Как пример академической одаренности можно назвать широко 
известную математическую одаренность. 

Структура математических способностей 
Психолог В.А.Крутецкий всесторонне изучат детей с этим видом 

одаренности и выявил структуру математических способностей. В нее вошли 
следующие компоненты. 

1.       Получение математической информации. Способность к 
формализованному восприятию математического материала, схватыванию 
формальной структуры задачи. 

2.       Переработка математической информации. В нее входят: а) 
способность к логическому мышлению в сфере количественных и 
пространственных отношений, числовой и знаковой символики; способность 
мыслить математическими символами; б) способность к быстрому и 
широкому обобщению математических объектов, отношений и действий: в) 
способность к свертыванию процесса математического рассуждения и 
системы соответствующих действий; способность мыслить свернутыми 
структурами; г) гибкость мыслительных процессов в математической 
деятельности; д) стремление к ясности, простоте, экономности и 
рациональности решений; с) способность к быстрой и свободной 
перестройке направленности мыслительного процесса, переключение с 
прямого на обратный ход мысли (обратимость мыслительного процесса при 
математическом рассуждении). 

3.       Хранение математической информации. Математическая память 
— обобщенная память на математические отношения, типовые 
характеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач 
и принципы подхода к ним. 

4.       Общий синтетический компонент. Математическая 
направленность ума. 

Творческая одаренность  
Особо был выделен такой вид одаренности как творческая (или 

творческое, продуктивное, мышление). Творческая одаренность, ее 
диагностика и развитие частично охарактеризованы в этой книге. Здесь есть 
необходимость остановиться лишь на некоторых моментах. Прежде всего, до 
сих пор продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 
одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты 
полагают, что творчество, креативность является неотъемлемым элементом 
всех видов одаренности, которые не могут быть представлены отдельно от 
творческого компонента. Так, A.M. Матюшкин настаивает на том, что есть 
лишь один вид одаренности — творческая: если нет творчества, 
бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 
правомерность существования творческой одаренности как отдельного, 
самостоятельного вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность 



порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые идеи, 
изобретать или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что 
уже создано. 

Вместе с тем исследования показывают, что дети с творческой 
направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, 
которые их выделяют и которые — увы! — вызывают отнюдь не 
положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

- отсутствие внимания к условностям и авторитетам; большая 
независимость в суждениях; тонкое чувство юмора; 

- отсутствие внимания к порядку и «должной» организации работы; 
- яркий темперамент. 
Целесообразность выделения творческой одаренности как отдельного 

вида определяется тем, что стандартные учебные программы и учебный 
процесс дают маю возможностей для ее проявления и развития. 

В настоящее время дифференциация по аспектам интеллектуальной и 
творческой одаренности идет дальше. В связи с этим следует упомянуть о 
взглядах Б.М.Теплова, который возражал против представлений о том, что 
высокая одаренность в одной области сопровождается снижением 
одаренности в других областях. Он подчеркивал, что «талант как таковой 
многосторонен», и считал, что не о сосуществовании разных одаренностей 
должна идти речь, а о шпроте самой одаренности. Он писал: «Возможность 
успешно действовать в различных областях объясняется прежде всего 
наличием некоторых общих моментов одаренности, имеющих значение для 
разных видов деятельности. В этом — центр научной проблемы 
многосторонних дарований»  

В современной психологии примером под хода к многосторонности 
дарований является концепция К.Тейлора. В ней не делается попыток 
определить новые виды одаренности, скорее привлекается внимание к ее 
специфическому выражению. Первоначально в концепции К.Тейлора были 
две как бы полярные области — академическая и творческая одаренность. 
Затем творческая одаренность распалась на восемь видов; она может 
проявляться в продуктивном мышлении, принятии решений, 
прогнозировании, общении, планировании, воплощении или исполнении 
решений, построении взаимоотношений, усмотрении возможностей. 
Последние три таланта (в терминологии К.Тейлора) существенны для того, 
чтобы привести идеи в действие. Проявления таланта трактуются довольно 
узко. Например, общение понимается как умение выражать свои мысли и 
чувства так, чтобы они были поняты другими; усмотрение возможностей 
предполагает умение обнаруживать возможности и взаимоотношения, 
скрытые от других людей. 

Согласно концепции многосторонности таланта все таланты могут 
быть присущи одному человеку. В силу разной степени выраженности они 
составляют его неповторимый профиль. В то же время каждый из талантов 
может стать важнейшей особенностью и основным каналом реализации 
индивидуальных возможностей. 



Следует отметить, что эта концепция также привлекает внимание к 
необходимости так строить обучение, чтобы не упускать и не обесценивать 
ни один из талантов. 

Лидерская одаренность 
Социальная одаренность 
Наконец, о лидерской одаренности (используются также понятия 

«социальная одаренность», «социальный интеллект», «организаторские 
способности»). 

Попытки определить, выделить компоненты и измерить социальный 
интеллект имеют почти столетнюю историю. Прообраз социальных 
способностей можно обнаружить в шкале Бине—Симона 1905 г. З.Фрейд 
использовал специальный термин для людей, которые отличались точностью 
в и окружающих. 

Одна из первых попыток измерения социального интеллекта 
принадлежит Т.Ханту (1928 г.), который разработал тест для «выявления 
способности иметь дело с людьми». 

Тест состоял из шести шкал: «Суждения о социальных ситуациях», 
«Память на имена и лица», «Опознание внутреннего состояния по 
выражению лица», «Наблюдение за поведением человека» (направленное на 
понимание мотивов поведения), «Социальная информация», «Узнавание 
внутреннего состояния, обозначаемого словами». 

По данным Т.Ханта, социальный интеллект развивается до 17—18 лет 
и является хорошим предсказателем успехов в обучении. 

Одно из определений социальной одаренности гласит, что это 
исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные 
взаимоотношения с другими людьми. Такое, целостное по сути, определение 
просуществовало недолго, так как очевиден комплексный характер этой 
способности. Выделяют такие структурные элементы социальной 
одаренности как социальная перцепция, просоциальное поведение, 
нравственные суждения, организаторские умения и т.д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой 
успешности в нескольких областях. Она предполагает наличие способности 
понимать, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим 
педагогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником. Таким 
образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область 
проявлений, связанных с легкостью установления и высоким качеством 
межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то 
есть проявлять лидерскую одаренность. 

Социальная одаренность отлична от интеллектуальной, хотя 
исследования показали, что она требует умственного развития выше 
среднего. 

Социально одаренные личности 
Характерные черты, присущие людям, одаренным в социальном 

отношении: 



- они обычно обладают физической привлекательностью и 
аккуратностью во внешнем облике; 

-  их явно принимает подавляющее большинство людей, которых они 
знают; это одинаково относится как к сверстникам, так и к более старшим 
людям; 

-  они обычно заняты в различных общественных мероприятиях и 
вносят в них положительный вклад; 

-  их воспринимают как арбитров или как «определителей политики» в 
группе; 

-  они относятся к сверстникам и к старшим как к равным, 
сопротивляясь неискренним, искусственным или покровительственным 
отношениям; 

-  их поведение носит открытый характер — они не стараются 
показывать лишь «фасад»; 

-  они не боятся выражать свои чувства, но делают это к месту; 
-  они поддерживают длительные взаимоотношения с людьми и не 

меняют резко свои дружеские симпатии; они стимулируют продуктивное 
поведение других; они энергичны и как бы воплощают необычную 
способность справляться с любыми социальными ситуациями, причем 
делают это с тактом, юмором, проникновением в суть дела. 

Иначе говоря, это как бы особый стиль жизни. Этих людей можно 
опознать по чрезвычайной эффективности их социального поведения. 

Характеристики лидера 
Лидерскую одаренность можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности, более связанное с активным взаимодействием с 
другими людьми. Существует множество определений лидерской 
одаренности, в которых можно, тем не менее, выделить общие черты. 
Главным является то, что определенный набор умений лидера делает 
возможным для группы достичь поставленных перед ней целен при 
взаимном удовлетворении друг другом и с чувством личной самореализации. 
По определению, лидерские умения являются в основном межличностными и 
включают гибкость, открытость, организационные умения. Лидерство 
требует наличия таких личностных черт как самоуважение, высокие 
нравственные качества, зрелое эмоциональное развитие. 

Следующие характеристики обычно присущи успешным лидерам: 
-  интеллект выше среднего; 
- умение принимать решения; 
- способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием 

будущего, с временными ограничениями; 
-  ощущение цели, направления движения; 
-  гибкость, приспосабливаемость; 
- чувство ответственности; 
- уверенность в себе и знание себя; 
- настойчивость; 



-  терпимость и терпение в работе с людьми; 
- энтузиазм; 
- умение ясно выражать мысли в устной и/или письменной форме. 
Приведенный перечень характеристик уточняет специфику лидерской 

одаренности по сравнению с социальной и помогает как в ее выявлении, так 
и в развитии. 

В социальной психологии, в теориях лидерства накоплен богатый 
материал по развитию лидерской одаренности. 

Развитие лидерской одаренности 
Проявления и черты лидерства можно заметить уже у дошкольников. 

Наблюдения показали, что родители детей, проявляющих склонность к 
лидерству, строят свои взаимоотношения с ними особым образом. Родители 
много общаются с детьми, при этом используя разные средства общения — 
мимику, жесты, речь; они так наклоняются к ребенку, что беседуют с ним как 
бы на одном уровне. Они спрашивают у детей, что те хотят делать; 
выслушивают то, что дети им говорят; обращают внимание на их любые 
спонтанны действия. Они не угрожают своим детям и не бывают агрессивны 
по отношению к ним, в то же время не склонны к сверхопеке. Их также 
отличает последовательная стабильность поведения. Выявление и развитие 
лидерской одаренности имеет огромное значение для жизни общества во 
всех аспектах. В политике и промышленности, науке и образовании — везде 
нужны люди, которые могут вести за собой других, организовывать их 
взаимодействие, отношение к друг другу и к дату, к способам его 
выполнения. Эти способности следует подмечать в учащихся и создавать 
возможности для их развития. 

Этот наиболее «поздний» (в плане признания его специалистами) вид 
одаренности уже привлек внимание практиков, которые разработали ряд 
эффективных тренингов для его развития. В 70-е годы в научной шкале 
Л.И.Уманского был накоплен ценный опыт развития организаторских 
способностей, который может послужить основой для соответствующих 
учебных курсов. 

Богатый материал, тесно связанный с проблематикой социальной 
одаренности, накоплен в русле исследований педагогических способностей и 
труда учителя (структура педагогических способностей, выявленная в этих 
исследованиях, подобна структуре социальной одаренности). 

Еще один вид одаренности 
Роберт Стернберг, психолог из Йельского университета, обсуждает 

«практическую одаренность», которая столь редко признается школой, что не 
рассматривается как одаренность вообще. Будущий менеджер или 
предприниматель может иметь в шкале репутацию весьма среднего ученика 
без каких-либо замечательных особенностей. Люди, которые с успехом 
применяют интеллект к окружающей действительности, не обязательно 
отличаются в работе с абстрактными понятиями, и академические 
требования не всегда способствуют проявлению их таланта. Ключевой 
особенностью практической одаренности Р.Стернберг называет знание своих 



слабых и сильных сторон и способность использовать это знание. Например, 
для компенсации слабых сторон человек вырабатывает своп способы, 
включая привлечение других людей для выполнения того, что он не может 
делать хорошо. Очевидно, что этот вид одаренности имеет общие 
компоненты с социальной (лидерской) одаренностью, возможно, включает ее 
в себя. 

Следует подчеркнуть, что в отечественной психологии проблема 
практического мышления, практического интеллекта была поставлена еще в 
работах С.Л.Рубинштейна и Б.М.Теплова. В упоминавшейся уже работе «Ум 
полководца» Б.М.Теплой выделил свойства практического мышления, 
особенности условии практической деятельности, предъявляющей жесткие 
требования к выдающимся личностям. 

Что дает дифференциация 
Выделение многих видов одаренности служит важной цели — 

привлечь внимание к более широкому спектру способностей, которые 
должны получить признание и возможности для развития. 

Разумеется, различия между видами одаренности не могут 
рассматриваться без учета мотивации, сложившейся самооценки, других 
индивидуальных особенностей, от которых зависит реализация 
способностей. 

Другая проблема заключается в том, что если два выделенных вида 
одаренности (академическая и художественно-исполнительская) прямо 
соотносятся с областями человеческой деятельности, то остальные виды 
невозможно «привязать» к ним однозначно. Так. творческое мышление 
может проявляться в самых разных областях — в техническом 
изобретательстве, в научных исследованиях, в педагогической работе и т.д. 
Подобным же образом общая интеллектуальная одаренность и лидерство 
возможны в любой сфере — от политики до хореографии. 

Определенные таким образом виды одаренности могут восприниматься 
как совершенно независимые, тогда как в действительности они 
переплетаются. Так, общая интеллектуальная одаренность, как правило, 
входит составной частью и в лидерские способности, и в творческие. 

Такого рода проблемы подтолкнули к поиску других определений 
одаренности и иных методов ее диагностики. Примером иного подхода 
служит концепция трех колец Дж. Рензуллн, о чем шла речь выше. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и 
встречают специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от 
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Педагогический лекторий: «Оказание помощи педагогу в  

работе с одаренны ми детьми» 
 

В президентской инициативе «Наша новая школа» поставлена задача 
создания и развития  системы поиска и поддержки талантливых детей, их 
сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Новая образовательная модель «Наша новая школа» задает основной 
вектор изменения основного и дополнительного образования детей, где 
главным результатом образования должно стать его соответствие целям 
опережающего развития. Идея гибких и не завершаемых траекторий 
становится ядром, вокруг которого выстраиваются инновации, 
охватывающие все уровни и составляющие образовательной системы: 
базового и дополнительного, формального и неформального.  

В связи с этим остро встала проблема подготовки учителя к работе с 
одаренными детьми. Не подлежит сомнению, что ключевой фигурой в 
создании образовательной среды, способствующей развитию творческой 
природы одаренного ребенка, является педагог.   
В настоящее время при организации работы с одаренными детьми 
востребован тот педагог, который в своей деятельности будет применять 
инновационные технологии и творчески мыслить. Только такой педагог 
способен развить потенциальные возможности ребенка, понять его и 
принять. В школе складывается система работы с одаренными детьми, 
состоящая как из урочной так и из внеклассной деятельности. Важное место 
мы отводим проблеме мотивации педагогов на работу с этой категорией 
детей. Педагоги, занимающиеся с одаренными детьми, за счет 
компенсационного фонда получают доплаты, а за счет стимулирующего 
фонда – материальное поощрение за успехи своих питомцев. Учитываются 
результаты работы с одаренными детьми при представлении педагогов к 
наградам различного уровня, при повышении уровня квалификации 
учителей, при установлении максимальной вилки по новым условиям оплаты 
труда, предоставляется возможность прохождения профессиональной 
переподготовки.  

Важное место в работе с педагогами занимает психологический аспект, 
так как одаренные дети зачастую не похожи на обыкновенных детей в своем 
восприятии мира, манере поведения, формировании самооценки. Понять 
такого ребенка, по достоинству оценить его индивидуальность, 
положительно воспринять его и развивать лучшее в нем – задача педагога, 
работающего с данной категорией детей. 

Можно выделить три типа учителей, работа с которыми одинаково 
важна для одаренных детей: 

•учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета, создающий 
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к 
предмету; 



•учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 
ребенком технику исполнения; 

•учитель, выводящий на высокий профессиональный уровень. 
Т.е. более конкретно речь идет о создании ситуации успеха для 

обучения одаренных детей, включающей в себя ряд последовательных и 
обязательных этапов:  

а) ситуацию субъективного самовыражения в форме определенных 
действий (т.е. самоопредмечивание, экстериоризация), которая способствует 
проявлению и закреплению потребности творческого самовыражения 
учащимися своих состояний и картины мира. Существенно, что это должна 
быть ситуация проявления максимальной субъективности, которая 
подкрепляется только положительной оценкой со стороны других людей;  

б) ситуацию, способствующую обучению и овладению 
инструментальными навыками, необходимыми для правильного выполнения 
данной деятельности (учебной, художественной, технической и т.д.). Здесь 
вектор развития меняет свое направление от экстериоризации к 
интериоризации, т.е. к усвоению социально принятых инструментальных 
действий и их оценки. Следовательно, здесь должно быть сочетание как 
положительных, так и отрицательных оценок со стороны других людей;  

в) ситуацию, способствующую и социально подкрепляющую 
потребность индивида в самовыражении (опредмечивании, экстериоризации) 
своих психических состояний в соответствии с социально принятыми 
формами и критериями оценивания;  

Проблема обучения и развития одаренных детей распадается на три 
подпроблемы:  

а) проблему методов и содержания обучения детей с признаками 
одаренности, когда предметом развития в психике обучающегося выступают 
его предметные знания, умения, навыки, т.е. сфера психики, 
соответствующая специальным способностям для успешного выполнения 
социально значимых видов деятельности;  

б) проблему развития детей с признаками одаренности средствами 
обучения, когда предметом развития в психике выступают те или иные 
отдельные способности;  

в) проблему развития одаренности у детей и взрослых как в 
потенциальной, так и в актуальной форме, когда предметом развития 
выступает собственно одаренность.  

При таком подходе к проблеме выявления, обучения и развития 
одаренности на первый план выходит способность учащегося к преодолению 
уже сложившихся у него в прошлом опыте стереотипных способов 
восприятия, мышления, переживания, поведения. Учебные программы и 
образовательная среда в целом должны создавать возможность по-разному 
проявить себя, и, следовательно, ощутить и познать свою способность быть 
разным. Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому 
учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь 
возможность для обретения своей собственной индивидуальности.  



Основная тенденция в этом процессе заключается в том, что 
образовательные учреждения все чаще переходят к использованию таких 
образовательных технологий, которые позволяют педагогу 
трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания, 
умения, навыки) из цели обучения в средство развития способностей 
учащихся. Для этого необходимо создание развивающей образовательной 
среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить 
заложенное в нем от природы творческое начало и сформировать у себя 
способность быть субъектом развития своих способностей, и в итоге стать 
субъектом процесса своей социализации (Панов, 1997, 2001).  

В качестве интегративного критерия качества развивающей 
образовательной среды рассматривается способность этой среды обеспечить 
всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для 
эффективного личностного саморазвития. При этом «возможность» 
понимается как особое взаимодополняющее единство свойств 
образовательной среды и самого субъекта, т.е. как «ситуация». Эта 
возможность является в равной мере, как фактом образовательной среды, так 
и поведенческим фактом субъекта. Ребенок для того, чтобы использовать 
возможности социальной и образовательной среды, отвечающие его 
потребностям и тем самым мотивирующие его деятельность, проявляет 
соответствующую активность. Благодаря этому он становится реальным 
субъектом своего собственного развития, субъектом образовательного 
процесса, а не остается только объектом влияния условий и факторов 
образовательной среды. Это является принципиальным положением 
развивающего обучения и образования.  

Индивидуализация обучения и развития одаренных детей в этом случае 
предстает как преобразование условий и факторов образовательной среды, 
общих для всех учащихся, в конкретные ситуации, обеспечивающие 
возможность реализации зоны актуального развития и зоны ближайшего 
развития. В случае с одаренными детьми, учитывая наличие у них 
естественной или специально создаваемой потребности в развитии самих 
себя, мы вводим понятие зоны проблемного развития. Это понятие 
подразумевает такую проблемно-развивающую ситуацию, когда акт развития 
имеет своей основой субъективное создание и проживание критического 
психического состояния, продуктивность которого обеспечивается не 
подсказкой со стороны взрослого (как в ситуации зоны ближайшего 
развития), а собственным усилием по нахождению решения и преодолению 
данной проблемной ситуации.  

Учитывая все перечисленные особенности обучения и развития 
одаренных детей, основным требованием к подготовке педагогов для работы 
с ними является изменение педагогического сознания. А именно, изменение 
сложившихся ранее у данного педагога стереотипов восприятия (ученика, 
учебного процесса и самого себя), общения и способов взаимодействия, 
методов обучения и воспитания. Поэтому мы считаем, что подготовка 



педагога для работы с одаренными детьми должна дополнительно включать 
в себя:  

понимание того, что представляет собой развивающее образование, его 
отличий от традиционных форм обучения и воспитания и даже от 
развивающего обучения;  

знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее 
структура (пространственно-предметный, социальный и психодидактический 
компоненты), ее разновидности (семейная, школьная, внешкольная 
дополнительная и стихийная), ее типы (догматическая, творческая и др.) и 
типы взаимодействия между ее субъектами (авторитарный, демократический, 
гуманистический и т.д.);  

знание психологических закономерностей и особенностей возрастного 
и личностного развития детей в условиях различных образовательных сред;  

знание методов психологического и дидактического проектирования 
учебного процесса, а для этого — умение выделить дидактические цели, 
выбрать адекватную дидактическую форму учебно-методического 
материала;  

умение реализовывать различные способы педагогического 
взаимодействия между различными субъектами образовательной среды;  

умение встать в рефлексивную позицию по отношению к тому, чему 
учить, как учить и зачем учить.  

Нельзя также не отметить, что функции практического психолога, 
работающего с одаренными детьми, не могут ограничиваться только 
диагностикой и измерением при отборе одаренных детей (тем более что это 
далеко не абсолютный метод), а должны включать в себя, по меньшей мере:  

психологическое сопровождение и поддержку детей, обучающихся по 
программам повышенной сложности;  

психологическую экспертизу, психологический мониторинг и 
сопровождение авторских и инновационных учебных программ, 
образовательных технологий, применяемых при работе с одаренными 
детьми;  

участие в проектировании и реализации образовательной среды, 
способствующей раскрытию творческих способностей учащихся;  

психологическую подготовку педагогов и руководителей системы 
образования, работающих с одаренными детьми, и т.д.  

Для успешной работы с одаренными детьми в образовательных 
учреждениях сегодня широко используются ресурсы сети Интернет, 
приобретается программно-методическое оборудование для работы с 
одаренными детьми. На основе этих материалов осуществляется работа над 
обновлением содержания образования с детьми данной категории. 

Встреча с одаренным учащимся, по сути, является и для педагога, и 
для психолога своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном  
и даже в духовно-нравственном отношениях. В случаев успеха она 
принесет ни с чем не сравнимые положительные  переживания, в случае 
неудачи — соответственно отрицательные. Но в обоих случаях такая 



встреча дает возможность пережить «точку роста», продвижения на пути 
профессионального и личностного становления. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Тренинг развития творческого потенциала учителя 

Цель: Развитие актуальной креативности педагогов.  
Содержание тренинга  
Нельзя создавать новое ни в одной сфере жизни не обладая творческими 
способностями. Главное, что творческие способности можно развивать не 
только в других, но и в себе, прежде всего в себе. Чтобы быть эффективным 
педагогом и сохранить при этом профессиональное здоровье необходимо 
видеть, находить и создавать новое в профессии. А как найти новое? По 
мнению Сергея Гиппиуса так: “Трудное сделать привычным, привычное - 
легким, легкое – красивым. ” Подумайте над собственными рецептами.  
1. Принятие правил группой 
2. Упражнение “Сбор урожая на поле ассоциаций” 
Цель: Создание комфортной творческой атмосферы, знакомство.  
Инструкция: Назовите свое имя. Подберите к нему эпитет. Сравните себя с 
каким- либо объектом, подбирая ассоциации-метафоры.  
Упражнение “Рассказ из заголовков” 
Автор упражнения Э. Де Боно.  
Цель: Развитие дивергентного мышления.  
Инструкция: Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки. Это задание 
надо сделать , используя лишь один выпуск. Ваша задача – составить вместе 
как можно больше заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот 
рассказ должен сам по себе иметь смысл. Если вам приходится заполнять 
пробелы выдуманными словами, то ваш рассказ не совсем удался. Обратите 
внимание, сколько таких заголовков вы можете составить вместе таким 
образом. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем большего успеха 
вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них различные 
комбинации. У вас могут получиться непохожие рассказы. Вы можете 
выполнить вариант задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и 
подобрав к ней заголовок. Это может быть любой заголовок, кроме 
“родного” (того, который действительно соответствует этой картинке).  
Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной (постарайтесь 
по возможности получить шуточную комбинацию).  
Вы можете собирать серию картинок и заголовков, а затем пробовать 
составлять из них различные комбинации. При этом тренируются ваше 
восприятие, воображение и способность находить альтернативы.  
Упражнение “Композиция из предметов” 
Автор упражнения А. И. Копытин.  
Цель: Развитие творческого воображения.  
Составьте композицию на свободную тему из предметов, имеющихся на 
вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того как вы ее составите, 
приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть представлена 
загадкой. Участники группы выдвинут предположения о сюжете.  



На построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого 
времени участники тренинга ходят “в гости” к “художникам”, которые 
готовы представить свой творческий продукт.  
Упражнение “Клипмейкеры” 
Автор упражнения Володина-Панченко Н. В.  
Цель: Развитие творческого воображения.  
Инструкция: Прослушайте музыкальный клип с закрытыми глазами. Во 
время звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. 
Создайте собственный вариант клипа, опираясь на ассоциации. “Нарисуйте” 
созданный клип словами и продемонстрируйте свой вариант участникам 
группы.  
После демонстрации творческих продуктов участниками тренинга друг другу 
просмотрите авторский вариант клипа. Демонстрация творческих продуктов 
педагогами осуществляется только пожеланию 
Организация окончания тренинга: 
Обращаясь к участникам тренинга, расскажите о том, что сегодня было 
важным и необычным именно для вас. Придумайте и произнесите пожелание 
своим коллегам на прощание.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 

Тренинг развития креативности и творческих способностей 
Концептуальное введение: 
Креативность (от англ. create – создавать, англ. creative – созидательный, 

творческий) – творческие способности индивида, характеризующиеся 
готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 
традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру 
одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать 
проблемы, возникающие внутри статичных систем. Согласно авторитетному 
американскому психологу Абрахаму Маслоу – это творческая 
направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством 
под воздействием среды. 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых 
материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-
историческим явлением, творчество имеет психологический аспект: 
личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у личности 
способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 
Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, 
интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также 
потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих 
созидательных возможностей. [Краткий психологический словарь / Под общ. 
ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 
C.380]. 

Креативность (от лат. creatio – «созидание») – это способность человека 
порождать необычные идеи, оригинальные решения, отклоняться от 
традиционных схем мышления. Креативность является одним из 
компонентов творческой личности и не зависит от эрудиции. Людей, 
обладающих высоким уровнем креативности, называют креативами. 

Как считает ряд ученых, в проявлении креативности, а точнее – 
дивергентного мышления, являющегося основой креативности, роль 
генетического фактора, в отличие от средового, невелика (Р. Николе [R. 
Nichols, 1978]; Е.Л. Григоренко, Б.И. Кочубей, 1989). 

Среди многочисленных фактов, которые подтверждают важнейшую роль 
семейно-родительских отношений, есть и такие: 

•Большие шансы проявить творческие способности имеет, как правило, 
старший или единственный ребенок в семье.  

•Меньше шансов проявить творческие способности у детей, которые 
идентифицируют себя с родителями (отцом). Наоборот, если ребенок 
отождествляет себя с «идеальным героем», то шансов стать креативным у 
него больше. Этот факт объясняется тем, что у большинства детей родители 
– «средние», нетворческие люди, идентификация с ними приводит к 
формированию у детей нетворческого поведения.  



•Чаще творческие дети появляются в семьях, где отец значительно 
старше матери.  

•Ранняя смерть родителей приводит к отсутствию образца поведения с 
ограничением поведения в детстве, что способствует развитию креативности.  

•Благоприятно для развития креативности повышенное внимание к 
способностям ребенка, ситуация, когда талант становится организующим 
началом в семье. Итак, семейная среда, где, с одной стороны, есть внимание 
к ребенку, а с другой стороны, к нему предъявляются различные 
несогласованные требования, где мал внешний контроль за поведением, где 
есть творческие члены семьи и поощряется нестереотипное поведение, 
приводит к развитию креативности у ребенка (В.Н. Дружинин, 1999, с. 214-
215).  

Т.С. Суслова выявила основные черты, характерные для креативных 
личностей. Это сознательность, ответственность, упорство, чувство долга, 
высокий контроль над поведением и эмоциями, решительность, 
предприимчивость, склонность к риску, социальная смелость, интернальный 
локус контроля, интеллектуальная лабильность. В.Н. Дружинин (1999) 
полагает, что развитие креативности идет по следующему механизму: на 
основе общей одаренности под влиянием микросреды и подражания 
формируется система мотивов и личностных свойств (нонконформизм, 
независимость, мотивация самоактуализации), и общая одаренность 
преобразуется в актуальную креативность, т. е. креативность – это синтез 
одаренности и определенной структуры личности. 

Препятствуют проявлению креативности низкий интеллект, нейротизм и 
тревожность. 

Цель: осознание креативности в себе и её развитие. (Развитие 
способности участников находить новые нестандартные (креативные) 
решения задач; налаживание коммуникативных связей внутри группы.) 

Задачи: 
•Осознание и преодоление барьеров для проявления и развития 

творческого мышления.  
•Осознание характеристики креативной среды.  
•Формирование навыков и умений управления творческим процессом.  
Материалы: бумага, ножницы, карандаши, модели предметов, мяч, 

газеты. 
Этапы работы: 
I. Этап – разогрев 
Упражнение «Перекинь мяч» 
Цели: вербальное и невербальное общение, сближает членов группы. Оно 

направлено на раскрепощение членов группы, на установление контактов 
друг с другом и поиску быстрого решения поставленной задачи. 

Материалы: мяч. 
Время: 2-5 минут 



Процедура: Участники стоят в тесном кругу, им дается небольшой мячик 
(размером приблизительно с теннисный) и формулируется задание: как 
можно быстрее перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в 
руках у каждого. Ведущий фиксирует потребовавшееся на это время. 
Оптимальное число участников в кругу от 6 до 8; при большем их количестве 
целесообразно выполнять упражнение в нескольких подгруппах. 
Упражнение повторяется 3-4 раза, ведущий просит делать его как можно 
быстрее. Когда затраты времени доведены примерно до 1 с на каждого 
участника, ведущий просит изобрести и продемонстрировать способ, 
которым можно перекинуть мяч так, чтобы он побывал в руках у каждого, 
потратив лишь 1 с на всю группу. Обычно через некоторое время участники 
придумывают и демонстрируют соответствующее решение. (Оно состоит в 
том, что все они ставят сложенные «лодочкой» руки друг над другом и 
поочередно разводят ладошки в стороны. Мячик, падая вниз, передается из 
рук в руки и таким образом успевает побывать у каждого участника). Задача 
решена! 

Психологический смысл упражнения. Демонстрация того, как 
проблема может быть решена более эффективно с помощью нетривиального 
подхода к ней и как этому препятствуют стереотипы («перекинуть – значит 
подбросить вверх, а потом поймать»). Сплочение группы, обучение 
координации совместных действий. 

Вопросы для обсуждения: 
•Что мешало сразу же увидеть быстрый способ выполнения задания, 

какой стереотип при этом активизировался?  
•Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не подкидывая, а 

роняя его, и что подтолкнуло к этой идее?  
•Какие ситуации, когда стереотипное видение мешало разглядеть простой 

и нетривиальный способ решения проблемы, встречались в жизненном опыте 
участников и как удавалось преодолеть эти ограничения?  

Упражнение «Островки» (5-10 минут) 
Цель: всем участникам разместится на газете. (на всей, на половине 

газеты, на трети). 
Материалы: газеты. 
Время: 5-10 минут 
Процедура: Участники разбиваются на группки по 4-6 человек и на 

скорость выполняют задания. 
Смысл упражнения: Создание условий для воплощения и выдвижения 

идей о способах действия нестандартной ситуации, сплочение группы, 
физическая разминка. Участники обмениваются эмоциями и чувствами и 
озвучивают все свои идеи. 

II. Этап – Основная деятельность 
Упражнение «Стоп-кадр» 



Цель: развитие навыки экспрессии, с другой – дает возможность 
участникам в новом ракурсе взглянуть на свое отношение к тем жизненным 
сферам, которых касаются слова. 

Материалы: список слов. 
Время: 10 минут 
Процедура: Участники свободно перемещаются по аудитории. По 

команде ведущего, подаваемой с помощью хлопка в ладоши, они 
останавливаются и демонстрируют с помощью мимики и пантомимики 
(позы, жестов, движений тела) то слово, которое называет ведущий. «Стоп-
кадр» продолжается 8-10 с, после чего по повторному хлопку ведущего 
участники опять начинают свободно перемещаться по помещению, пока не 
прозвучит следующий хлопок и не будет названо очередное слово. 
Желательно заснять «стоп-кадры» с помощью цифровой фото или 
видеокамеры и продемонстрировать отснятые материалы участникам 
непосредственно после упражнения. 

Можно использовать, например, такие наборы слов: время, прошлое, 
детство, настоящее, учеба, будущее, профессия, успех; встреча, общение, 
понимание, дружба, любовь, семья, счастье. 

Упражнение «Применение предметов» 
Цель: развитие творческого интеллекта. 
Материалы: скрепку для бумаг, зубную щетку, карандаш, спичку... и т.д. 
Время: 10–15 минут 
Процедура: За две минуты найдите как можно больше применений для 

обувного шнурка и запишите их. Это упражнение, развивающее творческий 
интеллект для рассмотрения можно брать любой другой предмет. 

Вопросы для обсуждения: 
•Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым 

вещам?  
•Как можно применять ваш предмет?  
•О чем заставило задуматься это упражнение?  
Упражнение «Арка» 
Цель: развитие творческих способностей, поиска нестандартного 

решения поставленной задачи. 
Материалы: ножницы, бумага. 
Время: 10 минут 
Процедура: Участники объединяются в команды, получают бумагу 

формата А4, и им дается задание: изготовить такую арку, чтобы через нее 
смог пройти любой из участников или все по очереди. Продемонстрировать 
как можно больше способов. 

Вопросы для обсуждения: 
•Кому сначала казалось, что выполнить упражнение невозможно?  
•Часто ли возникают такие ситуации?  
•Кто подсказал решение или это коллективное?  



III. Этап – Завершение 
Упражнение «Творческая жизнь» 
Цель: обобщить представление частников о своих творческих 

способностях и найти свое творческое начало. 
Время: 7–15 минут 
Материалы: бумага, ручки. 
Процедура: Участники объединяются в группки по 5-6 человек, 

получают задание: Сформировать перечень рекомендаций, которые позволят 
«сделать более творческой собственную жизнь», и записать их. 
Формируемые рекомендации должны быть реально воплотимы в жизнь 
всеми участниками или хотя бы большинством из них ( т.е. не подразумевать 
наличие каких-либо редко встречающихся способностей, слишком крупных 
материальных затрат и т.п.). 

Обсуждение в группе разобрать все варианты. 
Пример: 
•Регулярно выполнять физические упражнения;  
•Овладеть техникой медитации и релаксации.  
•Ведите дневник, пишите рассказы, стихи, песни записывайте умные 

мысли.  
•Расширяйте кругозор своих интересов и др.  

 


