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Разработанная авторами концепция согласуется с Концепцией дошкольного образо-
вания Республики Беларусь (1999), Концепцией эстетического воспитания детей и мо-
лодежи Республики Беларусь (2000). В основе ее — Концепция образования одаренных де-
тей в условиях дошкольного учреждения, разработанная временным творческим коллек-
тивом «Дарование» БГПУ им. Максима Танка. Предлагаемые концептуальные подходы 
к развитию художественных способностей и одаренности дошкольников разработаны 
в контексте Государственной программы «Одаренные дети» (одобрена Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 04.01.2002 г. № 3). 

Определение понятий «художественно одаренный ребенок» 
и «художественное образование одаренных дошкольников» 
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Одаренный ребенок — это ребенок, 
обладающий очевидными, иногда выда-
ющимися достижениями (или имеющий 
внутренние предпосылки для таких до-
стижений) в том или ином виде дея-
тельности, интенсивность выраженности 
и яркость которых выделяют его среди 
одногодок. 

Обычно, когда речь идет об одарен-
ных, то чаще всего имеют в виду и 
проявляют заботу в отношении ум-
ственно одаренного ребенка. Между тем 
в настоящее время выявлено уже зна-
чительное разнообразие видов человече-
ской одаренности — общая интеллекту-
альная, творческая, социальная, психо-
моторная, художественная. 

При обсуждении проблемы одаренно-
сти детей дошкольного возраста один 
из ее видов — художественная одарен-
ность — заслуживает особого внимания. 
Прежде всего в силу возрастных особен-
ностей данного периода. Как свидетель-
ствуют исследования специалистов, в 
том числе классиков детской психоло-

гии JI. С. Выготского [1], А. В. Запо-
рожца [2], в каждом возрасте ребенок 
оказывается особо чувствительным, сен-
зитивным к особого рода воздействиям. 
В связи с этим у него на данной гене-
тической ступени при наличии соответ-
ствующих социально-педагогических 
условий наиболее интенсивно развивают-
ся определенные психические процессы 
и качества. На ступени дошколь-
ного детства человек предрасположен, 
в силу возрастных особенностей, к раз-
витию художественных способностей 
и одаренности. Этому благоприятствуют 
такие, в частности, качества, как «ре-
активность детей на непосредственные 
впечатления, доставляемые органами 
чувств» , «чуткость к образно-эмоцио-
нальным моментам» (Н. С. Лейтес); ха-
рактерное для этого возраста соотноше-
ние первой и второй сигнальных сис-
тем. Известный исследователь в области 
одаренности Н. С. Лейтес указывал на 
то, что «дети вообще близки к так на-
зываемому «художественному» типу, для 
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которого характерны яркость восприя-
тия, наглядная, образная память, богат-
ство воображения и некоторая недоста-
точность абстрактного мышления» [3, 
с. 257]. Специалисты в области искус-
ства и детской одаренности обращают 
внимание на такую типичную для де-
тей младшего возраста характеристику, 
как их особое, эстетическое отношение 
к жизни, характерное и для людей ис-
кусства в момент зарождения творче-
ских замыслов: отношение ко всему в 
мире как к живому, самоценному 
и родственному себе; восприятие непо-
вторимости чувственного облика существ, 
вещей, явлений как выражения их 
внутренней жизни, характера, состоя-
ния, судьбы. Крупный специалист в 
области художественной одаренности 
А. А. Мелик-Пашаев по этому поводу 
писал: «Надо ли доказывать, что способ-
ность не отличать себя от мира, наде-
лять душой и характером всё в своем 
окружении, интерес и эмоциональная 
отзывчивость на то, что непосредствен-
но воспринимается чувствами, что свер-
кает, звенит, висит, липнет, движется 
и шуршит, — всё это свойственно де-
тям младшего возраста и представляет 
кладезь -ценных предпосылок развития 
художественной одаренности» [4, с. 8]. 

Способствует развитию художественных 
способностей и одаренности в дошкольном 
детстве и высокий интерес детей к ху-
дожественной деятельности, в которой 
проявляются и развиваются художествен-
ные дарования. Эта деятельность предос-
тавляет ребенку большие возможности не 
только для отражения уже имеющихся 
знаний, представлений об окружающем, 
но и своего отношения к миру, своего 
видения его, для проявления своего «Я»; 
творчество, основанное на воображении, 
которое в этот период зарождается и ак-
тивно развивается; играют роль доступ-
ность этой деятельности и ее близость с 
игрой. Не без основания художествен-
ную деятельность относят к «специфи-
чески детским» видам деятельности [2]. 

Художественная деятельность разви-
вается на протяжении всего дошкольно-
го возраста, особенно активизируется 
она к его завершению. Существенно и 

то, что именно в данный период появ-
ляется особая форма развитой игры — 
игры-драматизации, своеобразной «пред-
эстетической» деятельности. Для такой 
игры характерен ряд особенностей, от-
личий от более ранних игр. Она не от-
ражает обобщенных действий изобража-
емого героя, но воспроизводит «типич-
ное для него». Здесь непосредственное 
подражание сменяется произвольным 
творческим построением; для ребенка 
становится важной не только та роль, 
которую он на себя берет (кого изобра-
жает), но и то, насколько совершенна 
передача объективного содержания, вы-
раженного в ее контексте. Всё это дает 
основание считать игру-драматизацию 
одной из возможных форм перехода к 
продуктивной, а именно к эстетической 
деятельности с характерным для нее 
мотивом воздействия на других людей 
(А. Н. Леонтьев) [5]. 

Отметим и то, что художественная 
деятельность обладает приоритетом в 
младшем возрасте. Бесспорная продук-
тивность повышает ее значимость для 
детей и обязывает педагогов с особым 
вниманием отнестись к овладению ею 
воспитанниками. 

Не без основания всё большее при-
знание получает взгляд на искусство 
как одну из областей творческой само-
реализации ребенка, наиболее соответ-
ствующей его возрастным особенностям, 
психологическим предпосылкам. Этой 
позиции придерживаются и авторы дан-
ной статьи. 

Наряду с обычной возрастной пред-
расположенностью дошкольников к ху-
дожественному творчеству, способствую-
щей успеху в нем, у некоторых детей 
художественные способности, одарен-
ность проявляются особенно ярко, выде-
ляя их среди сверстников. Такое наблю-
дается, как правило, у ребят, имеющих 
и индивидуальные, природные задатки 
к данной деятельности — у художе-
ственно одаренных дошкольников. 

Художественно одаренному ребенку 
свойственны: склонность и повышенный 
интерес к художественной деятельности, 
увлеченность ею; высокая эмоциональная 
отзывчивость на прекрасное в искусстве 
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(музыкальном, изобразительном, теат-
ральном и др.); высокий уровень разви-
тия сенсорных способностей, значимых 
для конкретного вида художественной 
деятельности; развитость образной памя-
ти; стремление к воспроизведению 
услышанного, увиденного, к экспери-
ментированию с помощью средств худо-
жественной выразительности; высокая 
чувствительность к обучению в художе-
ственной сфере; неповторимость самовы-
ражения в данной деятельности, ее про-
дуктах; оригинальность продукции дет-
ской художественной деятельности. 

Обратим внимание на сложность про-
блемы «одаренный ребенок» и «художе-
ственно одаренный дошкольник». Мы 
присоединяемся к тем, кто считает ода-
ренность конкретного ребенка в значи-
тельной степени условной характеристи-
кой [6]. Не исключено, что признаки 
одаренности, в том числе художест-
венной, проявляемые в дошкольном 
детстве, могут постепенно «угаснуть», и, 
наоборот, одаренность может проявиться 
на новых возрастных этапах. Представ-
ляется более целесообразным, верным с 
психологической и педагогической пози-
ций, в практической работе с одаренны-
ми дошкольниками вместо понятия 

«одаренный ребенок» использовать поня-
тие «признаки одаренности ребенка» 
или понятие «ребенок с признаками 
одаренности» («с признаками художе-
ственной одаренности»). 

Понимание художественной одаренно-
сти как двуединого качества, которое 
присуще всем дошкольникам (в силу их 
возрастной сензитивности) и получает 
особое развитие у некоторых, обусловли-
вает широкое «образовательное поле де-
ятельности» педагога дошкольного уч-
реждения, включающее всех его воспи-
танников. 

Само же образование в данном слу-
чае — это творческое педагогическое 
взаимодействие, нацеленное на стимули-
рование собственной активности ребенка, 
возникновение стремления к творческой 
самореализации в художественных видах 
деятельности, приобщение его к эстети-
ческой культуре, ценностям националь-
ного и мирового искусства, в результа-
те которого происходит становление 
творческой личности, развитие и обога-
щение знаний и умений, обеспечиваю-
щих возможность творческого самовыра-
жения, реализацию природного потенци-
ала (возрастного и индивидуального) 
дошкольника. 
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Цели и принципы образования 

Цель — создание благоприятных ус-
ловий для проявления природных задат-
ков (возрастных и индивидуальных) вос-
питанников дошкольных учреждений, 
формирование личности, способной к 
оптимальному развитию и саморазвитию 
своего творческого потенциала в художе-
ственной деятельности, владеющей осно-
вами эстетической культуры. 

Какие принципы нам представляют-
ся особо значимыми для реализации 
этой цели? Назовем основные: 

•••принцип системности и целост-
ности; 

принцип природосообразности; 
• принцип развития детского творче-

ства, творческого воображения на всех 
этапах обучения и воспитания дошколь-
ников; 

-•принцип субъектности; 

+ принцип гармонического сочетания 
развития ребенка (под влиянием целе-
направленных воздействий взрослых) и 
саморазвития с созданием соответствую-
щих психолого-педагогических и органи-
зационных условий для них; 

• принцип взаимосвязи (интегриро-
ванности) разных видов художественной 
деятельности; 

• принцип культуросообразности; 
• принцип оптимального профессио-

нального взаимодействия с детьми и с 
родителями воспитанников. 

Принцип целостности и системности 
предполагает, с одной стороны, то, что 
образовательная работа с детьми должна 
строиться с учетом системной специфи-
ки художественной одаренности, конк-
ретного ее вида (это будет способство-
вать развитию не только отдельных ка-



честв одаренных детей, но и системы 
художественной одаренности в целом, а 
также расширит возможности целена-
правленного воздействия на саму эту си-
стему); с другой стороны, данный прин-
цип означает и то, что одаренность ре-
бенка развивается на фоне конкретной 
личности, «вписывается» в нее. Так, 
оказывая поддержку ребенку в развитии 
его художественных способностей и ода-
ренности, педагог (родитель) содейству-
ет и развитию личности дошкольника в 
целом (самооценки, Я-концепции, ста-
новлению ценностных основ его взаимо-
отношений с окружающими и др.), его 
психологическому здоровью. 

У художественного образования есть 
особо благоприятные возможности. Как 
отмечает ряд исследователей, в том чис-
ле основоположник гуманистической 
психологии А. Маслоу, «образование по-
средством искусства» — один из самых 
правильных способов обучения, так как 
он открывает человеку путь к самому 
себе, к своему духовному миру; такое 
образование незаменимо на пути само-
актуализации [7]. И педагогической 
практикой, и наукой доказано — «пре-
красное "побуждает доброе» (Д. Кабалев-
ский). 

Принцип природосообразности в раз-
витии одаренности означает отношение 
к ребенку как к части природы, что 
предполагает его образование (в том 
числе — художественное) с учетом воз-
растных и индивидуальных психологи-
ческих особенностей дошкольника (инте-
ресов, предрасположенности к развитию 
определенных психических функций, 
способностей к конкретному виду худо-
жественной деятельности, пола, темпера-
мента и т.д.), физических и психофи-
зиологических его качеств. Реализация 
данного принципа предполагает заботу 
педагога детского сада о развитии ху-
дожественных способностей и одаренно-
сти у всех его воспитанников, посколь-
ку, как отмечалось выше, дошкольный 
период является сентизитивным к их 
развитию. Вместе с тем предусматри-
вается и дифференцированная работа 
с воспитанниками с учетом степени вы-
раженности у них признаков одаренно-

сти к конкретному виду художествен-
ной деятельности (музыкальной, художе-
ственно-речевой, изобразительной и др.). 

Реализация данного принципа прояв-
ляется и в учете специфики мотивации 
деятельности дошкольника, особой зна-
чимости для этого возраста игровых мо-
тивов, потребности в самоутверждении. 

Важно учесть и физиологические воз-
можности детей (при обучении, напри-
мер, игре на музыкальных инструмен-
тах, технике изобразительной деятельно-
сти и др.). 

Игнорирование данного принципа мо-
жет привести к возникновению у ода-
ренных детей «смыслового кризиса» [8], 
когда способности ребенка реализуются 
без опоры на личностные смыслы, мо-
тивы, значимые для самого дошкольни-
ка. В таких случаях способности, ода-
ренность ребенка могут быть направле-
ны на решение любых, необязательно 
высоконравственных, задач (в том чис-
ле — манипулятивных по отношению к 
другим людям). Наличие такого кризи-
са негативно сказывается как на разви-
тии способностей, так и личности ре-
бенка с признаками одаренности, его 
творчестве. Принцип природосообразнос-
ти имеет особое значение в гуманизации 
педагогического процесса в дошкольном 
учреждении. 

Принцип развития детского творче-
ства, творческого воображения на всех 
этапах обучения и воспитания дошколь-
ников. Важность его обусловлена тем, 
что творчество — наиболее содержатель-
ная форма психической активности, ко-
торую всё большее число психологов 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Богоявленская, 
Н. Н. Поддьяков, В. Т. Кудрявцев 
и др.) рассматривают как универсальную 
способность, обеспечивающую успешное 
выполнение самых разнообразных видов 
деятельности. Важно и то, что, как по-
казывают специальные исследования 
(Н. Н. Поддьякова [9] и др.), эмоцио-
нальная насыщенность процесса детско-
го творчества, в том числе художествен-
ного, ведет к интенсификации развития 
новых мотивов деятельности дошкольни-
ков, что, в свою очередь, существенно 
перестраивает их мотивационно-эмоцио-
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нальную сферу, способствуя формирова-
нию эвристической структуры личности 
дошкольника в целом. Реализация данно-
го принципа предполагает ориентацию об-
разовательного процесса на развитие твор-
чества не только у детей старшего до-
школьного возраста, но и на всех этапах 
обучения детей в дошкольном учрежде-
нии. Сензитивность детей 3—5 лет к раз-
витию креативности создает благоприят-
ные возможности для его реализации. 

Принцип субъектности при развитии 
способностей и одаренности предполага-
ет гуманистический тип взаимоотноше-
ний участников образовательного процес-
са, в котором ребенок выступает как 
субъект собственной художественной де-
ятельности. Данный принцип означает 
непременную направленность педагоги-
ческой деятельности на выявление, со-
хранение и развитие индивидуальности, 
самобытности ребенка; учет этих ка-
честв и индивидуального опыта до-
школьника в воспитательно-образователь-
ном процессе; поддержку, стимулирова-
ние процессов саморазвития и самовос-
питания. Недооценка этого принципа не 
только существенно снижает эффектив-
ность воспитательно-образовательной ра-
боты педагога, но и может привести к 
возникновению у одаренных и способ-
ных детей «кризиса субъектности» [8]. 
Данное явление отмечается при невоз-
можности быть субъектами собственной 
деятельности, где реализовался бы по-
тенциал и способности. Как показыва-
ют специальные исследования, затрудне-
ния в преодолении такого кризиса спо-
собны привести либо к превращению 
дошкольника в объект ожиданий и при-
тязаний взрослых (манипуляции по от-
ношению к одаренным детям), либо к 
частичной утрате высокого уровня раз-
вития в силу невозможности предъявить 
себя окружающим и получить необходи-
мую поддержку. 

Данный принцип тесно связан с 
принципом гармонического сочетания 
развития ребенка (под влиянием целе-
направленных воздействий взрослых) и 
саморазвития с созданием соответствую-
щих психолого-педагогических и органи-
зационных условий для них. Последний 

предполагает внимание педагога не толь-
ко к детской художественной деятельно-
сти, организованной им (осуществляемой 
под его непосредственным руковод-
ством), но и к художественной деятель-
ности своих воспитанников в сотрудни-
честве и сотворчестве со взрослыми, а 
также к самостоятельной деятельности, 
в которой осуществляется саморазвитие 
ребенка, осознание себя ее субъектом, 
что так значимо для личностного раз-
вития; создание благоприятных условий 
для каждого из ее видов; создание раз-
вивающей среды; предоставление детям 
возможности «свободы выбора» художе-
ственной деятельности по собственной 
инициативе, а также предметов разви-
вающей среды. 

Принцип взаимосвязи (интегриро-
ванности) разных видов художествен-
ной деятельности предполагает в про-
цессе развития художественной одарен-
ности сочетание нескольких видов ис-
кусств (музыки и поэзии, живописи и 
поэзии, музыки и живописи и др.). 
Данный принцип предусматривает так-
же при развитии определенных художе-
ственных способностей включение детей 
в разные виды соответствующей дея-
тельности. Так, ряд исследований в об-
ласти музыкального воспитания, в том 
числе авторов данной статьи, свидетель-
ствует, что высокий уровень развития 
музыкальности может быть достигнут 
лишь при гармоничном сочетании раз-
личных видов музыкальной деятельнос-
ти (например, слушание музыки и вос-
произведение ритма ее на ударных ин-
струментах, пение — с ритмическими 
движениями под музыку и т.д.). 

Принцип культуросообразности при 
развитии художественной одаренности 
предполагает опору на универсальные, 
поликультурные и национальные куль-
турные ценности, традиции (как уже 
сложившиеся, так и складывающиеся). 

В ходе контакта ребенка с художе-
ственной культурой и ее составляющей — 
искусством — решаются многие задачи 
его социализации и инкультурации, под-
держки процесса усвоения традиций, обы-
чаев, ценностей и норм родной культуры, 
изучения и передачи культуры от одно-
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ГО поколения к другим. Реализуя их, пе-
дагог способствует освоению детьми (до-
ступных им) этнических форм эстетиче-
ской деятельности, осознанию ценностнос-
тей универсальной и народной культуры 
(народной песни, танца, национального 
костюма, орнамента, изделий соломопле-
тения, ткачества, керамики и др.). Основ-
ная функция педагога здесь — создание 
благоприятных условий для этого. 

Принцип оптимального профессио-
нального взаимодействия с детьми и 
родителями воспитанников при разви-
тии художественной одаренности прояв-
ляется в принятии такого ребенка, 
заботливом, бережном, чутком отноше-
нии педагога к маленькому автору и 
его творениям, в повышении ценности 
этих произведений в глазах сверстников. 
Реализация этого принципа означает 
также создание в группе благоприятно-
го психологического климата, «вдохнов-
ляющей атмосферы» для комфортного 
эмоционального самочувствия, что не 
только способствует развитию художе-
ственного творчества детей, самовыраже-
нию каждого, но и обеспечивает психо-
логическое здоровье дошкольников, в 
том числе с ярко выраженными при-
знаками художественной одаренности. 
Данный принцип означает широкое ис-
пользование педагогом в процессе орга-
низации детской художественной дея-

тельности «игровой позиции», общения 
с воспитанниками посредством искусст-
ва; обеспечение в процессе общения 
практической и духовной взаимосвязи 
участников художественного образова-
тельного процесса и процесса художе-
ственно-творческой деятельности. Он 
предусматривает также взаимопонима-
ние педагога и родителей, согласован-
ность их действий, сотрудничество в 
развитии качеств художественной ода-
ренности у дошкольников, создании 
благоприятных условий для этого; пре-
валирование диадного общения, парт-
нерских отношений, проявление уваже-
ния к ребенку и родителям, профессио-
нальной компетентности, готовности и 
способности оказать в процессе взаимо-
действия поддержку и помощь (ребен-
ку и родителям). 

Значимой характеристикой принци-
пов личностно ориентированной педаго-
гики (на нее опираются и авторы) яв-
ляется то, что они не предписывают, не 
диктуют и не указывают, а предлагают 
возможные варианты действия, выступа-
ют ориентирами при определении педа-
гогом стратегии своей творческой педа-
гогической деятельности. Полагаемся на 
такое восприятие предложенных выше 
принципов при построении профессио-
нальной деятельности в сфере художе-
ственного образования дошкольников. 

Механизмы развития художественной одаренности дошкольников 
и стратегия работы с ними 

мкз 
«шда 

В качестве основного механизма дея-
тельности по развитию художественной 
одаренности выступает функционирова-
ние воспитательно-образовательной си-
стемы дошкольного учреждения, в рам-
ках которой проектируются и создают-
ся благоприятные условия для выявле-
ния и развития природных (в том чис-
ле художественных) дарований его вос-
питанников, становления творческой 
личности. Эта система должна быть гу-
манистической; значимая ее характери-
стика — благоприятный психологиче-
ский климат как в педагогическом кол-
лективе, так и в отдельных дошкольных 
группах, студиях, кружках и т.д. Рас-

крытие индивидуальности ребенка, его 
способностей, качеств художественной 
одаренности, реализация творческих воз-
можностей во многом зависят от того, 
насколько теплой, «эмоционально ком-
фортной», творческой является атмосфера 
в данной системе. При этом необходимо 
наличие общей психологической культу-
ры, позитивных ценностей, ценностно-
ориентационного единства педагогов во 
взглядах на развитие художественной ода-
ренности и формирование творческих ос-
нов личности воспитанников. 

Немаловажным признаком воспита-
тельно-образовательной системы, способ-
ной стать механизмом развития способ-



ностей и одаренности дошкольника, его 
творчества является педагогически целе-
сообразная организация внутренней сре-
ды дошкольного учреждения — как 
предметно-эстетической, пространствен-
ной, так и духовной, — использование 
воспитательно-образовательных возможно-
стей внешней (природной, социальной и 
др.) среды. Важно, чтобы она была раз-
вивающей, многофункциональной, по-
зволяла бы выявить многообразие дет-
ских задатков, в том числе в художе-
ственной деятельности, интересов и раз-
вить их. 

Для формирования художественных 
способностей и одаренности существен-
но, чтобы в помещениях дошкольного 
учреждения ребенок встречался с тем, 
что отвечает требованиям хорошего вку-
са и вызывает позитивные эмоции. 
Здесь необходимо обеспечить хорошую 
освещенность, разнообразие красок, лег-
кость декора, не заглушающего формы, 
современную декоративность, красоту и 
ясность стиля, легкие и плавные ли-
нии, естественные материалы, посколь-
ку во всем должны присутствовать вы-
разительность сюжетов и фактуры, гар-
мония. При оформлении рекомендуем 
использовать народные традиции с со-
хранением современного дизайна поме-
щения детского сада. Внесение в сре-
ду детского учреждения предметов бе-
лорусского народно-прикладного искус-
ства должно быть эстетичным, педаго-
гически оправданным. Национальный 
колорит, удачный синтез народного ис-
кусства с тенденциями современного 
дизайна помогут в приобщении к куль-
туре страны, в формировании эстети-
ческого вкуса. 

Существенным признаком развива-
ющей предметно-пространственной сре-
ды в дошкольном учреждении являет-
ся наличие благоприятных условий 
для художественной деятельности, 
разных ее видов. Причем не только 
для такой, которая осуществляется 
под непосредственным руководством 
педагога, но и для самостоятельной 
художественной деятельности, в том 
числе совместной — детей, педагогов, 
родителей. 

Важно позаботиться о том, чтобы ху- и раскр! 
дожественная деятельность детей выпол- ность, ci 
няла не только воспитательную, познава- дость TI 
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тическую (связанную с переживаниями, вивающ] 
вызванными самим процессом художе- жествеш 
ственного творчества, наслаждением), те- к нему 
рапевтическую (отвлекало бы детей от низмом 
грустных чувств, печальных событий, Ских за̂  
снимало первоначальную напряженность), ветствук 
компенсаторную, коммуникативную. с ме 

При руководстве художественной де- образом 
ятельностью необходимо учесть механиз- х 0 0боз 
мы, значимые в художественном твор- ние», «] 
честве. Так, изучая коммуникативную ревопло: 
функцию творческой деятельности, спе- доблени 
циалисты выделили в ней «цепочку ак- ханизмс 
тов»: диалог художника с миром — ди- особую 
алог автора с самим собой (автокомму- СТВе xyi 
никации) — диалог художественного Спец 
произведения с реципиентом — диалог ся меха 
реципиентов друг с другом. У дошколь- результг 
ников, маленьких авторов своих творе- фикаци, 
ний, эти акты также присутствуют — перенес» 
следует обеспечить условия для успеш- в ситуа 
ного их протекания. рого вж 
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и раскрыть свое «Я» , свою индивидуаль-
ность, самореализоваться. Испытавшие ра-
дость творчества (от процесса, продукта 
его) дети стремятся еще и еще раз пере-
жить эти чувства. Возникающие и раз-
вивающиеся в дошкольном возрасте худо-
жественное творчество, «аппетит», интерес 
к нему становятся и своеобразным меха-
низмом реализации многих педагогиче-
ских задач, связанных с развитием соот-
ветствующих способностей детей. 

С механизмом творчества теснейшим 
образом связан механизм эмпатии (час-
то обозначаемый термином «перенесе-
ние», «вживание», «вчувствование», «пе-
ревоплощение», «идентификации», «упо-
добление»). Будучи универсальным ме-
ханизмом для любого вида творчества, 
особую значимость он имеет в творче-
стве художественном. 

Специфическим для эмпатии являет-
ся механизм проекции — интроекции, а 
результативным выражением — иденти-
фикация. Проекция — это мысленное 
перенесение себя (своего реального «Я») 
в ситуацию того объекта, в образ кото-
рого вживаются, это создание для реаль-
ного «Я» воображаемой ситуации, пред-
полагаемых обстоятельств (К. С. Станис-
лавский). Проекция способствует иден-
тификации «Я» с образом объекта. 
Идентификация с неодушевленными 
предметами и их персонификация ши-
роко распространены в художественном 
творчестве (актерском, музыкальном). 
В акте художественного творчества не-
обходимо внушить себе то, что мое «Я» 
и образ некоторого объекта (героя) иден-
тичны. Для этого воображаемые «Я» 
должны быть для субъекта творчества 
привлекательны. Тем самым процесс 
творчества и эмпатии должен создавать 
фон наслаждения творческим процессом. 
Для активизации, стимулирования худо-
жественного творчества необходимо обу-
чать эмпатии, формировать и развивать 
эту способность. 

Именно опора на механизмы игро-
вой мотивации, творчества, эмпатии 
позволяет дошкольнику не просто при-
нять программу взрослого, а сделать ее 
собственной его программой — и бла-
годаря этому усвоить. 

В числе механизмов развития способ-
ностей и одаренности — индивидуализа-
ция и дифференциация обучения; вариа-
тивность воздействий, обусловленная 
уровнем развития способностей, их мо-
дальностью, неравномерностью их разви-
тия, степенью интенсивности их прояв-
ления. Тесно связана с этим механиз-
мом педагогическая поддержка. Особая 
роль в поддержке принадлежит ситуа-
циям успеха, созданию условий для са-
мореализации личности, повышению 
статуса ребенка в группе сверстников, 
значимости его личных «вкладов» в ре-
шение общих задач. 

Эффективность воспитания и обуче-
ния дошкольников с признаками худо-
жественной одаренности в немалой сте-
пени определяется и гармоничностью 
сочетания личных воздействий (педагога) 
и опосредованных (родителей и сверст-
ников). 

Что касается стратегии образова-
ния, то в работе с одаренными чаще 
всего используют ускорение, углубле-
ние, обогащение, проблематизацию. В 
последние годы приобретает популяр-
ность новый, более сложный, но вмес-
те с тем перспективный подход к про-
граммированию обучения — «подход с 
различными уровнями» (LOS) [10]. Дан-
ная стратегия, нацеленная на оказание 
поддержки, услуг в развитии одаренно-
сти, способностей каждому обучающему-
ся в соответствии с его образовательным 
уровнем, нам представляется наиболее 
адекватной в работе с детьми дошколь-
ного возраста, т.е. в период, когда при-
родные задатки еще только начинают 
проявляться. Чтобы «ростки» проросли, 
в «поливе», создании благоприятных 
условий нуждаются все дети. Когда же 
речь идет о художественной одареннос-
ти, то приоритетность ее выступает 
еще более явственно в силу возрастной 
сензитивности дошкольников к разви-
тию художественных способностей. 
Стратегия «подхода с различными уров-
нями» (в адаптированном варианте) и 
положена нами в основу программы 
развития художественной одаренности 
детей в условиях дошкольного учреж-
дения. 
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Показатели эффективности воспитательно-образовательного 
процесса с художественно одаренными детьми: 

+ повышение интереса детей к худо-
жественной деятельности, к творчеству в 
данной сфере; увеличение числа до-
школьников с мотивацией непрерывно-
го художественного творчества; 

4- повышение уровня развития худо-
жественных способностей, способностей 
к конкретному виду художественной де-
ятельности (музыкальной, изобразитель-
ной, театральной и др.); 

• обогащение полноценного эстети-
ческого опыта ребенка; повышение уров-
ня его социокультурного развития по-
средством приобщения к национальным 
художественным ценностям, народному 
творчеству, искусству других стран и 
народов; 

+ осознанное позитивное отношение 
к ценностям искусства, культуры; сфор-
мированность художественного вкуса; 

+ сформированность умений и навы-
ков, способов художественной деятельно-
сти, увеличивающих возможности эсте-
тико-художественного самовыражения 

ребенка как в процессе деятельности, 
осуществляемой под руководством взрос-
лого, так и самостоятельной, в процес-
се саморазвития; 

• увеличение числа воспитанников 
дошкольного учреждения с позитивной 
« Я »-концепцией; 

• оптимизация межличностных отно-
шений в «детском обществе», улучше-
ние психологического здоровья детей; 

+ повышение психологической куль-
туры взаимодействия, сотрудничество 
педагогов с родителями; возникновение 
«мы-сопереживания» в сфере развития 
художественных способностей и одарен-
ности воспитанников дошкольного уч-
реждения; 

+ профессиональный рост педагога; 
повышение удовлетворенности педагоги-
ческим трудом, чувство выполненного 
профессионального долга, сформирован-
ность начал творческой личности воспи-
танников, освоение доступных им осно-
вополагающих духовных ценностей. 
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