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«Учить не тому, что легко, а тому, что доступно, 
хотя и трудно»: феномен детской одарённости 
в парадигме научно-исследовательской 
деятельности в старшей профильной школе

Проблема одарённости как онтологи-
ческой загадки издавна находилась в цент-
ре пристального внимания представителей 
колоссального числа интеллектуальных 
профессий, пытавшихся осмыслить этот 
феномен: от философов до управленцев. 
Сущностная причина этого очевидна: дан-
ная проблема включает в себя целый спектр 
граней — от философской до организаци-
онной и от социальной до методической. 
(К слову, не последнее место в ряду данных 
аспектов занимает и психолого-педагоги-
ческий, в связи с чем свой вклад в развитие 
теории одарённости внесли и продолжают 
вносить и педагоги.) Так, субстанциальные 
проблемы выявления структуры и приро-
ды способностей, условий их развития, оп-
ределения принципов практической рабо-
ты с одарёнными детьми решались такими 
отечественными учёными, как Б.Г. Ананьев, 
А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн (вспом-
ним их принципиальную полемику по воп-
росу источников развития способностей), 
В.А. Крутецкий, К.К. Платонов, Б.М. Теп-
лов, В.Д. Шадриков и др.; в трудах A.M. Ма-
тюшкина, А.В. Жигайлова, А.И. Савенкова 
был осуществлён исторический анализ изу-
чения проблем одарённости и практики ра-
боты с одарёнными детьми в России; 
Н.С. Лейтесу принадлежит заслуга прове-
дения фундаментального исследования 
возрастных особенностей проявления спо-
собностей у детей. В свою очередь и в зару-
бежных исследованиях представлен значи-
тельный опыт работы с одарёнными де-
тьми: так, В. Александер, Д. Векслер, 
Дж. Миллер заявили о необходимости учё-
та личностных составляющих в структуре 
одарённости; Ж. Брюно, Дж. Гилфорд, 
П. Торренс разработали проблему творчес-
тва как способа мышления и самореализа-
ции талантливого человека и т.д.

Несмотря на это, в трактовке субстан-
циального значения понятий «одарён-
ность» в целом и «детская одарённость» 
в частности до сих пор нет определяющего 

или исчерпывающего мнения. При этом 
в настоящее время декларируется особен-
но острая потребность в одарённых лич-
ностях; всё чаще в самых разных источни-
ках, от СМИ до диссертаций на соискание 
учёных степеней кандидатов и докторов 
наук, заявляется, что умственно одарённые 
дети составляют интеллектуальное достоя-
ние страны. Причины этого вполне оче-
видны: так, формула, выведенная О.Г. Се-
ливановой, канд. пед. наук, доцентом ка-
федры педагогики и психологии Киров-
ского ИПКиПРО, согласно которой 
«“детская одарённость” = мотивация + ин-
теллект + креативность» явно коррелирует 
с тем, что «в экономическом отношении 
рыночная экономика формирует спрос 
на людей энергичных, с высоким интел-
лектом и умением находить нестандартные 
выходы из сложных проблемных ситуа-
ций» [3]. Разумеется, нельзя не согласить-
ся с тем, что «дети, целенаправленно реша-
ющие личностно значимые задачи, даже 
не обладая явными признаками одарённо-
сти, делают это с большим успехом, нежели 
те, кто более одарён, но менее заинтересо-
ван» (Ю.В. Киселева), однако думается всё 
же, что столь бескомпромиссная «матема-
тизация» в решении проблемного вопроса 
как точки пересечения интересов множест-
ва гуманитарных дисциплин является при-
нципиальным упрощением реальной сущ-
ности феномена детской одарённости.

В конечном итоге можно констатиро-
вать, что до сих пор не определена даже 
сфера применения термина «детская 
одарённость». Так, некоторые учёные, ос-
новываясь на понимании одарённости как 
явления крайне редкого, можно сказать, 
уникального, являющегося своего рода 
аналогом гениальности, утверждают, что 
одарённые дети встречаются очень нечас-
то; в свою очередь другие, постулирующие 
принципиально иную точку зрения, склон-
ны предполагать, что все дети так или иначе 
одарены от природы. Имеет место и третья 
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точка зрения, располагающаяся между по-
лярными крайностями, приведёнными вы-
ше, приверженцами которой понятие 
«одарённый ребёнок» часто заменяется 
выражением «ребёнок с признаками 
одарённости» или «потенциально одарён-
ный». Согласно данной позиции, латент-
ная, потенциальная одарённость присуща 
практически всем здоровым детям, тогда 
как одарённость актуальную демонстриру-
ет лишь незначительное их число.

Как бы то ни было, несмотря на то что 
в теоретическом аспекте данная проблема 
далека от решения, сформирован своеоб-
разный социальный заказ на научно-пси-
хологические и педагогические исследова-
ния феномена одарённости в целом 
и одарённых детей в частности; в этих об-
стоятельствах одной из важнейших стано-
вится проблема поиска методов выявле-
ния, обучения и развития одарённых детей 
как в обстановке специальных образова-
тельных учреждений, так и в условиях об-
щеобразовательной школы. Эта ситуация, 
могущая показаться парадоксальной, 
на самом деле вполне объяснима: так, в ра-
боте З.М. Батдыевой приводятся аргумен-
ты, обусловливающие актуальность разви-
тия творческих возможностей человека 
в современном мире; исследователь выде-
ляет следующие аспекты: «Осознание об-
ществом “человеческого потенциала” как 
важнейшей цели и основного ресурса ис-
торического развития. <…> Ускорение ди-
намики жизни, увеличение информацион-
ной и эмоциональной нагрузок на челове-
ка ставит перед ним и социальными инс-
титутами множество проблем, решение 
которых невозможно откладывать. Воспи-
тание сегодня должно быть прежде всего 
воспитанием самостоятельности, творчес-
кой инициативы и социальной ответствен-
ности, которые друг без друга невозмож-
ны. В этой связи обучение и развитие 
одарённых детей составляют идеальную 
“модель” творческого развития человека, 
что чрезвычайно важно и для массовой 
образовательной практики. <…> В усло-
виях современной России работа с одарён-
ными детьми даёт возможность преодо-
леть сложившийся антиинтеллектуализм 
в общественной жизни, фетишизацию ус-
реднённости, “обыкновенности” и оттор-
жение неординарности и талантливости, 
вырастить “лидирующую” группу населе-
ния, в которую входят и одарённые люди 
с их неординарным подходом к окружаю-
щей действительности, сформировать но-
вое качество образовательной системы» 

[3]. (Последнее замечание видится особо 
актуальным в свете нынешней ситуации, 
когда погоня за высокими результатами 
ОГЭ и ЕГЭ временами превращает обра-
зовательный процесс в процедуру «натас-
кивания» на их сдачу, замещающую все-
мерное способствование расширению кру-
гозора обучающихся, позволяющего без 
труда выполнить типовые задания экзаме-
нов.) Так или иначе, практика здесь обго-
няет формирование теоретического фун-
дамента, благодаря чему можно усматри-
вать самые разные варианты осмысления 
понятия «детская одарённость» и возмож-
ности реализации работы с одарёнными 
детьми.

В этом смысле любопытна комплимен-
тарность данной ситуации и той формы 
работы, что уже в течение многих лет яв-
ляется традицией МАОУ «Гуманитарный 
лицей г. Томска», в котором реализуется 
практика профильного обучения, одна 
из основных целей которого — развитие 
у обучающихся способности выявлять 
проблему и отыскивать как максимально 
эффективные, так и оригинальные, нестан-
дартные пути её решения. Достижение 
этой цели возможно лишь при условии ос-
воения учащимися исследовательской де-
ятельности; отметим здесь, что под иссле-
довательской деятельностью нами пони-
мается деятельность, которой присущи ха-
рактеристики активной, объективной, 
логической, гуманистической, ориентиру-
ющей и интегрирующей познавательной 
деятельности, выражающейся в осознан-
ности и смысловой направленности дейс-
твий, имеющей эмоциональную привлека-
тельность для учащихся (Е.В. Тяглова). 
Речь идёт о практике взаимодействия 
с обучающимися старшей школы в пара-
дигме специальных семинаров — той фор-
мы учебно-практических или научных за-
нятий, что свойственна в большей степени 
высшим учебным заведениям, — система 
которых реализуется в Томском гумани-
тарном лицее с 1998 г. (Безусловно, всё 
сказанное в дальнейшем имеет целью ни 
в коем случае не агитацию или само-PR, 
но исключительно представление педаго-
гического опыта.)

Действительно, научно-исследователь-
ская работа в специальном семинаре пред-
ставляется наиболее эффективным спосо-
бом самореализации обучающихся, пос-
кольку открывает поистине необозримое 
поле для научного поиска, сопряжённого 
вместе с тем с личностным и духовным 
становлением самого исследователя (речь 
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здесь идёт в первую очередь о гуманитар-
ной сфере, составляющие которой по опре-
делению не поддаются окончательной или 
исчерпывающей трактовке; более того, бес-
спорно, что как сами, скажем, мировая ли-
тература и история, так и процесс их изу-
чения претендуют на функционирование 
в области мировоззренческой, т.е. макси-
мально приближенной к процессу станов-
ления личности, формирования её импера-
тивов и аксиологических центров). При 
этом научно-исследовательская деятель-
ность, пусть и на некотором начальном 
уровне, — это эффективное средство фор-
мирования у учащихся самостоятельности, 
неординарности и креативности мышле-
ния, умения корректного ведения научной 
полемики в полном смысле этого термина 
и отстаивания собственных научных обре-
тений, что несомненно служит подготовке 
их к дальнейшей успешной учёбе в вузе; 
это средство в условиях общего образова-
ния представляется не только небесполез-
ным, но и крайне конструктивным, тем бо-
лее что данная форма работы принципи-
ально основана на реализации индивиду-
ального и компетентностного подходов, 
регламентированных Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
(ФГОС) нового поколения, а также наце-
лена на мотивацию познавательной де-
ятельности учащихся благодаря созданию 
постоянной ситуации успешности; в связи 
с этим на первый план выходят стремле-
ние к самосовершенствованию и предель-
ный профессионализм (или, во всяком 
случае, установка на него) всех участников 
процесса — как самого начинающего ис-
следователя, так и его руководителя. Дру-
гими словами, не повторяя положений ста-
тьи М.Ф. Климентьевой, посвящённой 
в числе прочего раскрытию приёмов и при-
нципов организации исследовательской 
работы обучающихся в старшей профиль-
ной школе [6], можно констатировать, что 
своего рода «сверхзадача» организации 
системы специальных семинаров в МАОУ 
«Гуманитарный лицей г. Томска» заключа-
ется в том, чтобы дать каждому обучающе-
муся возможность максимально самовыра-
зиться в интеллектуальной деятельности, 
тем самым реализовав свою индивидуаль-
ную одарённость, поскольку, с одной сто-
роны, именно желание самостоятельно 
удовлетворить свои познавательные пот-
ребности через исследование является 
движущей силой к познанию для одарён-
ных детей, а с другой — «успешность учеб-
ной деятельности одарённого ребёнка в ус-

ловиях повышенных требований зависит 
не только от его интеллектуальных способ-
ностей, но и в значительной степени от учё-
та его когнитивных, поведенческих, эмоци-
ональных, мотивационных проявлений, 
умений взаимодействовать со всеми субъ-
ектами педагогического процесса» [3], т.е. 
для проявления детской одарённости не-
обходимо формирование особой образова-
тельной среды, каковой с полным на то ос-
нованием можно считать условия специ-
ального семинара. Ввиду этого отметим, 
что дискурс специального семинара спо-
собствует становлению не просто неофита 
от филологии или истории, но подлинного 
собеседника в высшем, субстанциальном 
смысле этого слова — как интеллектуаль-
ном, так и духовно-нравственном; это до-
стигается путём индивидуального подхода 
к работе с каждым участником семинара — 
как на заседаниях и индивидуальных кон-
сультациях, так и с помощью переписки 
по электронной почте, фиксирующей все 
этапы создания обучающимися своей на-
учной работы и корректировки её руково-
дителем. Вместе с тем заседания семинара, 
когда его участники готовят доклады, реп-
резентирующие промежуточные результа-
ты разработки выбранной темы, и пред-
ставляют их перед аудиторией, служат рас-
ширению общего кругозора всех вовлечён-
ных в процесс научной рефлексии, 
формируют навыки научной полемики 
и корректной аргументации положений 
своего исследования, а также — и это имеет 
крайне большое значение в условиях зачас-
тую присущего старшим школьникам мак-
симализма, временами доходящего до край-
них своих проявлений, — предохраняют 
работы от возможного солипсизма. Таким 
образом, для формирующейся личности 
учащегося и выявления его потенциальной 
одарённости (которой, думается, всё же об-
ладает каждый ребёнок) исследование ху-
дожественной литературы либо познание 
закономерностей исторического процесса 
в форме специального семинара может 
стать значительным шагом на пути профес-
сионального, личностного и даже экзистен-
циального самоопределения, познания себя 
и обретения своего места в мире.

Репрезентацией этого могут служить 
достижения участников семинара «Фило-
софия и поэтика зарубежной литературы 
XX–XXI вв.», на определённом этапе сво-
ей как научно-исследовательской деятель-
ности, так и неразрывно сопряжённого 
с ней процесса перманентной саморефлек-
сии понимающих, что для более или менее 
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аутентичного осмысления любого фено-
мена современной культуры необходим 
значительный багаж знаний. Действитель-
но, литература XX и XXI вв. аккумулиру-
ет в себе достижения мировой художест-
венной культуры всех предшествующих 
эпох, переосмысливает их и трансформи-
рует, временами — вплоть до лишь от-
далённого подобия с оригиналом (нагляд-
ным примером может служить постмодер-
низм, видящий в культуре и самой жизни 
пространство тотальной игры); так, в част-
ности, практически невозможно хоть 
сколько-нибудь адекватно приблизиться 
к пониманию смысла произведений вто-
рой половины прошлого столетия, если 
не иметь представления о философии эк-
зистенциализма. Другими словами, иссле-
довательская — и, тем паче, научно-иссле-
довательская — деятельность в сфере сов-
ременной зарубежной литературы требует 
более совершенного владения навыками 
анализа литературного текста и более пол-
ного знания реалий исторического и куль-
турного процессов, нежели те, что имеют-
ся у учащихся даже старшей школы. 
Но неслучайно ещё Г.А. Гуковский призы-
вал «учить не тому, что легко школьникам, 
а тому, что им доступно, хотя и трудно, 
вести их от менее сложного к более слож-
ному, к более трудному» [5]; и на XVII на-
учно-практической конференции «Лицей-
ские чтения», ежегодно организуемой МА-
ОУ «Гуманитарный лицей г. Томска», 
участниками специального семинара были 
представлены доклады на следующие те-
мы: «Элен Воган как образ “la femme fatale” 
в повести А. Мейчена “Великий Бог Пан”» 
(автор — учащаяся 9-го класса), «Второе 
пришествие Христа в “Бойцовском клубе” 
Ч. Паланика» (10-й класс), «Феномен оди-
ночества в романе Р. Мэтисона “Я — ле-
генда”» (9-й класс), «Сопоставительный 
анализ фильма С. Содерберга “Кафка” 
и биографии и творчества писателя 
Ф. Кафки» (10-й класс), «Трансформация 
экзистенциального мирообраза в романе 
К. Маккарти “Старикам тут не место”» 
(9-й класс), «Концепция мира и человека 
в рассказе Э. Блэквуда “Ивы”» (9-й класс) 
и «Роль случая в повести Р. Даля “Чарли 
и шоколадная фабрика”» (9-й класс); при 
этом каждый из представленных докладов, 
согласно принципиальной установке ра-
боты специальных семинаров в Томском 
гуманитарном лицее, являл собой само-
стоятельное научное исследование, соот-
ветствующее принципам научной новизны 
и актуальности. Разумеется, здесь нельзя 

переоценить роль руководителя, призван-
ного быть, метафорически говоря, «лоцма-
ном», представляющим траекторию реа-
лизации исследования и помогающим 
участникам семинара на первоначальном 
этапе пересилить ту «наукобоязнь», 
по слову Ю.М. Лотмана [8], о настоятель-
ной потребности преодоления которой 
школьными учителями и методистами 
говорил в своём учебном пособии 
С.П. Лавлинский [7] и справиться с ко-
торой очевидно должны и обучающиеся 
старшей школы, приобщающиеся к науч-
но-исследовательской деятельности (и 
в первую очередь — вновь набранные 
группы Томского гуманитарного лицея, 
ещё не осознавшие специфику образова-
тельного процесса в ТГЛ), а впоследс-
твии — выбрать те материалы, что позво-
лят им решить поставленную задачу, 
и решить максимально эффективно. Та-
ким образом, в Гуманитарном лицее 
предпринимается попытка с помощью 
системы специальных семинаров органи-
зовать тот диалог парадигм академичес-
кой науки и преподавательской деятель-
ности, феномен которого был философс-
ки осмыслен М.М. Бахтиным [4] и орга-
низация которого видится необходимой 
составляющей той особой образователь-
ной среды, в которой должна вестись 
конструктивная работа по выявлению 
и способствованию всесторонней реали-
зации одарённости старших школьников.

Разумеется, взаимодействие с обуча-
ющимися, пусть даже и старшей про-
фильной школы, в формате специального 
семинара сопряжено со множеством труд-
ностей (см. об этом подробно: [10]). 
Но все они, по сути, замыкаются на том, 
что если все участники процесса будут 
воспринимать научно-исследовательскую 
деятельность в качестве уникальной воз-
можности самостроительства и самосо-
вершенствования, компетентностного 
развития, наконец, профессионального 
определения, с одной стороны, и роста — 
с другой, проблемы обнаружат свой пре-
ходящий характер; другое дело, что сама 
выработка подобной мировоззренческой 
позиции — дело достаточно непростое. 
Однако эта интенция представляется 
крайне значимой, поскольку в новых про-
изведениях культуры и новых воззрениях 
на исторический процесс, отмеченных, 
помимо прочего, свойственным нынеш-
нему времени стремлением к глобализа-
ции, отражаются основные тенденции, 
окружающие человека сегодня. Увидеть 
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их со стороны — значит познать специфи-
ку онтологического бытия и социального 
универсума и определить своё место 
в обеих этих сферах. Тем самым специ-
альные семинары гуманитарной направ-
ленности, проводимые в МАОУ «Гумани-
тарный лицей г. Томска», обнаруживают 
установку на преодоление рамок исклю-
чительно учебной практики и расшире-
ние границ своего функционирования 
до бытования как предмета подлинно ми-
ровоззренческого, приобщаясь к которо-
му каждый обучающийся получает воз-
можность выявить и реализовать зало-
женную в нём одарённость.  
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