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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов раннего выявления одаренности: установление 

взаимосвязи между ее видами. Решение проблемы авторы видят в разработке и валидизации методики, осно-

ванной на интегрированном современном научном знании – психолого-педагогическом и искусствоведче-

ском – в области современного искусства. Данная методика, как предполагается, будет отвечать условиям 

экономичности и доступности в применении педагогами, работающими с детьми. Внесены уточнения в базо-

вое для статьи понятие «одаренность». Предложен термин, характеризующий взаимосвязанное проявление 
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двух видов одаренности, – «дуовекторная» одаренность. Представлена методика, направленная на поиск 

скрытых признаков «дуовекторной» одаренности: музыкально-математической, в области изобразительного 

искусства и спорта, музыкально-лингвистической. В основе данного подхода лежит представление о зависи-

мости частоты и яркости проявлений одаренности от условий, важнейшим из которых является обогащенная 

разномодальным материалом для творчества эстетическая среда. При этом целесообразно приобщать детей к 

доступным и эстетически ценным произведениям современного искусства, к поиску нового знания теми же 

способами, которыми пользуются взрослые авторы XXI века. Моделируя непосредственно воспринимаемые 

творческие приемы и формы, ребенок осваивает мир, структурирует его нелинейно, по принципу создания 

ризом. В качестве «катализатора» творческой деятельности предлагается комплекс адаптированных к воз-

растным особенностям детей заданий-субтестов. Охарактеризована процедура проведения эксперимента в 

специально организованной образовательной среде – арт-мастерской. Погружаясь в атмосферу «продуктив-

ного беспорядка», ребенок действует свободно и непосредственно, занимается неотличимым от игры творче-

ством, создает арт-продукт, обладающий ценностью как маркером его одаренности, а также, отчасти, худо-

жественной. Представлено содержание творческих заданий, по итогам работы над которыми заполняется ди-

агностическая карта, являющаяся, в свою очередь, обоснованием для выводов о наличии у ребенка «дуовек-

торной» одаренности. На данном этапе исследования авторы подготовили методику к валидизации путем 

сравнения с тестами и субтестами других методик. Материалы статьи логически продолжают исследование в 

области поиска опорных точек для разработки индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

подготовки их к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Ключевые слова: одаренность; одаренные дети; образование; творчество ребенка; синтез искусств; учеб-

ная художественно-творческая деятельность; ризома; старшие дошкольники; первоклассники; арт-мастерс-

кая; индивидуальная образовательная траектория; современное искусство; арт-композиция. 

В условиях модернизации образования педагогам 

необходимо знать «особенности детей, одаренных в 

избранной области деятельности, специфику работы 

с ними» [1], чтобы на основе этого знания «проекти-

ровать и корректировать индивидуальную образова-

тельную траекторию обучающегося» [2]. 
При этом проблема одаренности – одного из лич-

ностных качеств, на которые должны опираться учи-
теля, воспитатели, педагоги дополнительного обра-
зования в определении стратегии и тактики сопро-
вождения ребенка по образовательному маршруту, 
остается не решенной в ряде аспектов. Требует уточ-
нения само понятие «одаренность», так как появи-
лось много новых публикаций, материал которых 
проливает свет на ранее остававшиеся без внимания 
вопросы. На данной основе можно будет конкрети-
зировать методику ее выявления. 

Феномен одаренности рассматривали Т. Балчин, 
Д.Б. Богоявленская, Э. Виннер, Д. Даи, Х. Гарднер, 
А. Гессер, Дж. Гилфорд, Ф. Горовиц, Дж. Дрейк, 
С. Кауфман, Т. Кеттлер, Д.К. Кирнарская, Дж. Мар-
тино, Ф. Монкс, Дж. Рензулли, С. Рейс, Д. Симонтон, 
Р. Стернберг, М. Сторфер, Дж. Фельдьюсен, С. Фил-
липсон, Дж. Фильд, К. Хеллер, В.Д. Шадриков, 
К. Эрикссон и др. Благодаря их исследованиям, мы 
видим поле научного знания в данной области, а 
также информационные лакуны, которые предстоит 
заполнить. 

Интерес к изучению феномена повышается в пе-

риоды развития общества, как ответ на новые вызо-

вы. Так, «кубическая модель интеллекта» была пред-

ложена Дж. Гилфордом в 1959 году [3], согласно за-

просам научно-технической революции к увеличе-

нию ресурса специалистов, творчески мыслящих и 

способных побеждать в конкурентной борьбе. Дан-

ная модель присутствует во многих работах по ис-

следованию одаренности в качестве явной или под-

разумеваемой исходной точки, от которой идет раз-

витие идеи зависимости высоких достижений от ин-

дивидуальных (природных) предпосылок. 

Дж. Рензулли создал концепцию, отражающую 
идею взаимодействия трех групп человеческих ка-
честв: превышающих средний уровень интеллекту-

альных способностей, высокой увлеченности выпол-
няемой задачей и высокого уровня креативности [4]. 
Чтобы одаренность проявилась, необходимо взаимо-
действие между этими группами (схематично изоб-
ражаемыми в виде колец). При этом ведущей причи-
ной идентификации ребенка как одаренного является 
высокая продуктивность при решении теоретических 
или практических задач [5]. Продолжая работу в 
русле данной теории, научная школа Дж. Рензулли 
приходит к выводам о том, что система выявления 
одаренности у детей должна быть экономичной и 
гибкой, ориентировать на внимательное отношение 
педагога к «одаренному поведению» обучающегося в 
различных областях: музыки, изобразительного ис-
кусства, театра, технологий, математики и других 
[6]. То есть найден ориентир создания системы вы-
явления признаков одаренности – интеграция обра-
зовательных областей. Практическим результатом 
исследований является разработка и внедрение элек-
тронного многокритериального профиля, на основе 
которого ребенку дается характеристика с точки зре-
ния его одаренности (Дж. Фильд [7], Дж. Рензулли и 
С. Рейс [8]). 

Европейские ученые следуют по пути дополнения 

«трехкольцевой» схемы новыми аспектами. В ре-

зультате появилась т.н. «мультифакторная модель 

одаренности». К.А. Хеллер рассматривает взаимодей-

ствия: 

– когнитивной одаренности (интеллектуальной, 

творческой, социальной и др.); 

– личности (мотивации, интересов, Я-концепции); 

– социальной среды (климата семьи и школы, 

условий обучения, отношений со сверстниками). 

Таким образом, акцент поставлен на том, как 
одаренность существует во внешнем мире. Продук-
том интеграции названных компонентов являются 
высокие индивидуальные достижения ребенка. В со-
ставе одаренности ученый исследовал: интеллекту-
альные способности, креативность, социальную 
компетентность, личностные особенности (включая 
мотивацию достижения, преодоление стресса, стра-
тегии работы), достижения (в естественных науках, 
искусстве, спорте, других областях) и факторы среды. 
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Д. Фельдхузен и С. Ховер считают: необходимо 

выделять в структуре ядра одаренности Я-концеп-

цию [9]. Ф. Монкс, И. Ипенбург вместо термина «ин-

теллектуальные способности» предложили другой, 

не сконцентрированный на деятельности интеллекта, 

– «исключительные способности»; три пересекаю-

щиеся окружности они разместили внутри микро-

средового треугольника «семья – школа – сверстни-

ки» [10]. 

Отечественная наука тоже внесла свой вклад в 

теорию одаренности. Психологи Ю.Д. Бабаева [11], 

А.И. Савенков [12] обратили внимание, что одарен-

ность динамична, находится в непрерывном станов-

лении. К концу XX века утвердилось мнение о том, 

что потенциальные предпосылки к достижениям в 

разных видах деятельности присущи многим детям, 

но реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая их часть [13]. В «Рабочей кон-

цепции» приводится следующее определение: «ода-

ренность – это системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет воз-

можность достижения человеком более высоких, не-

заурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми» [14, 

с. 8]. Данный подход, с его отсутствием конкретики, 

ориентирован на понимание феномена одаренности, в 

определенном смысле более гуманное, по сравнению 

с США и Европой, так как признаются равными воз-

можности всех детей. Акцент не ставится на ограни-

чениях развития, которые «предписаны» наследствен-

ностью (американская модель), материальным и соци-

альным положением (европейская модель). 

Среди общих признаков одаренности ученые 

называют: 

– умственную работоспособность; 

– активность; 

– хорошую память; 

– ориентацию на творческое преобразование дей-

ствительности; 

– увлеченность; 

– интерес ко всему универсальному; 

– любознательность; 

– исследовательское поведение; 

– настойчивость в достижении самостоятельно 

поставленной цели (Ф. Горовиц [15], С. Кауфманн и 

Р. Стернберг [16], Т. Балчин [17], Д. Даи [18], 

Е.Б. Кац [19]). 

Признаки специализированной одаренности рас-

сматриваются как достижения выше среднего уровня 

в одной конкретной сфере, решение любых проблем 

в контексте ее специфики (Х. Гарднер [20], Д. Мэ-

тьюз и К. Фолсом [21]). 

Для исследований одаренности были созданы мно-

гочисленные диагностические методики. Среди них: 

– тест креативности Е.П. Торренса [22], тест ода-

ренности к изобразительной деятельности Дж. Дрейк 

и Э. Виннер [23], тест «Домик» Н.И. Гуткиной [24] 

(используются для выявления одаренности в области 

изобразительного искусства); 

– тест на спортивную (двигательную) одарен-

ность И. Богдановой [25], тесты для отбора футболи-

стов М.С. Бриля [26]; 

– тесты музыкальных способностей В.П. Аниси-

мова [27], тест вербального мышления Й. Йырасека 

[28]; 

– методика МЭДИС для экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей детей 6–7-летнего 
возраста (И.С. Аверина, Е.И. Шабанова, Е.Н. Задори-
на), в которой присутствует, в числе прочих, 4-й суб-
тест «Выявление математических способностей» [29]. 

Существующие методики направлены на выявле-
ние отдельных видов одаренности или ее общих при-
знаков, не затрагивая сочетания, находящиеся между 
этими крайностями. В большинстве случаев иссле-
дование требует значительных затрат времени, а пе-
дагоги затрудняются использовать эти методики без 
помощи психолога. Поэтому методическое обеспе-
чение раннего выявления одаренности нельзя счи-
тать достаточным. 

Обзор приведенных источников позволил выде-
лить вопрос взаимосвязи отдельных видов одаренно-
сти как малоизученную область. Далее мы обратимся 
к научным публикациям последних лет, чтобы про-
верить гипотезу о том, что взаимосвязь видов одарен-
ности обоснована в характеристиках данных видов. 

К 2014 г. К.А. Эрикссоном [30] и его научным 
коллективом [31] были получены новые данные о 
том, что одаренность идентифицируется педагогами 
в зависимости от условий, более или менее благо-
приятных для ее проявления обучающимися, а также 
воспринимается в виде качества, свойственного де-
тям с лучшей мотивационной поддержкой, доступом 
к лучшим учебным ресурсам. По результатам иссле-
дований К.А. Эрикссон пришел к выводу: постоян-
ное отслеживание продуктивности ребенка в спорте, 
шахматах, музыке, балете необходимо для установ-
ления ее связи с творческими достижениями в обла-
сти науки и искусства. Водораздел между видами 
одаренности как требующими разного подхода к их 
изучению не проводится. Напротив, перечисление в 
одном ряду сближает их. 

А.И. Савенков обратил внимание, что одарен-

ность очень редко проявляется только в одной сфере 

деятельности. Следовательно, обнаружение устойчи-

вой связи между одаренностью в конкретных сферах 

может открыть до сих пор неизвестные перспективы 

личностного и профессионального развития ребенка. 

Ученые, занимающиеся проблемой одаренности, 

предлагают характеристики ее видов, в некоторых 

пунктах практически совпадающие. 

Во-первых, назовем работы, посвященные худо-

жественной одаренности. А.А. Адаскиной [32], А.А. Ни-

китиным [33], А.А. Мелик-Пашаевым, З.Н. Новлянс-

кой, А.А. Адаскиной, Н.Ф. Чубук [34] представлена 

концепция базовых составляющих детской художе-

ственной одаренности, включая: 
– целостно-личностную характеристику ребенка, 

выраженную в эстетическом отношении к действи-
тельности; 

– креативность; 

– владение формой. 

Д.К. Кирнарская [35] характеризует музыкальную 

одаренность, выделяя в ее структуре: 
– аналитический слух (операционную способ-

ность); 
– интонационный слух (мотивационную способ-

ность); 
– архитектонический слух (эстетическую способ-

ность). 

Концепцию математической одаренности, пред-

ложенная В.А. Тестовым [36], основанная на при-
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знании ядром данного феномена математических 

способностей: 

– алгоритмических; 

– комбинаторных; 

– геометрических. 

Представление о спортивной одаренности И.Ю. Со-

колик [37] и В.А. Сальникова [38] основано на том, 

что данное качество является целостным; это си-

стемное сочетание природных задатков и двигатель-

ных способностей. Корреляция между спортивными 

достижениями и физическими данными, как пишут 

исследователи, подтверждена статистикой. 

Характеризуя лингвистическую одаренность, 

В.М. Панфилова [39] рассматривает ее не как це-

лостное явление, а как комплекс способностей, обес-

печивающих успешность в изучении иностранных 

языков. 

Поскольку нас интересует наличие аналогий в 

проявлении разных видов одаренности, приведем их. 

Первую пару образуют чувствительность к музы-

кальным структурам (тональности, гармонии, ритму) 

и чувствительность к вычисляемым комбинациям 

отношений в математике (Э. Виннер и Дж. Мартино 

[40], Д.К. Кирнарская и Э. Виннер [41], Х. Гарднер). 

Как и композитор, человек с математическим типом 

мышления в воображении анализирует ту или иную 

конфигурацию, но не звуков, а визуальных объектов. 

Процесс решения математической задачи аналогичен 

сочинению музыкального произведения (В.А. Тес-

тов). Такое качество математического (алгоритмиче-

ского) мышления, как формулировка и применение 

алгоритмов, близко исполнительским, импровизатор-

ским навыкам музыканта (А.А. Столяр [42], А.А. Ни-

китин [43], Э.Ж. Гингулис [44]). 

Вторая пара: одаренность в области изобрази-

тельного искусства и спорта. Объединяющим нача-

лом служит сходство видео-моторной координации 

как базового признака художественно-изобразитель-

ной одаренности (Э. Виннер и Дж. Мартино, Е.Ф. Саф-

роненко [45]) и точности, организованности, скоор-

динированности, скорости движений спортсмена 

(Х. Гарднер [46], Т. Ранкинен и К. Бочард [47]). 

Третья пара – сходство проявлений музыкальной 

и лингвистической одаренности в процессе распо-

знавания коммуникативных архетипов (Д.К. Кирнар-

ская), а также в точном воспроизведении мелодии 

речевой интонации, последовательности интонаций 

(О.Н. Игна [48]). 

Таким образом, некоторые виды одаренности 

представлены как связанные между собой; есть осно-

вания считать, что они должны проявляться вместе. 

Далее мы будем использовать термин «дуовекторная 

одаренность» (от лат. duo – два, vector – везущий, не-

сущий), имея в виду внутренний ресурс человека, 

являющийся предпосылкой успешной деятельности 

в двух различных сферах. Дуовекторная одаренность 

– это аспект одаренности, не совпадающий с ее об-

щими и специализированными признаками, поэтому 

требующий особого подхода к ее изучению и соот-

ветствующей диагностики. На основе этого уникаль-

ного таланта, в котором соединяются музыкальная и 

математическая, художественно-изобразительная и 

спортивная, музыкальная и лингвистическая одарен-

ность, образовательная траектория обучающегося 

может выстраиваться по направлению к новым спе-

циальностям и сферам деятельности, которые в бу-

дущем будут очень востребованными. 

Проектируя методику выявления «дуовекторной» 

одаренности, мы придерживались принципа о стира-

нии различий между образовательными системами, 

обусловленном глобализацией. То есть педагоги, ра-

ботающие с детьми, могут заимствовать технологии, 

апробированные в художественном образовании 

взрослых («adult art education», термин М. Такахаши 

[49]). На интерактивном, динамичном, мультидисци-

плинарном образовательном пространстве открытие 

новых форм и микроформ деятельности обучающих-

ся присутствует всегда. Формотворчество свой-

ственно самим детям, которые только что поступили 

или скоро будут поступать в школу. Кратчайший 

путь к познанию им открывает знакомство с тем, как 

исследует мир современное искусство, с его «плодо-

творным беспорядком» (термин У. Эко [50]), услов-

ностью границ между музыкой, рисунком, стихотво-

рением, танцем. Действуя «как Современный Ав-

тор», ребенок находится в условиях, благоприятных 

для проявления природной одаренности, причем не 

только в одной, но и в двух сферах одновременно. 

Его конкретные действия состоят в создании компо-

зиций из доступных ему материалов, предметов и 

природных средств выразительности – движений, 

голоса, «звучащих жестов». 

Современное искусство создает вокруг нас ранее 

не существовавшую среду, где интегрируются худо-

жественное и нехудожественное. Его воздействие на 

человека, а тем более ребенка, бывает очень силь-

ным. Особенно перспективно, как мы полагаем, ис-

пользовать ресурс современного искусства в выявле-

нии одаренности. Создавая в условиях «плодотвор-

ного беспорядка» «ризомы» (термин Ж. Делёза и 

Ф. Гваттари [51]) – художественные тексты, изменя-

ющиеся и противоречивые, как живой организм, – 

дети находят смысл того или иного явления, собы-

тия. Деятельность «от имени Современного Автора» 

требует напряженности в воплощении образов, 

«сферического» повествования (А. Цеплитис [52; 

53]), не линейного, а имеющего «сетевую» природу 

(Е.Ю. Сокрута [54]). Причем композиции-ризомы, 

созданные ребенком, вплетаются в ризому «единого 

русского текста» (термин Н.Б. Маньковской [55]), 

представляющую собой квинтэссенцию нашей наци-

ональной идеи. Одаренность, которая проявилась у 

6–7-летнего ребенка, естественным образом будет 

развиваться в киберпространстве XXI века, достигая 

масштабов «ризомоподобного обучения». Согласно 

концепции И.М. Елкиной, это образовательная траек-

тория, позволяющая «искать и находить знание, ис-

следуя это пространство, двигаясь вдоль уже суще-

ствующих и создавая новые связи внутри контента 

или с другими участниками сообщества» [56]. Ис-

следователь полагает, что «ризомоподобное обуче-

ние» особенно продуктивно в познании природы, 

связей между явлениями для тех, кто только начина-

ет осваивать мир, то есть в дошкольном и начальном 

образовании. 

Для более полного представления об одаренно-

сти, которое будет опираться на современное знание, 

теоретические рассуждения необходимо проверить 

на практике. Методика «Искусство+» для выявления 

«дуовекторной» одаренности, которую мы разрабо-
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тали, доступна педагогам, экономична по времени. 

Она представляет собой часть диагностического ин-

струментария, в который входят также названные 

выше тесты Е.П. Торренса, Дж. Дрейк и Э. Виннер, 

Н.И. Гуткиной, И. Богдановой, М.С. Бриля, В.П. Ани-

симова, Й. Йырасека и 4-й субтест методики МЭДИС. 

Новизна методики заключается в ее содержании, 

направленном на вовлечение ребенка в творческую 

деятельность по принципам современного искусства, 

не ограничивающим авторов в выборе средств выра-

зительности, способов освоения «плодотворного бес-

порядка». Действия и арт-продукт увлеченного худо-

жественным творчеством ребенка указывают на ода-

ренность [57], «маркируя» ее признаки. 

Возможность валидизации заданий-субтестов под-

тверждена соответствиями: 

– субтест «Живой орнамент» (одаренность в об-

ласти изобразительного искусства и спорта) / тесты 

Е.П. Торренса, Дж. Дрейк и Э. Виннер, Н.И. Гутки-

ной, И. Богдановой, М.С. Бриля; 

– субтест «Сигналы с другой планеты» (музы-

кальная и лингвистическая одаренность) / тесты 

В.П. Анисимова, Й. Йырасека; 

– субтест «Музыка чисел» (музыкальная и мате-

матическая одаренность) / тесты В.П. Анисимова и 

4-й субтест методики МЭДИС. 

Для второго и последующих контрольных срезов 

задания-субтесты разрабатываются по тем же прин-

ципам, но материал варьируется, обновляется. 

К субтестам прилагается диагностическая карта. 

Если анализ данных показывает частоту и стабиль-

ность проявления ребенком одаренности в двух об-

ластях, объединенных субтестом, диагностируется 

дуовекторная одаренность [58]. Сопоставляя данные, 

полученные в результате апробации методики «Ис-

кусство+», с данными, полученными по другим ме-

тодикам из диагностического комплекса, можно най-

ти подтверждения ее валидности. 

Использование нашей методики не приводит к 

скованности ребенка во время тестирования, а, нао-

борот, стимулирует его творчество. Задания-субтес-

ты предполагают, что 6–7-летний автор будет им-

провизировать движения, стихи, музыкальные ритмы 

и мотивы, рисовать. Каждое из заданий служит «ка-

тализатором», активизирующим творческий процесс. 

Как и в современном искусстве, границы между ви-

дами творчества, художественным и нехудожествен-

ным в процессе творчества ребенка отсутствуют. 

Арт-продукт в данном случае – ризома, элементы ко-

торой объединены лишь выбранным ребенком смыс-

ловым центром. 

Диагностическая процедура осуществляется в об-

становке специально созданного педагогом «плодо-

творного беспорядка» с множеством подходящих для 

творчества ребенка предметов и материалов. В про-

цессе художественных опытов маленький автор не-

произвольно использует виды деятельности, которые 

обладают наибольшим взаимным притяжением 

именно для него; проявляет необычное поведение; 

создает оригинальный продукт; соединяет «несоеди-

нимое». Эти действия мы рассматриваем как марке-

ры одаренности, позволяющие детализировать ее 

признаки у каждого из детей. 

Задания-субтесты предлагаются ребенку неза-

метно для него, как часть интегрированного занятия 

по музыке, изобразительному искусству, танцу, теат-

ру. Действуя как «Современный Автор», ребенок 

учится цитировать, создавать ризомы, постигает 

«изнутри» сущность искусства XXI века. Выполня-

ется по одному субтесту на каждом занятии, что тре-

бует не более 20 минут. 

В ходе выполнения ребенком заданий-субтестов 

педагог обращает внимание и отмечает в диагности-

ческой карте: уровень выполнения задания (от 0 до 

3 баллов); факты объединения в одной композиции 

двух видов деятельности (музыкальной и математи-

ческой, художественно-изобразительной и спортив-

ной, музыкальной и лингвистической/речевой); обо-

снованность выбора материала замыслом ребенка; 

удачные попытки создания целостного художествен-

ного образа, выбора названия композиции. 

Охарактеризуем процедуру диагностики на при-

мере выполнения субтестов «Живой орнамент» 

(табл. 1) и «Сигналы с другой планеты» (табл. 2). 

Третий тест – «Мелодия чисел» – представлен нами 

в докладе «Раннее выявление одаренности: методика 

"Искусство+"» на Международной научно-практи-

ческой конференции «Искусство и художественное 

образование в контексте межкультурного взаимо-

действия» (Казань, 12 октября 2018 г.) и в одноимен-

ной статье, опубликованной по итогам слушаний. 

Если ребенок использовал для создания орнамен-

тов предметы, предполагающие движение и отразил 

то, что они движутся, в орнаменте, то в диагностиче-

ской карте делается отметка: «в) использованы пред-

меты, предполагающие движение, и отражено то, что 

они движутся (дуовекторная – в области изобрази-

тельного искусства и спорта – одаренность)». 

Критерии оценки уровня выполнения задания 

(деятельности ребенка): 

одаренность в области изобразительного искус-

ства 

– высокий уровень (3 балла) – ребенок проявляет 

внимание к окружающим предметам и к орнаментам, 

демонстрируемым педагогом, самостоятельно выби-

рает предметы, подходящие для создания орнамента; 

дает оценку выбранным предметам с точки зрения 

реализации его замысла; создает орнамент из пред-

метов быстро, самостоятельно; варьирует способы 

комбинирования элементов будущей арт-компози-

ции; арт-композиция отличается оригинальностью, 

т.е. не похожа на работы других детей и произведе-

ния искусства; предметы в орнаменте расположены 

ровно по линии; линия орнамента почти не отклоня-

ется от заданного направления; 

– средний уровень (2 балла) – ребенок проявляет 

внимание к окружающим предметам и к орнаментам, 

демонстрируемым педагогом, с незначительной по-

мощью выбирает предметы, подходящие для созда-

ния орнамента, и дает оценку выбранным предметам 

с точки зрения реализации его замысла; 1–2 раза при 

создании орнамента останавливается и обращается за 

помощью к педагогу; использует только один вари-

ант комбинирования элементов будущей арт-компо-

зиции; арт-композиция отчасти напоминает работы 

других детей или уже известные ребенку произведе-

ния искусства; есть небольшие отклонения в орна-

менте от расположения ровно по линии; сама линия 

орнамента немного отклоняется от заданного направ-

ления; 



13.00.00 – педагогические науки 
Калинина Л.Ю., Иванов Д.В. 

Методика выявления «дуовекторной» одаренности у детей 6–7 лет… 
 

Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 4 (25)  331 
 

– низкий уровень (1 балл) – ребенок отвлекается 
при восприятии окружающих предметов и орнамен-
тов, демонстрируемых педагогом; затрудняется в 
выборе предметов, подходящих для создания орна-
мента, и в их оценке с точки зрения реализации его 
замысла; при создании орнамента несколько раз 
останавливается и обращается за помощью к педаго-
гу; использует только один вариант комбинирования 
элементов будущей арт-композиции; арт-композиция 
явно похожа на работы других детей или известные 
ребенку произведения искусства; есть значительные 
отклонения в орнаменте от расположения ровно по 
линии; линия орнамента заметно отклоняется от за-
данного направления; 

– невыполнение задания оценивается в 0 баллов. 

спортивная одаренность 
– высокий уровень (3 балла) – ребенок самостоя-

тельно создает орнамент из повторяющихся движе-
ний, соответствующих форме фигур орнамента – 
округлых или угловатых, узкого или широкого диа-
пазона; выполняет движения «живого орнамента» с 
ускорением, сохраняя их одинаковыми; передает 
движения орнамента в игре-загадке так, что другие 
дети и педагог правильно определяют, какой именно; 

самостоятельно создает собственный орнамент из 
предметов спортивного назначения; 

– средний уровень (2 балла) – ребенок с помощью 

педагога создает орнамент из повторяющихся дви-

жений, соответствующих форме фигур орнамента; 

незначительно меняет движения «живого орнамен-

та» при ускорении; передает движения орнамента в 

игре-загадке так, что другие дети и педагог не сразу, 

а с помощью уточняющих вопросов определяют, ка-

кой именно; с незначительной помощью педагога со-

здает собственный орнамент из предметов спортив-

ного назначения; 

– низкий уровень (1 балл) – фигуры орнамента, 

созданного ребенком, мало соответствуют орнамен-

ту-образцу; при ускорении движения «живого орна-

мента» меняются почти до неузнаваемости; передает 

движения орнамента в игре-загадке так, что другие 

дети и педагог даже с помощью уточняющих вопро-

сов не определяют, какой именно орнамент имел в 

виду ребенок-автор; с помощью педагога создает 

собственный орнамент из предметов спортивного 

назначения; 

– невыполнение задания оценивается в 0 баллов. 

Таблица 1 – Деятельность педагога и ребенка в процессе выполнения субтеста «Живой орнамент» 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Предлагает ребенку сделать небольшую паузу в занятии и поиграть. 
Проявляет внимание 

к предложению педагога. 

Объясняет суть игрового задания: «Ты видишь вокруг самые разные предме-

ты. Некоторые из них – по одному, других несколько, но они расположены в 

беспорядке. Если сложить одинаковые предметы рядом, получается орна-

мент». 

Демонстрирует примеры «орнаментов» из различных предметов. 

Предлагает посмотреть, как можно составить линейный орнамент из банок с 

консервами – работа Энди Уорхолла «Тридцать две банки супа, растений, жи-

вотных – презентация работ чешского художника и дизайнера Альфонса Му-

хи, велосипедов. 

Задает вопросы: «Какой из орнаментов понравился тебе больше всех?», «По-

чему именно этот?». 

Проявляет внимание  

к окружающим предметам, 

орнаментам из предметов. 

Выбирает наиболее понра-

вившееся изображение. 

Оценивает его эстетическую 

привлекательность, исполь-

зуя соответствующий воз-

расту словарный запас. 

Предлагает создать орнамент из повторяющихся движений, соответствующих 

форме фигур орнамента, который понравился ребенку (например, орнамент из 

банок супа – округлые компактные движения кистями рук; черепахи – мед-

ленные и «неуклюжие» покачивания руками, разведенными в стороны и за-

кругленными; рыбы – гибкие движения корпуса, как при плавании; велосипе-

ды – движения ногами как бы нажимая на педали велосипеда). 

Создает орнамент  

из движений. 

Предлагает выполнить движения «живого орнамента» с ускорением, под 

ускоряющуюся музыку. Внимание обращается на то, что вместе с темпом ме-

няется художественный образ. 

Выполняет 

«живой орнамент» 

с ускорением. 

Предлагает передать движениями один из орнаментов, находящихся в арт-

мастерской, так, чтобы другие дети и сам педагог могли определить, какой 

именно (игра-загадка). 

Называет, к какому орнаменту относится двигательная импровизация ребенка. 

Выполняет задание педагога. 

Предлагает ребенку создать собственный орнамент, по образцу понравивше-

гося, из доступных предметов, изображений: «Ты видишь вокруг разные 

предметы. Подумай, можно из них составить твой собственный орнамент? 

Фантазируй! Если материалов для творчества недостаточно, почему бы не ис-

пользовать движения своего тела, выразительные жесты и позы… Например, 

как у этого футболиста, встречающего зрителей перед матчами на стадионе 

«Камп Ноу» в испанском городе Барселоне». 

Если ребенок выбрал орнамент с велосипедами и создал собственный орна-

мент из предметов спортивного назначения, в диагностической карте по вто-

рому заданию делается отметка «ДА». 

Создает орнамент, 

демонстрирует 

свою работу педагогу. 

Фотографирует «живые» орнаменты, созданные детьми, размещает фото в 

приложении к диагностической карте. 

Участвует 

в создании фотографий. 
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Таблица 2 – Деятельность педагога и ребенка в процессе выполнения субтеста «Сигналы с другой планеты» 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Предлагает ребенку участвовать в интересной игре. 
Проявляет внимание 

к предложению педагога. 

Объясняет суть игрового задания: «Представьте, что по Интернету, радио, теле-

видению объявили о сигналах от инопланетян. Записать их не успели, но один из 

наблюдателей изобразил эти странные звуки. Демонстрирует изображение: три 

пуговицы на фоне нот пьесы Х. Кармайкла «Звездная пыль» (H. Carmichael. «Star 

Dust»). Попробуй расшифровать это послание.  

В рисунке, на который ты смотришь, есть подсказки: послание инопланетян раз-

делено остановками. Оно короткое. Напоминает нашу речь, но отличается от 

нее… Попробуй объяснить смысл послания, чтобы оно стало понятно землянам». 

Задает вопрос: «Какие звуки потребуются для инопланетной речи?» (Примерный 

ответ: «Пение, прищелкивание языком (демонстрирует), шумные вздохи, звуки 

из английского языка – th, w…») 

Внимательно слушает 

рассказ, проявляет вни-

мание к изображению 

«послания инопланетян». 

Отвечает на вопрос педа-

гога. 

Наблюдает за творческим процессом. Отмечает в диагностической карте: 

– наличие действий ребенка по созданию музыкально-речевой арт-композиции 

(«ДА», «НЕТ»); 

– использовал ли ребенок: интонационные «высказывания» (слитные, разделен-

ные на слоги или «слова»), пение, рифмы, ритмически организованный поэтиче-

ский текст, разнообразие интонаций, варьирование (ритмическое, темповое, 

штриховое), изменение динамики (громкости) голоса, жесты и мимику, танце-

вальные движения, элементы изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства, другое; 

– завершена или нет арт-композиция. 

Создает звуковой 

художественный образ, 

демонстрирует 

свою работу педагогу. 

 

Если в процессе творчества ребенок использует 

речь в сочетании с пением, музыкальными и нему-

зыкальные звучаниями, то делается отметка о прояв-

лении дуовекторной – музыкально-лингвистической 

– одаренности. 

Критерии оценки уровня выполнения задания 

(деятельности ребенка): 

музыкальная одаренность 

– высокий уровень (3 балла) – демонстрирует ин-

терес к возможностям озвучить изображение с по-

мощью музыки и немузыкальных звуков, речевых 

интонаций; самостоятельно создает музыкально-

речевую арт-композицию – «речь» инопланетянина; 

использует разнообразный звуковой материал – воз-

гласы, пение, рифмованные слова, ритмически орга-

низует высказывание; интонации «речи» разнооб-

разны, варьируются ритмически, по темпу, штрихам, 

громкости; использует жесты, мимику, танцевальные 

движения, элементы изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства; арт-композиция заверше-

на по форме, компактна; 

– средний уровень (2 балла) – демонстрирует ин-

терес к возможностям озвучивания изображений с 

помощь музыки и немузыкальных звуков, речевых 

интонаций; с небольшой помощью педагога создает 

музыкально-речевую арт-композицию – «речь» ино-

планетянина; звуковой материал включает в основ-

ном пение и речь, объединенные ритмом; интонации 

«речи» варьируются; использованы некоторые эле-

менты танца; арт-композиция не вполне завершена 

по форме, ее временные рамки расширены более, 

чем этого требует выразительность; 

– низкий уровень (1 балл) – демонстрирует слабо 

выраженный интерес к взаимосвязи музыки и речи, 

озвучиванию изображений; для создания музыкаль-

но-речевой арт-композиции требуется постоянная 

помощь педагога; звуковой материал включает или 

пение, или речь, ритмическая основа выражена не 

отчетливо; интонации «речи» однообразны; другие 

виды искусства не используются; арт-композиция не 

завершена по форме, «бесконечна»; 

– невыполнение задания оценивается в 0 баллов. 

лингвистическая одаренность 

– высокий уровень (3 балла) – внимателен к де-

монстрирует интерес к смысловому содержанию ин-

тонаций, их поиску в композиции, элементах изоб-

ражения; использует русские и иностранные слова в 

их правильном значении; демонстрирует умение пе-

редавать смысл высказывания с использованием всех 

доступных выразительных средств; проявляет спо-

собность находить общие признаки явлений, на пер-

вый взгляд непохожих между собой; интуитивно 

находит наилучшие звуковые аналогии для передачи 

смысла изображения; 

– средний уровень (2 балла) – демонстрирует ин-

терес к смысловому содержанию интонаций, их по-

иску в композиции, элементах изображения; почти 

все русские и иностранные слова использует в пра-

вильном значении; совершает 1–2 ошибки в процессе 

передачи смысла высказывания с использованием 

доступных выразительных средств; с помощью педа-

гога находит общие признаки явлений, на первый 

взгляд непохожих между собой; с подсказкой нахо-

дит звуковые аналогии для передачи смысла изобра-

жения; 

– низкий уровень (1 балл) – мало заинтересован 

поиском смыслового содержания интонаций, воз-

можностью их «зашифрованного» изображения; ряд 

слов использует в неправильном значении; соверша-

ет 3 и более ошибок в процессе передачи смысла вы-

сказывания с использованием доступных вырази-

тельных средств; для нахождения общих признаков 

явлений требуется значительная помощь педагога; 

даже с подсказкой находит неудачные звуковые ана-

логии для передачи смысла изображения; 

– невыполнение задания оценивается в 0 баллов. 
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Методика «Искусство+» была апробирована в мо-

дельных условиях на занятиях по программе курсов 

повышения квалификации для учителей музыки и 

изобразительного искусства (Самара, 2012–2018 гг.), 

в Центре внешкольного образования «Творчество» и 

в Детской школе искусств № 5 города Самары. 

Материалы исследования представлены на меж-

дународных конференциях в г. Казани (2018 г.) и 

г. Флоренция, Италия (2018 г.). Обсуждение позво-

лило уточнить такие аспекты нашей работы, как: 

– создание оценочных моделей, в связи с высокой 

индивидуализацией оценок арт-продуктов педагога-

ми, участвующими в апробации методики «Искус-

ство+»; 

– создание визуальных моделей-образцов для пе-

дагогов, иллюстрирующих «ризоматическое» твор-

чество ребенка; 

– определение преимуществ разных видов искус-

ства в стимулировании проявлений одаренности 6–7-

летними детьми. 

Таким образом, мы рассмотрели новый аспект 

понятия «одаренность» – взаимосвязь ее видов и 

теоретически обосновали гипотезу о существовании 

«дуовекторной» одаренности, проявляемой ребенком 

в процессе художественного творчества по созданию 

композиций-ризом в обогащенной образовательной 

среде. 

В ряде следующих публикаций мы осветим ре-

зультаты апробации методики «Искусство+», ее ре-

презентативность, надежность и валидность. 

Авторы благодарят руководство и педагогов 

Центра внешкольного образования «Творчество», 

Детской школы искусств № 5 городского округа Са-

мара, менеджера по грантам научно-исследова-

тельской части Самарского государственного соци-

ально-педагогического университета Никитина Ни-

колая Александровича за оказанную поддержку, цен-

ные рекомендации при планировании исследования и 

рекомендации по оформлению статьи. 
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Abstract. The paper deals with one of the aspects of early identification of giftedness: the establishment of the re-

lationship between its types. The authors see a solution of the problem in the development and validation of the 

methodology based on the integrated modern scientific knowledge – psychological, pedagogical and art criticism, in 

the field of contemporary art. This technique is expected to meet the conditions of efficiency and accessibility in the 

application of teachers working with children. Clarifications have been made to the basic concept of «giftedness» for 

the paper. The authors propose a term describing the interrelated manifestation of two types of giftedness – «duovec-

tor» talent. The method is aimed at finding hidden signs of «duovector» giftedness: musical mathematics, in the field 

of fine art and sports, musical and linguistic. The basis of this approach is the idea of the dependence of the frequen-

cy and brightness of giftedness manifestations on the conditions, the most important of which is the aesthetic envi-

ronment enriched with multi-modal material for creativity. At the same time, it is advisable to involve children in ac-

cessible and aesthetically valuable works of modern art, in the search for new knowledge in the same ways that adult 

authors of the XXI century use. Modeling directly perceived creative techniques and forms, the child masters the 

world, structures it non-linearly, on the principle of creating a rhizome. As a «catalyst» of creative activity, a set of 

tasks-subtests adapted to the age peculiarities of children is offered. The procedure of the experiment in a specially 

organized educational environment (an art workshop) is characterized. Plunging into the atmosphere of «fruitful dis-

order», the child will act freely and directly, engaged in creativity as a game, creates an art product that has value as 

a marker of his talent. The content of creative tasks is presented, according to the results of work on which the diag-

nostic card is filled, in turn, which is the basis for the conclusions about the presence of the child’s «duovector» tal-

ent. At this stage of the study, the authors have prepared a method for validation by comparing it with tests and sub-

tests of other methods. The materials of the paper logically continue the research in the field of finding reference 

points for the development of individual educational routes of students, preparing them for lifelong learning. 

Keywords: giftedness; gifted children; education; creativity of child; synthesis of arts; educational artistic and 

creative activity; rhizome; senior preschoolers; first-graders; art workshop; individual educational trajectory; con-

temporary art; art composition. 
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Аннотация. Контроль остаточных знаний – одна из процедур, используемых в системе образования Рос-

сии для мониторинга качества образования на различных уровнях. Как правило, эта процедура реализуется в 

форме компьютерного тестирования по изученным ранее дисциплинам. Анализ результатов тестирования 

дает основание для принятия решений о выполнении коррекционных мероприятий. Это определяет важность 

задачи достоверного, доступного и информативного представления результатов мониторинга. В статье пред-

ложен метод визуализации и интерпретации результатов контроля остаточных знаний, обоснована возмож-

ность его использования в целях анализа проблем обучения на индивидуальном и групповом уровнях. Пред-

ложено использовать для обработки статистической информации векторную форму представления совокуп-

ности данных. В этом случае визуализация результатов контроля имеет вид пространственного вектора или 

развертки многомерного вектора на плоскость. Обсуждаются возможности визуальной оценки достижения 

пороговых значений уровня знаний. Приведены примеры использования векторной модели для оценки уров-

ня остаточных знаний по трем и более дисциплинам. Предложен подход к решению вопроса о сопоставимо-

сти результатов тестирований, проведенных в различных системах оценивания. Основные выводы и резуль-

таты могут быть использованы непосредственно в учебном процессе, в сфере управления образованием, в 

психолого-педагогической работе. 
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