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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева
ОДАРЕННОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Рассматривается понятие детской одаренности, значение ее развития для личности, 
раскрываются содержательные характеристики и признаки одаренности школьников.
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Современное общество остро нужда-
ется в интеллектуально развитых, твор-
ческих и талантливых людях, которые 
способны активно влиять на его разви-
тие, повышать конкурентоспособность 
и обеспечивать стабильное процветание. 
Одаренные люди во все времена пред-
ставляли особую ценность для общества, 
составляя его элиту и решая сложнейшие 
вопросы социально-экономического и 
научно-технического прогресса. Однако 
талант и выдающиеся способности лич-
ности не возникают сами собой в зрелом 
возрасте: их необходимо развивать с са-
мого раннего детства. Поэтому в насто-
ящее время внимание к одаренным де-
тям становится приоритетным направ-
лением государственной политики, а их 
психолого-педагогическая поддержка  —  
важнейшей задачей современного обра-
зования.

Организацией различных объедине-
ний, исследующих проблему развития 
одаренности и осуществляющих под-
держку талантливой молодежи, в насто-
ящее время активно занимается Всемир-
ный Совет по образованию одаренных 
детей, в состав которого входят пред-
ставители стран Северной и Латинской 
Америки, Азии и Европы. Данная про-
блема оказалась настолько значимой для 
всего мирового сообщества, что объеди-
нила педагогов многих стран в их стрем-
лении продуктивно поддерживать ода-
ренных детей и создавать адекватные 
условия для развития их творческих спо-
собностей. Ежегодно за рубежом по про-

блемам одаренности проводятся конфе-
ренции, совещания, круглые столы, где 
обсуждается и обобщается мировой 
опыт, изучаются новые возможности и 
подходы к решению данной проблемы.

Интерес к поддержке и развитию ода-
ренных детей в нашей стране также чрез-
вычайно широк: он прослеживается на 
уровне выдвижения государственных 
инициатив, работы общественных объе-
динений, научно-исследовательских кол-
лективов и отдельных ученых, а также
в практике взаимодействия конкретного
педагога с одаренным ребенком. Соци-
альный заказ общества на поддержку
одаренной личности нашел отражение в 
целом ряде нормативных актов и концеп-
ций, в которых развитие способностей
и одаренности личности принимается
в качестве одной из приоритетных целей: 
Федеральная целевая программа «Дети 
России», включающая подпрограмму 
«Одаренные дети» (1996 г.), «Рабочая
концепция одаренности» (2003 г.), Прио-
ритетный национальный проект «Обра-
зование» (2005 г.), Указ Президента РФ 
«О мерах государственной поддержки та-
лантливой молодежи» и Постановление 
Правительства РФ «О премиях для под-
держки талантливой молодежи» (2006 г.), 
Федеральная целевая программа «Науч-
ные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» (2009–2013 гг.), На-
циональная образовательная инициати-
ва «Наша новая школа» (2010 г.), а также
программы работы с одаренными деть-
ми региональных, областных, городских
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уровней (Москва, Ханты-Мансийск, Са-
ратов, Екатеринбург, Ростов, Ярославль, 
Тамбов, Челябинск, Новосибирск, Влади-
восток и др.). Кроме того, на государ-
ственном уровне выдвинута задача под-
готовки научных кадров, создания и ре-
ализации программ для работы специа-
листов с одаренными детьми по их выяв-
лению и развитию, а также расширения 
сети образовательных учреждений, в 
том числе и учреждений дополнительно-
го образования, учитывающих различ-
ные потребности одаренных детей.

Теоретические основы данной пробле-
мы отражены в работах российских уче-
ных: концепциях возрастной (интеллек-
туальной) одаренности Н.С. Лейтеса и
творческой одаренности A.M. Матюш-
кина, модели креативного поля Д.Б. Бо-
гоявленской, динамической теории ода-
ренности Ю.Д. Бабаевой, психодидакти-
ческого подхода к обучению и развитию 
одаренных детей в условиях массовой
образовательной школы В.П. Лебеде-
вой, В.А. Орлова, этнопсихологического 
подхода к развитию одаренности В.И. Па-
нова, концепции экологии творчества 
для одаренных В.Г. Грязевой и В.А. Пет-
ровского и др. 

В настоящее время проблема поддерж-
ки и развития детской одаренности так-
же находится в центре внимания многих 
ученых. Педагогами подробно изучают-
ся различные аспекты этой многогран-
ной проблемы. Для выявления, обучения 
и поддержки одаренных детей предлага-
ются разнообразные учебные, воспита-
тельные и развивающие методики, тех-
нологии, образовательные программы.
Так, учеными разработаны программы 
развития творческого мышления (В.К. Тол-
качев, Э.  де  Боно, Г.С. Альтшуллер), во-
ображения (М.М. Зиновкина, Д.Н. Три-
фанов), образной памяти (И.Ю. Матюгин), 
интуиции (М. Микалко), креативности 
(Ф.А. Харрисон, М.В. Мусийчук), твор-
ческих способностей (Е.С. Рапацевич), 
интеллекта учащихся (И.В. Сартаков, 
А.В. Шевырев, М.И. Меерович, Л.И. Шра-
гина, В.А. Ломова) и др. 

Таким образом, проблема поддерж-
ки и развития детской одаренности к на-
стоящему времени приобрела глобаль-
ный, социально значимый статус. Ее ре-
шение является общегосударственной 
задачей, объединяющей усилия соци-
альных институтов, образовательных 
учреждений, государственных служб, 
научных коллективов, общественных 
организаций, фондов, практикующих 
педагогов и психологов, заинтересован-
ных граждан.

Проанализируем современное состоя-
ние данной проблемы в теории и прак-
тике современного российского образо-
вания.

Прежде всего, отметим, что в пони-
манимании природы феномена одарен-
ности к настоящему времени сформи-
ровалось два ключевых направления. 
Представители первого направления 
(Ф. Гальтон, А.Ф. Лазурский, Ч. Спирмен, 
Л.М. Термен и др.) относят одаренность 
к врожденным характеристикам лично-
сти, и считают наследственность опреде-
ляющим ее фактором. Идеологи второго 
(О.Н. Гарнец, Ю.З. Гильбух, С.Л. Рубин-
штейн и др.), в принципе не отрицая роли 
природных задатков и наследственно-
сти, решающее значение все же отдают 
культурно-воспитательной среде, в кото-
рой из задатков могут развиться те или 
иные способности. Данная точка зре-
ния в большей степени соответствует со-
временным научным данным и, что для 
нас самое главное, признает саму воз-
можность развития одаренности ребен-
ка через осуществление целенаправлен-
ных педагогических воздействий, соот-
ветствующих интересам развивающей-
ся личности, в специально созданной для 
этого среде.

Существующие разночтения в опре-
делении природы столь сложного яв-
ления как одаренность, тем не менее, 
не привело ученых к принципиальным 
различиям в понимании ее сущности: 
большинством исследователей одарен-
ность раскрывается через способности 
личности. Е
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Одаренностью называют:
• высокий уровень развития способно-

стей ребенка, устойчиво проявляю-
щихся на протяжении длительного от-
резка его жизни, в сочетании с выра-
женной познавательной мотивацией 
(Л.А. Венгер);

• высокий уровень развития способно-
стей человека, позволяющий ему до-
стигать особых успехов в той или иной 
деятельности (Н.А. Сидорина);

• качественно-своеобразное сочетание
способностей, от которого зависит воз-
можность достижения большего или 
меньшего успеха в выполнении той 
или другой деятельности (Б.М. Теп-
лов) и др.
В Рабочей концепции одаренности [9],

разработанной коллективом ведущих
ученых нашей страны (Д.Б. Богоявленс-
кая, В.Д. Шадриков, А.В. Брушлинский, 
В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, А.М. Ма-
тюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов,
М.А. Холодная и др.), данный термин 
трактуется как системно развивающееся 
в течение жизни качество психики, кото-
рое определяет возможность достижения 
человеком более высоких результатов в 
одном или нескольких видах деятельно-
сти по сравнению с другими людьми.

Таким образом, анализ литературы по-
казал, что одаренность, во-первых, пред-
ставляет собой многофакторное, инте-
гральное, динамическое, психическое 
образование, опирающееся на весь по-
тенциал личности, который: а) проявля-
ется в любой из областей деятельности, 
б) заложен в ребенке с рождения, в) раз-
вивается по мере его взросления. У раз-
ных детей он различен, но одаренные 
дети, как правило, имеют более высокий 
творческий потенциал, чем все осталь-
ные. Наиболее общей характеристикой 
потенциала является ярко выраженная 
познавательная потребность, составляю-
щая основу познавательной мотивации, 
которая у одаренной личности домини-
рует над другими типами мотивации [6]. 
Во-вторых, одаренность детерминиру-
ется способностями  —  индивидуально-

психологическими особенностями лич-
ности, являющимися субъективными
условиями успешного осуществления
определенного рода деятельности [8]. При 
этом способности не сводятся к имею-
щимся у индивида знаниям, умениям, на-
выкам: они обнаруживаются в быстро-
те, глубине и прочности овладения спо-
собами и приемами некоторой деятель-
ности и являются внутренними психоло-
гическими регуляторами, обусловливаю-
щими возможность их приобретения. И, 
в-третьих, одаренность определяется ка-
чественным своеобразным сочетанием 
этих способностей, которые позволяют до-
стигать успешности в одном или несколь-
ких видах деятельности, а многообразие 
их сочетаний детерминирует индивиду-
ализированную специфику одаренной 
личности. Данная особенность одаренно-
сти подробно раскрыта Б.М. Тепловым. 
Исследователю удалось убедительно до-
казать, что для осуществления любой 
более или менее сложной деятельности 
нужна не одна, а целый комплекс способ-
ностей. При этом одаренностью он назвал 
качественно своеобразное сочетание спо-
собностей, от которых зависит успешность 
выполнения деятельности. Поддержка 
данной точки зрения обнаруживает-
ся в работах многих исследователей. 
Среди них А.З. Иоголевич, В.А. Крутец-
кий, У. Росс Эшби и др. Так, например, 
В.А. Крутецкий утверждает, что «если 
словом «способности» принято назы-
вать отдельные психические свойства, 
то одаренностью называют своеобраз-
ное сочетание способностей челове-
ка, единство, которое они составляют» 
[4, с. 255].

Отметим, что в современных иссле-
дованиях изучение феномена одаренно-
сти не ограничивается обоснованием его 
сущности и природы: особое значение 
учеными придается изучению и раскры-
тию основных характеристик и показате-
лей одаренности.

Придерживаясь классического в пси-
хологии определения одаренности, 
Н.С. Лейтес отмечает, что в признаках О
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одаренности выступает целостная лич-
ность с ее не только умственными, но 
и эмоциональными, а также волевыми 
свойствами [5]. Согласно основным поло-
жениям концепции А.М. Матюшкина [6], 
одаренность характеризуется интеграль-
ностью и включает познавательную, 
эмоционально-потребностную и волевую 
сферы. Основными структурными ком-
понентами одаренности он считает до-
минирующую роль познавательной мо-
тивации, исследовательскую активность, 
возможность достижения оригинальных, 
нестандартных решений, способность к 
созданию идеальных эталонов, обеспе-

чивающих высокие эстетические, нрав-
ственные, интеллектуальные оценки.

Наиболее популярной среди современ-
ных моделей одаренности является мо-
дель трех колец, разработанная одним из 
известных американских специалистов 
в области обучения одаренных детей 
Дж. Рензулли. Согласно его концепции 
[10], одаренность есть сочетание трех 
характеристик: интеллектуальных спо-
собностей (превышающих средний уро-
вень), высокого уровня креативности и 
высокой увлеченности выполняемой за-
дачей (мотивация, ориентированная на 
деятельность) (см. рис).

1. Интеллект рассматривается как 
способность к однонаправленному, по-
следовательному, логическому мышле-
нию, включающему такие мыслитель-
ные операции, как: анализ, синтез, клас-
сификация, сравнение, абстрагирова-
ние, категоризация и др. Интеллект про-
является при решении задач, имеющих 
единственный правильный ответ, а уро-
вень его развития выявляется с помо-
щью тестов интеллекта (широкое рас-
пространение получили тесты Айзенка, 
Дж. Гилфорда, Дж. Мэйера и др.). Соот-
ветственно интеллектуальная одарен-
ность представляет собой такое состоя-
ние индивидуальных способностей, ко-
торое обеспечивает возможность интел-
лектуальной деятельности, т. е. деятель-
ности, связанной с решением задач и соз-
данием новых идей, использованием не-
стандартных подходов к разработке про-
блем, и требующей от личности чувстви-

тельности к основным, перспективным 
линиям поиска решений в той или иной 
предметной области.

2. Креативность, по мнению иссле-
дователей проблемы одаренности, пред-
ставляет собой сложное психическое об-
разование, которое трактуется как твор-
ческая одаренность (Д.Б. Богоявленская); 
относительно устойчивая характеристи-
ка личности, отражающая способность к 
творчеству (Я.А. Пономарев); характери-
стика творческого потенциала личности 
(А.И. Савенков); рефлексивный компо-
нент высокоразвитого интеллекта, про-
являющийся в связи с необходимостью 
для индивида преодолевать инертность 
интеллектуального опыта (М.А. Холод-
ная); изобретательность мышления 
(А.Г. Шмелев) и др. В характеристике по-
казателей креативности ученые выделя-
ют беглость, гибкость, оригинальность, 
умение видеть проблему, способность к 

Интеллект Креативность

Одаренность

Мотивация

Рис. Структура человеческого потенциала (одаренности) Дж. Рензулли
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синтезу и анализу, ощущение стройно-
сти организации идей и др. Именно кре-
ативность в процессе решения той или 
иной проблемы обеспечивает возмож-
ность индивиду создавать новый про-
дукт, характеристики которого отража-
ют степень его личностной одаренности.

3. Мотивация характеризует сово-
купность воздействий на личность, по-
буждающих ее к деятельности по до-
стижению определенных целей. По дан-
ным многочисленных исследований, 
мотивационно-потребностная сфера име-
ет иерархическую структуру. Одни моти-
вы занимают относительно устойчивое 
доминирующее место, другие  —  подчи-
ненное. Одаренная личность характери-
зуется тем, что в основе ее творческой де-
ятельности, вне зависимости от предмет-
ной ориентации (научная, художествен-
ная, коммуникативная, спортивная и 
др.), лежат мотивы, интересы, потребно-
сти, непосредственно связанные с содер-
жанием деятельности. При этом они за-
нимают в мотивационно-потребностной 
сфере лидирующую позицию.

Более того, как утверждает современ-
ная наука, ключевой характеристикой 
личностного потенциала (одаренности) 
являются не интеллект или креативность 
и даже не их особое сочетание, а именно 
мотивация. Ряд исследований свидетель-
ствует о том, что люди, изначально ме-
нее способные по уровню развития ин-
теллекта и креативности, но целенаправ-
ленно решающие собственную, личност-
но значимую задачу, оказываются более 
продуктивными, чем более способные, 
но менее заинтересованные.

Итак, теоретическое исследование 
сущности понятия «одаренность» пока-
зало, что для данного феномена харак-
терны следующие особенности: 
• одаренность  —  это сложное психоло-

гическое образование, в котором не-
разрывно переплетены познаватель-
ные, эмоциональные, волевые, моти-
вационные психофизиологические и 
другие сферы психики, характеризую-
щие личность в целом; 

• одаренность носит динамический ха-
рактер, имеет способность к развитию, 
ее ядро составляют мотивация, креа-
тивность и интеллект;

• признаки одаренности могут быть по-
стоянными, а могут иметь и времен-
ный (переходящий) характер; эти при-
знаки могут быть явными или пред-
ставленными в скрытой, потенциаль-
ной форме;

• одаренность может проявляться в виде 
высокого уровня развития способно-
стей как общих, так и специальных, 
связанных с эмоционально-волевой 
направленностью и познавательным 
интересом личности;

• проявление одаренности имеет зависи-
мость от социального окружения и об-
учения, траектория ее развития опре-
деляется неоднородным влиянием ми-
кросреды.
Проецирование указанных позиций на 

возрастную специфику формирующей-
ся личности позволяет сохранить данные 
характеристики при определении сущ-
ностных особенностей одаренного ре-
бенка. В принятых и используемых в на-
стоящее время концепциях одаренным 
называется ребенок, который:
• профессионально подготовленными 

людьми выявлен как обладающий, в 
силу выдающихся способностей, по-
тенциалом к высоким достижени-
ям (Отдел образования Конгресса, 
США);

• обладает яркими проявлениями ин-
теллектуальных, творческих или дру-
гих способностей и задатков, для кото-
рых требуется иной тип и иные формы 
обучения, чем те, которые предлагает 
обычная школа (Школьная комиссия, 
Австралия);

• способен достигать превосходных ре-
зультатов в интеллектуальной и ху-
дожественной областях, либо обла-
дает необыкновенными психомотор-
ными и социальными способностя-
ми (Европейский комитет по обуче-
нию талантливых детей и подростков, 
Франция); О
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• выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином 
виде деятельности (Рабочая концеп-
ция одаренности, Россия) и др.
Обобщенный взгляд на характеристи-

ку одаренных детей, учитывающий офи-
циальные позиции теории развития ода-
ренности и практику реализации данного 
процесса, представлен А.И. Савенковым 
[11], выделяющим четыре группы детей, 
которых обычно и принято называть ода-
ренными, а именно, детей: с высокими 
показателями по специальным тестам ин-
теллекта, с высоким уровнем творческих 
способностей, достигшие успехов в каких-
либо областях деятельности (юные музы-
канты, художники, математики, шахма-
тисты и др., их обычно называют талант-
ливыми), хорошо обучающиеся в школе.

Рассматривая особенности таких де-
тей, большинство исследователей скло-
няется к тому, что одаренность  —  услов-
ная их характеристика, поскольку по-
вышенные способности личности, обна-
руживаемые в настоящем, не являются 
необходимым и достаточным условием 
успешности человека в будущем. В дан-
ном случае имеет место возможная ин-
фляция превосходства, когда признаки 
одаренности постепенно исчезают при 
неадекватных или отсутствующих воз-
действиях педагога. 

Детский возраст  —  это время глубо-
ких интегральных процессов в психике 
ребенка на фоне их дифференциации. 
Поступательность этого процесса, его 
задержка или регресс определяют фор-
мирование личности, динамику ее раз-
вития. Психологами установлено, что 
чем больше впечатлений, стимулов по-
лучает ребенок в ранний период, тем 
интенсивнее его развитие. По справед-
ливому заключению Л.А. Венгера, ода-
ренным признается ребенок, который в 
наиболее полной мере переживает свой 
возраст, реализует свои способности в 
специфически возрастных видах дея-
тельности [1].

Вопрос о количестве таких детей, т. е. 
о частоте проявления детской одарен-
ности относится к наиболее дискусси-
онным и значимым для современной 
науки, поскольку от ответа на него зави-
сит сама стратегия действий педагогов. 
Существуют две крайние позиции. 
Согласно одной: все дети являются 
одаренными, и поэтому при правиль-
ных педагогических воздействиях 
любого здорового ребенка можно до-
вести до уровня одаренности. Вторая 
позиция менее оптимистична: одарен-
ные дети уникальны, они встречают-
ся крайне редко, и поэтому требуют 
пристального внимания взрослых, на-
чиная с этапа выявления повышенных 
способностей. 

Примирительная позиция в данной 
полемике сформулирована разработчи-
ками российской концепции одаренно-
сти, которые полагают, что одаренность 
в детском возрасте следует рассматри-
вать в качестве потенциала психическо-
го развития по отношению к последую-
щим этапам жизненного пути развития 
личности. И поэтому к идентификации 
одаренности детей следует подходить 
грамотно и осторожно, не приклеивать 
«ярлыки»: «одаренный» или «неодарен-
ный», чутко реагировать на происходя-
щие изменения в развитии способностей, 
своевременно оказывать помощь и под-
держку. Авторами данной концепции 
выделены специфические особенности 
детской одаренности:
• детская одаренность часто выступа-

ет как проявление закономерностей 
возрастного развития. В каждом воз-
расте имеются свои предпосылки для 
развития способностей, т. е. возраст-
ной фактор может создать видимость 
одаренности;

• под влиянием смены возраста, обра-
зования, освоения норм культурного 
поведения, типа семейного воспита-
ния, окружающей среды может про-
исходить угасание признаков детской 
одаренности. Вследствие этого очень 
сложно определить меру устойчивос-Е
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ти одаренности, проявляемой данным 
ребенком на определенном отрезке 
времени;

• своеобразие динамики формирования 
детской одаренности нередко прояв-
ляется в виде неравномерности (рас-
соглассованности) психического раз-
вития, по одним признакам ребенок 
может признаваться одаренным, а по 
другим  —  отстающим в психическом 
развитии.
Тем не менее, несмотря на неоднознач-

ность проявления детской одаренности 
и сложность ее идентификации, имен-
но пристальное педагогическое внима-
ние к детскому возрасту способно сво-
евременно выявить из всей массы детей 
одаренного ребенка и осуществить под-
держку и развитие его уникальных спо-
собностей. В динамической теории ода-
ренности Л.С. Выготского определены 
три базовых принципа воздействий пе-
дагога на одаренную личность с целью 
ее развития:
• принцип социальной обусловленности 

развития личности, ведущий к проти-
воречию, при котором создаются пре-
пятствия на пути развития психики 
ребенка;

• принцип перспективы будущего. Воз-
никающие преграды стимулируют 
различные процессы личности, бла-
годаря чему оформляются цели раз-
вития;

• принцип компенсации. Наличие пре-
пятствий заставляет совершенство-
вать психические функции, в резуль-
тате чего личность приспосабливается 
к социально-культурной среде, приоб-
ретает способы деятельности, развива-
ет свои способности. 
Понятия «преграды», «цели», «компен-

сации» являются базовыми в данной кон-
цепции. «Путь к совершенству лежит че-
рез преодоление препятствий»,  —  писал 
Л.С. Выготский [2, с. 36]. Трудности и 
преграды являются своеобразным стиму-
лом для развития. При этом одни функ-
ции, могут быть недостаточно развиты-
ми, могут компенсироваться другими. 

Если «мы знаем, как из слабости возника-
ет сила, из недостатков  —  способности, 
то мы держим в своих руках ключ к про-
блеме детской одаренности» [2, с. 159].

Исходя из вышеизложенного, можно 
утверждать, что детская одаренность 
проявляется в сохранении сочетания 
возрастных факторов одаренности и 
внутренних условий умственного роста 
ребенка, позволяющих ему успешно реа-
лизовывать свои способности в специфи-
ческих возрастных видах деятельности. 
Эти виды деятельности, как правило, и 
определяются видовым разнообразием 
детской одаренности.

В вопросе определения видов ода-
ренности в научной литературе пред-
ставлены различные их классификации. 
Однако единодушие ученых относитель-
но признания возможности видового раз-
нообразия одаренности существовало не 
всегда. Л.С. Выготский, рассмотрев исто-
рический ракурс данной проблемы, вы-
делил основные вехи приближения к его 
признанию: стремление отождествить 
одаренность с отдельной психической 
функцией → признание того, что одарен-
ность может проявляться в группе пси-
хических функций → дифференциация в 
любой разумной деятельности двух фак-
торов: специфического (именно для это-
го вида деятельности) и общего → при-
знание одаренности как среднее целого 
ряда функций → признание существова-
ния множества типов одаренности.

Таким образом, современная наука 
(А.И. Грабовский, В.И. Панов, Л. Пасеч-
ник, А.А. Петренко и др.), однозначно со-
глашаясь с многообразием видов одарен-
ности, предлагает следующие их класси-
фикации: 
• по отношению к видам деятельно-

сти выделяют одаренность в ремес-
лах, в спорте, в организации (практи-
ческая деятельность), интеллектуаль-
ную одаренность (познавательная де-
ятельность), музыкальную, изобра-
зительную, хореографическую, сце-
ническую, литературно-поэтическую 
одаренность (художественно-эстетичес- О
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кая деятельность), лидерскую и ат-
трактивную одаренность (коммуника-
тивная деятельность), одаренность в
создании духовных ценностей (духов-
но-ценностная деятельность); 

• по охвату видов деятельности выде-
ляют специальную (обеспечивающую 
успех в определенной деятельности) 
и общую (умственную, обеспечиваю-
щую успешность освоения широкого 
круга деятельности) одаренность; 

• по степени сформированности одарен-
ности дифференцируют актуальную 
(наличие высоких способностей для 
эффективного выполнения деятельно-
сти) и потенциальную (еще не сформи-
ровавшаяся система способностей, ко-
торая может проявиться лишь при бла-
гоприятных условиях) одаренность; 

• по уровням одаренности различают 
исключительную и обычную («высо-
кая норма») одаренность; 

• по формам проявления выделяют яв-
ную (проявляется ярко и отчетливо) и 
скрытую одаренность (внешне прояв-
ляется крайне слабо, что не всегда по-
зволяет распознать у ребенка наличие 
повышенных возможностей);

• исходя из особенностей возрастного 
развития одаренных детей выделяют 
раннюю (дети «вундеркинды») и позд-
нюю одаренность;

• по типу развития одаренных детей де-
лят на детей с гармоничным и дисгар-
моничным (имеет место неравномер-
ность развития психических сфер) раз-
витием и др.
Наиболее широко используемая в 

настоящее время и ставшая с неко-
торых пор традиционной, является 
практико-ориентированная классифи-
кация детской одаренности, связанная 
с деятельностной сферой проявления 
способностей ребенка. В соответствии с 
ней выделяют следующие виды детской 
одаренности:
• интеллектуальная, при которой ре-

бенок проявляет незаурядные ум-
ственные способности вообще, либо в 
какой-то отдельной области знания;

• академическая, при которой дети де-
монстрируют блестящие успехи в уче-
бе в целом, или в усвоении знаний от-
дельных областей;

• художественная, которая проявляется 
в высоких достижениях в музыке, тан-
це, живописи, скульптуре, артистиче-
ской деятельности;

• лидерская, которая характеризует-
ся способностью взаимодействовать с 
людьми, организовывать их и руково-
дить ими;

• спортивная, при которой ребенок доби-
вается значительных успехов в спорте.
Выявление детской одаренности и ее 

видовая идентификация являются клю-
чевым актом педагогической деятельнос-
ти, детерминирующим все последующие 
действия по поддержке и развитию ода-
ренных детей, и требует, прежде всего, 
понимания характеристических призна-
ков данной группы школьников. Так, на-
пример, по мнению современных отече-
ственных исследователей, одаренным 
детям присущи:
• особые поведенческие модели и поэто-

му им трудно находить общий язык 
со сверстниками; высокое развитие 
потребности во внимании взрослых 
(Л. Пасечник); 

• повышенная познавательная потреб-
ность, ярко выраженный интерес к 
тем или иным сферам деятельности, а 
также высокая требовательность к ре-
зультатам собственного труда (Е.Б. Зе-
ленина); 

• быстрота и точность выполнения ум-
ственных операций, богатство актив-
ного словаря, оригинальность вер-
бальных ассоциаций, установка на 
творческое выполнение заданий 
(Ю.З. Гильбух);

• высокая концентрация внимания, от-
личная память, гибкость мышле-
ния, способность к прогнозированию 
(А.И. Савенков);

• оптимистичное отношение к будуще-
му, обобщенный уровень задаваемых 
вопросов, выраженный интеллекту-
альный контроль (М.А. Холодная); Е
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• наличие специфических стратегий де-
ятельности, высокая структуриро-
ванность знаний, повышенная изби-
рательная чувствительность к опре-
деленным сторонам предметной дея-
тельности (Рабочая концепция одарен-
ности) и др.
Отметим, что в практике диагностики 

одаренности даже при учете указанных 
выше характеристик, существует риск ее 
некорректной идентификации, когда за 
одаренность ребенка принимается уро-
вень его обученности, высокая степень 
социализации, которая формируется на 
фоне благоприятных условий жизни в се-
мье, результат усилий родителей, педаго-
гов дополнительного образования и др. 
Понимание цены ошибки при выявлении 
и идентификации детской одаренности 
заставляет педагогов, психологов, соци-
ологов, философов осуществлять актив-
ные поиски в направлении разработки 
диагностического аппарата.

Сегодня психодиагностика обогати-
лась целым рядом диагностических 
методик по выявлению одаренности. 
Прежде всего, получили широкое рас-
пространение тесты. При этом их раз-
работка идет в направлении отече-
ственных изысканий, а также адапта-
ции зарубежного опыта (тесты Берри, 
Векслева, Крауфорда, Пурдье, Слоссона, 
Хофнера и др.). Используются опросники 
Дж. Рензулли, А.И. Савенкова, диагно-
стика Е.Е. Туник, В.П. Опутниковой, 
шкалы Станфорда-Бине, Бине-Симона 
и др. Комплексное экспертное оценива-
ние способностей детей с привлечением 
педагогов, родителей, воспитателей так-
же имеет масштабное применение наря-
ду с традиционными диагностическими 
методами, такими как наблюдение, ан-
кетирование, опросы, эксперимент и т. д. 
Кроме того, все большую популярность 
приобретает оценивание результатов де-
ятельности детей (литературное творче-
ство, рисунки, поделки и т. д.) и резуль-
татов их участия в конкурсных меропри-
ятиях (концертах, конкурсах, олимпиа-
дах и т. д.). Именно такой подход, при ко-

тором оценка одаренности осуществля-
ется не только по академическим успе-
хам ребенка, но и по внешкольным де-
лам, а также по инициированным им са-
мим формам деятельности, в настоящее 
время оказывается наиболее привлека-
тельной для педагогов, работающих с 
одаренными школьниками и исследую-
щих проблемы их развития (Д.Б. Бого-
явленская, А.В. Брушлинский, А.И. Гра-
бовский, В.Н. Дружинин, Е.Б. Зеленина,
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, М.А. Хо-
лодная, В.Д. Шадриков и др.). 

Нельзя не согласиться с позицией авто-
ра этнопсихологической концепции раз-
вития одаренности В.И. Панова, что при 
выявлении одаренности важна не толь-
ко диагностика результата реализации 
способностей, но и отслеживание про-
цессуальной стороны проявления ода-
ренности, позволяющей определить сте-
пень одаренности и, что самое главное, 
увидеть перспективы развития лично-
сти. Решение данной задачи В.И. Панов 
видит в использовании тренинговых ме-
тодов выявления и развития одаренно-
сти, с помощью которых можно оценить 
достигнутый результат, а также рас-
смотреть способы его получения. Опыт 
разработки и реализации тренинго-
вых методов (Ю.Д. Бабаева, В.И. Панов, 
Е.Л. Яковлева, В.А. Ясвин и др.) пока-
зал их высокий диагностический потен-
циал. Они позволяют: выявить скрытые 
способности одаренных детей; преодо-
леть барьеры, затрудняющие их разви-
тие; развивать отдельные виды одарен-
ности; корректировать самооценку ода-
ренной личности; продуктивно гото-
вить педагогов для работы с одаренны-
ми детьми. К настоящему времени раз-
работаны тренинговые методы развития 
социальной одаренности, эмоционально-
го развития одаренных детей, формиро-
вания их Я-концепции, идентификации 
скрытой одаренности и др. 

Отметим, что указанные выше мето-
дики, имеют сильные и слабые стороны, 
и поэтому должны использоваться в ком-
плексе, дополняя друг друга. Такое един- О
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ство, по мнению ряда ученых, способен 
обеспечить психолого-педагогический 
мониторинг. Его комплексный характер 
позволяет изучить различные стороны 
поведения и деятельности ребенка с при-
влечением разнообразных диагностиче-
ских методов, а длительность монито-
ринга обеспечивает продолжительность 
наблюдений за развитием личности.

Таким образом, несмотря на суще-
ственный интерес ученых к проблеме 
выявления одаренности и явные успе-
хи в ее решении, в арсенале современ-
ной науки до сих пор не разработан од-
нозначный, надежный и валидный ап-
парат. Диагностические процедуры пока 
остаются несовершенными, обладающи-
ми низкой прогностической ценностью, 
что требует продолжения поисков в дан-
ном направлении. 

Как уже говорилось ранее, решение 
проблемы поддержки и развития ода-
ренных детей определяется не только 
учетом наследственных и социокультур-
ных факторов, но и обеспечением целе-
направленных педагогических влияний. 
Поэтому именно образовательная сфера 
с ее квалифицированным персоналом 
должна взять на себя полную ответствен-
ность за судьбу одаренных и талантли-
вых детей, за непрерывное развитие их 
способностей. 

Исторически в нашей стране для под-
держки одаренных детей создавались и 
успешно функционировали специализи-
рованные школы (математические, спор-
тивные, художественные и др.), в которых 
по особым программам обучались дети с 
тем или иным видом способностей.

Сегодня работа в данном направлении 
ведется более интенсивно. Для обучения 
одаренных детей в стране создана целая 
система образовательных структур: до-
школьные образовательные учреждения; 
общеобразовательные школы, в которых 
создаются условия для индивидуализа-
ции обучения одаренных детей; учреж-
дения дополнительного образования; 
школы, ориентированные на работу с 
одаренными детьми. Сеть таких специа-

лизированных образовательных учреж-
дений расширяется с каждым годом: се-
годня их численность по всей стране уже 
превышает 400 учреждений (Москва, 
Воронеж, Владивосток, Челябинск и др.). 
Кроме того, в настоящее время разраба-
тываются образовательные программы, 
специальные курсы, создаются коор-
динационные центры по работе с ода-
ренными детьми («Окружная система 
сопровождения развития одаренных де-
тей», «Центр комплексного формирова-
ния личности РАО» и др.). 

Наличие различных образовательных 
учреждений, создающих условия для 
одаренных детей, тем не менее, не по-
зволяет поставить точку в споре о вре-
де или пользе обучения одаренных детей 
отдельно от всех остальных школьников.

Сторонники отделения одаренных 
детей считают, что только так можно 
создать условия для их полноценного 
развития без остановок и возвратов к 
прошлому, что неизбежно проявляется 
в массовой школе при работе учителя, 
например, с отстающими учащимися. 
Кроме того, полноценное развитие ода-
ренных детей предполагает ускоренное 
прохождение учебной программы (воз-
можно даже с «перескакиванием» через 
класс), углубленное изучение предметов, 
более раннее начало прохождения про-
граммы, что индивидуализирует их об-
разовательную траекторию и не позво-
ляет синхронизировать ее с процессом 
обучения детей, имеющих нормальный 
уровень развития. Среди противников 
отделения одаренных детей высказыва-
ются следующие аргументы: при перехо-
де в спецкласс с высоким уровнем конку-
ренции у одаренного ребенка снижается 
успеваемость, проявляющаяся при этом 
ориентация на результат, а не на процесс 
обучения плохо влияет на одаренного ре-
бенка; общее образовательное простран-
ство обогащает и обычных, и одаренных 
детей; полную индивидуализацию обу-
чения одаренный ребенок может полу-
чить в учреждениях дополнительного 
образования, оставаясь при этом в усло-Е
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виях массовой школы и др. Таким обра-
зом, данный вопрос остается открытым: 
при поддержке всех аргументов «про-
тив», практика работы с одаренными 
детьми, тем не менее, связана с функцио-
нированием специализированных обра-
зовательных учреждений, фактически 
отделяющих одаренных школьников от 
всех остальных.

Рассматривая специфику и опыт ра-
боты с одаренными детьми, существу-
ющий в нашей стране, отметим, что при 
всех сложностях работы с данной катего-
рией детей, большую проблему в насто-
ящее время представляет качество обра-
зовательных программ, реализуемых в 
учебно-воспитательном процессе школы, 
которые зачастую оказываются не раз-
вивающими, а эксплуатирующими спо-
собности одаренного ребенка. Учителя, 
педагоги, родители, удовлетворяя соб-
ственные амбиции, оказывают прямое 
давление на личность, что уничтожает ее 
творческое начало. Стремление ребенка 
стабильно оправдывать ожидания взрос-
лых, соответствовать требованиям, неиз-
бежно приводит школьника к стереоти-
пам в деятельности и поведении, к утра-
те ребенком самого себя и своих возмож-
ностей, а это прямой путь к взрослой за-
урядности. 

Полноценная же поддержка одаренно-
го ребенка состоит именно в том, что-
бы дать ему возможность стать субъ-
ектом собственной деятельности, нако-
пить личный жизненный опыт при под-
держке понимающего взрослого и шко-
лы, в которой создана адекватная твор-
ческая среда.

Творческая среда, обеспечиваю-
щая развитие одаренности школьников, 
должна включать следующие элемен-
ты: а) своевременную диагностику ин-
теллектуальных особенностей и способ-
ностей учащихся когнитивного стиля; 
б) адекватное содержание программ обу-
чения; в) задания высокого мыслитель-
ного уровня; г) определение затрат вре-
мени на выполнение заданий; д) побуди-
тельно-интенсивную деятельность учи-

теля; е) активную совместную рефлек-
сию деятельности учителя и школьни-
ка [3].

По мнению А.А. Петренко, основны-
ми принципами работы с одаренными 
детьми в образовательном учреждении, в 
котором создана такая творческая среда, 
являются принципы индивидуализации 
обучения, свободы выбора учащимися 
дополнительных образовательных услуг 
и наставников, интегративности в отборе 
содержания образования, активного уча-
стия детей в собственном развитии адек-
ватно их способностям [7].

Отметим, что существенную роль в 
создании школьной среды играет пси-
хологическая служба образовательного 
учреждения, которая способна обеспе-
чить исследование и диагностику про-
движений одаренной личности, сориен-
тировать педагогов в выборе адекватных 
процедур развития способностей школь-
ников и др.

Помимо создания специальных усло-
вий, решение рассматриваемой пробле-
мы связано с профессиональной подго-
товкой одаренного и развивающегося 
учителя. Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что рядом с незаурядным ребенком 
должен находиться талантливый взрос-
лый, четко представляющий, как орга-
низовать взаимодействие, чтобы не поте-
рять, а приумножить и развить способно-
сти одаренного школьника. 

Несмотря на понимание необходимо-
сти специальной подготовки и регуляр-
ного повышения квалификации педаго-
гов, работающих с одаренными детьми, 
в нашей стране данная проблема оста-
ется слаборазработанной. Однако сле-
дует признать, что и в мировом масшта-
бе ситуация на сегодняшний день ана-
логична: недостаточное внимание к раз-
работке программ по подготовке и пере-
подготовке педагогического состава об-
разовательных учреждений, занимаю-
щихся поддержкой и развитием одарен-
ных детей, наблюдается практически по-
всеместно. Счастливым исключением 
здесь являются США, где в некоторых О
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штатах у преподавателей есть возмож-
ность получить диплом, позволяющий 
квалифицированно работать именно с 
одаренными детьми. В странах Европы 
(Великобритания, Франция, Германия и 
др.) широко практикуются курсы для пе-
дагогов, организуются семинары и кон-
ференции, имеющие целью повысить 
профессиональный уровень педагоги-
ческих кадров по работе с одаренными 
детьми. Тем не менее, так же как и в на-
шей стране, данное направление требует 
более интенсивного развития. 

К настоящему времени, несмотря на 
высокий уровень одаренности россий-
ских детей (превосходящий среднеми-
ровой показатель на 3–5 %) и острую не-
хватку компетентных педагогов, владею-
щих методиками работы с таким контин-
гентом, педагогические вузы не ведут це-
ленаправленной подготовки педагогов 
для работы с одаренными детьми, отсут-
ствует целостная теория педагогики дет-
ской одаренности, педагогика одаренно-
сти как направление профессионального 
образования не заняла свое место в рее-
стре специальностей.

А между тем повышенная ответствен-
ность, связанная с необходимостью выя-
вить, бережно сохранить и приумножить 
имеющийся у личности потенциал, вы-
двигает к таким специалистам повышен-
ные требования.

Прежде всего, педагог, работающий 
с одаренным ребенком, должен обла-
дать всеми качествами настоящего пе-
дагога. Кроме того, такой педагог дол-
жен иметь углубленную профессиональ-
ную подготовку для работы с одаренны-
ми детьми. Он должен безукоризненно 
знать психолого-педагогические меха-
низмы, закономерности и условия разви-
тия одаренности у детей, владеть техни-
ками ее диагностирования, а также обла-
дать стремлением к непрерывному повы-
шению своей квалификации. Для тако-
го педагога личность одаренного ребен-
ка должна быть абсолютно безоговороч-
ной ценностью, а ее максимально пол-
ное развитие  —  приоритетом профес-

сионального труда. Педагог, работаю-
щий с одаренным ребенком  —  уникаль-
ной личностью  —  должен быть готов к 
осуществлению индивидуализированно-
го учебно-воспитательного процесса, а 
также к преодолению связанных с этим 
трудностей.

Таким образом, несмотря на повышен-
ный интерес ученых и практических ра-
ботников к детской одаренности, кото-
рая проявляется в динамичном, непре-
рывном, целенаправленном, системном 
и корректируемом процессе личностного 
развития ребенка, тем не менее, к насто-
ящему времени данный феномен нужда-
ется в глубоком комплексном исследова-
нии, расширении опыта продуктивной 
поддержки и развития детей с повышен-
ными способностями. 
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