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ÎÄÀ

Âûÿâëå�èå, ðàçâèòèå è ïî��åðæêà î�àð¸��ûõ �åòåé, îáåñïå÷å�èå èõ ëè÷�îñò�îé,
ñîöèàëü�îé ñà�îðåàëèçàöèè è ïðîôåññèî�àëü�îãî ñà�îîïðå�åëå�èÿ — ýòî ñîâðå�å��ûé
ñîöèàëü�ûé çàêàç, êîòîðûé îáóñëàâëèâàåò «ñîõðà�å�èå �àöèî�àëü�îãî ãå�îôî��à
ñòðà�û, ôîð�èðîâà�èå áó�óùåé âûñîêîïðîôåññèî�àëü�îé ýëèòû â ðàçëè÷�ûõ îáëàñòÿõ
è�òåëëåêòóàëü�îé è òâîð÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè»1.
Íàöèî�àëü�ûå ïðîãðà��û âûÿâëå�èÿ è ïî�ãîòîâêè òàëà�òîâ, ïðè�ÿòûå âî ��îãèõ
ñòðà�àõ, îòëè÷àþòñÿ �å òîëüêî ñïåêòðî� �åðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðà��û, 
�î è, ÷òî �àèáîëåå âàæ�î, ñ�ûñëîâû�è àñïåêòà�è.

� концепция одарённости � выявление и развитие одарённости � одарённый
ребёнок � творческая одарённость � признаки одарённости � познавательный
эгоцентризм � наставничество

ной трактовкой понятия одарённости
и способами её идентификации, повлияли
на отечественный подход к выявлению,
обучению и воспитанию одарённых и та-
лантливых детей в конце ХХ столетия,
опирающийся на «исследовательский
и практический опыт в нашей стране,
а также опыт зарубежных исследований
и практику раннего выявления одарён-
ности у детей и учащихся»2.

К началу XXI века проблема выявления,
развития одарённых детей, реализации их
потенциальных возможностей не потеряла
своей актуальности, но во многом измени-
лись научные взгляды на то, что представ-
ляет собой детская одарённость, каковы её

Âûÿâëåíèå è îáó÷åíèå 
îäàð¸ííûõ äåòåé

Так, в 1978 году конгресс США
утвердил программу выявления
одарённых и талантливых детей.
Для идентификации (распознава-
ния) одарённости стали широко
применяться психометрические те-
сты интеллекта, обучаемости (об-
щей способности к усвоению зна-
ний), креативности, уровня соци-
альной зрелости. На основе коли-
чественных показателей результа-
тов выполнения теста делается
вывод о способностях ребёнка.

Прогрессивные для того времени
научные идеи, связанные с науч-

1 Подпрограмма «Одарённые Дети»
Федеральной целевой программы 
«Дети России» (2007–2010 годы).

2 Матюшкин М., Сиск Д.А. Одарённые и талантливые
дети: О создании научно-практической программы
по выявлению, обучению и воспитанию одарённых и та-
лантливых детей в СССР // Вопросы психологии. —
№ 4. — 1988. — C. 88.
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виды, методы выявления, педагогические спосо-
бы развития.

Обобщение современного состояния знаний
в области психологии одарённости представле-
но в научной работе, названной «Рабочей кон-
цепции одарённости», выполненной авторским
коллективом отечественных психологов под ру-
ководством доктора психологических наук,
профессора Д.Б. Богоявленской3 по заказу
Министерства образования Российской Феде-
рации в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Одарённые дети».

Представление об одарённости, изложенное
в данной Концепции, в значительной степени
расходится с представлением об одарённости
как высоком уровне развития конкретных
(прежде всего умственных) способностей ре-
бёнка, по-иному рассматривается вопрос
о творческой одарённости.

Эта работа является фактически первой по-
пыткой в нашей стране разработать научную
теорию, которая отражает результаты фунда-
ментальных отечественных исследований, со-
временные тенденции мировой науки, а также
опыт работы с одарёнными детьми. 

Вместе с тем, в первую очередь она адресова-
на педагогам-практикам (психологам и учите-
лям). Определяя концепцию как «рабочую»,
авторы тем самым подчёркивают её значи-
мость для реальной педагогической работы
с одарёнными детьми. В ней приведены кон-
кретные рекомендации, адресованные этим ка-
тегориям специалистов.

Выявление, развитие и обучение одарённых
детей рассматривается в Концепции как трие-
диная задача.

Концепция определяет единую методологичес-
кую базу для решения теоретических, органи-
зационных, методических вопросов выявления,
обучения и развития одарённых детей.

Рассмотрим принципиально важные положения
Концепции.

Îäàð¸ííîñòü è îäàð¸ííûé 
ðåá¸íîê: ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé

Научные определения одарённости раз-
нятся своими смысловыми аспектами.
В научных отечественных публикациях
в определении понятия одарённости фи-
гурируют две психологические катего-
рии: деятельность как вид человечес-
кой активности, в которой формируется
и проявляется индивидуальное дарова-
ние, поскольку возможна одарённость
только к чему-либо, какому-либо виду
деятельности (Б.М. Теплов), а также
способность как совокупность личност-
ных свойств, соответствующих требова-
ниям деятельности.

Б.М. Теплов, выдающийся отечественный
психолог, признанный авторитет в облас-
ти психологии способностей, определяет
одарённость как «качественно-своеобраз-
ное сочетание способностей, от которого
зависит возможность достижения больше-
го или меньшего успеха в выполнении той
или другой деятельности»4.

Под способностями понимают совокуп-
ность (врождённых и приобретённых)
индивидуально-психологических функци-
ональных свойств, которая позволяет
при прочих равных условиях успешно
овладевать знаниями, умениями и навы-
ками, существенно важными для данной
продуктивной деятельности, и является
внутренним условием её успешного вы-
полнения5.

Выделяют общие и специальные спо-
собности. Общие способности являются
условиями достижения, высокой эффек-
тивности во многих видах деятельности
(в частности, интеллект, обучаемость,

3 В разработке приняли участие Российское психологическое
общество, Институт психологии РАН, Психологический
институт РАО, факультет психологии МГУ.

4 Теплов Б.М. Способности и одарённость. //
Хрестоматия по возрастной психологии: учебное посо-
бие для студентов / Л.М. Семенюк: под ред.
Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. —
Москва: Институт практической психологии. —
1996. — С. 37.
5 Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология
и педагогика. — СПб.: Питер. — 2001. —
С. 188–189.



Эти теоретические установки отражают
определение понятия одарённости, которое
сформулировано в Концепции.

Одарённость — это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких, не-
заурядных результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми7.

Следующее важное теоретическое положе-
ние связано с категорией «деятельность»,
точнее — с качественной особенностью
выполнения какой-либо деятельности ода-
рённым человеком.

Для описания этой особенности в Кон-
цепции введены понятия — развитие
деятельности и инициатива субъекта
деятельности8.

Под развитием деятельности понимается её
постоянное совершенствование, порождение
новых замыслов по ходу её осуществления,
получение новых продуктов деятельности,
которые могут существенно превзойти пер-
воначально ожидаемые результаты. 

Инициатива субъекта деятельности подразу-
мевает его увлечённость выполняемой рабо-
той, желание продолжать её даже после то-
го, как достигнута первоначально поставлен-
ная цель, а следовательно, самостоятельно
находить и ставить перед собой новые цели.

В соответствии с этим развитие деятель-
ности по инициативе самого субъекта оп-
ределяется как творчество.

При таком подходе «творческая одарён-
ность» и «одарённость» выступают как си-
нонимы. Предполагается, что «творческая
одарённость» может служить характеристи-
кой не только высшего уровня выполнения
любой деятельности, но её преобразования
и развития.

креативность, рефлексивность, активность,
саморегуляция), специальные — способству-
ют овладению и выполнения какого-то кон-
кретного вида деятельности.

В психологической науке нет однозначности
во взглядах на то, чем в большей степени
определяются неординарные способности —
врождёнными индивидуальными особенностя-
ми или совокупностью социальных условий,
в которых происходит формирование личнос-
ти; каково влияние качеств личности (в част-
ности, духовности, направленности ценност-
ных ориентаций) на развитие способностей;
как связаны проявление одарённости и её
развитие с возрастом человека.

Исходя из этого, авторы Концепции делают
акцент на принципиальных теоретических пози-
циях, связанных с категорией «способность»:
� Уровень, качественное своеобразие и ха-
рактер развития неординарных способнос-
тей — это результат сложного взаимодейст-
вия наследственности (природных задатков)
и социокультурной среды, опосредованного
деятельностью человека, его собственной ак-
тивности, а также психологические механиз-
мы саморазвития личности, лежащие в осно-
ве формирования и реализации индивидуаль-
ного дарования6.
� Одарённость трактуется не просто как со-
вокупность психологических свойств и лично-
стных качеств, а как их система, характери-
зующая психику человека в целом.

Как любая система, система психологических
свойств личности обладает интегральным эф-
фектом. Одарённость определяется не свой-
ствами её отдельных структурных компонен-
тов по отдельности, а теми свойствами, кото-
рыми начинает обладать система на основе
их взаимосвязи, взаимодополнения и взаимо-
содействия.

È.Á. Ìûëîâà.  Îäàð¸ííûå äåòè: ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ
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6 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. —
2-е изд., расш. и перераб. — М.: Министерство образования
Российской Федерации. Федеральная целевая программа
«Одарённые дети». — 2003. — С. 7.

7 Там же. — С. 5.
8 Там же. — С. 21–22.
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Таким образом, в Концепции предлагается но-
вый подход к пониманию «творческой одарён-
ности». Она в отличие от ряда классификаций
не определяется как самостоятельный вид
одарённости.

Категория «деятельность» определяет и ещё
одно крайне значимое теоретическое положе-
ние Концепции — содержательную классифи-
кацию видов одарённости. Она позволяет пси-
хологам описать качественное своеобразие
одарённости конкретного человека по двум
критериям — вид деятельности, в котором на-
иболее проявляются его успехи, и сферы пси-
хики, обеспечивающие эту деятельность.

Это описание напрямую связано с необходимо-
стью применения адекватных форм идентифи-
кации детской одарённости. 

Указанные теоретические положения определя-
ют суть понятия «одарённый ребёнок», то есть
такого ребёнка, который выделяется яркими
и очевидными достижениями в каком-либо ви-
де деятельности или имеет внутренние предпо-
сылки для незаурядных результатов.

Авторы Концепции подчёркивают, что очень ус-
пешный в учёбе ребёнок, способный и хорошо
обученный, далеко не всегда является ребёнком
одарённым. Одарённый ребёнок — это ребёнок,
имеющий настолько высокий внутренний потен-
циал, что способен одарить окружающих новы-
ми идеями, творческими произведениями, вовле-
кать их в позитивные социальные дела.

При этом особое внимание психологов и педа-
гогов привлекается к сложности феномена дет-
ской одарённости, специфике проявления ода-
рённости в детском возрасте9:

� детская одарённость может проявляться как
закономерность возрастного развития, посколь-
ку каждый детский возраст имеет свои пред-
посылки развития способностей, а возрастной
фактор может создавать видимость одарённос-
ти в виде ускоренного развития определённых

психических функций, специализации
интересов;

� одарённые дети далеко не всегда
стремятся показывать свои достижения
перед окружающими; она часто проявля-
ется в успешности деятельности, имею-
щей стихийный, самодеятельный харак-
тер, но не проявляется в школе;

� одарённость, проявляемая ребёнком,
не гарантирует проявления одарённости
во взрослом возрасте; детская одарён-
ность может «угаснуть» под влиянием
смены возраста, образования, освоения
норм культурного поведения, типа се-
мейного воспитания;

� детская одарённость нередко проявля-
ется в виде неравномерности (рассогла-
сованности) психического развития:
по одним признакам ребёнок может
идентифицироваться как одарённый,
по другим — как отстающий в психиче-
ском развитии;

� проявления детской одарённости часто
трудно отличить от степени социализа-
ции, которая является результатом более
благоприятных условий жизни конкрет-
ного ребёнка.

Поэтому к профессиональному педагоги-
ческому использованию термина «ода-
рённый ребёнок» нужно относиться
крайне осторожно. В детском возрасте
корректно говорить лишь о признаках
одарённости и в практической работе
с детьми использовать словосочетание
«ребёнок с признаками одарённости».

Òèïîëîãèÿ äåòñêîé îäàð¸ííîñòè

В Концепции феномен одарённости
впервые описывается как многомерное
явление. Приведённая типология детской
одарённости значима тем, что проблема
идентификации одарённости в психоло-
гии до конца ещё не решена.

9 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 8–11. 



перечисленных критериев классификации
видов одарённости. <…>Для специалис-
та-практика это возможность и вместе
с тем необходимость более широкого
взгляда на своеобразие одарённости кон-
кретного ребёнка»10.

Критерий «Вид деятельности и обеспе-
чивающие её сферы психики» является на-
иболее важным в плане понимания качест-
венного своеобразия природы одарённости.

Описать уникальный характер одарённос-
ти позволяет следующая схема.

Авторы Концепции выделяют пять основ-
ных видов деятельности с учётом детского
возраста: практическую, познавательную,
художественно-эстетическую, коммуни-
кативную и духовно-ценностную.

В соответствии с видами деятельности вы-
деляются и виды одарённости (рис. 1.). 

Выполнение каждого вида деятельности
обеспечивается тремя главными сферами
психики: интеллектуальной, эмоцио-
нальной и мотивационно-волевой,
а каждая из этих сфер характеризуется
разными уровнями психической организа-
ции. Качественное своеобразие перечис-
ленных видов одарённости проявляется
в характере преобладания того или иного
уровня психической организации, который
значим для данной деятельности. Один
и тот же вид одарённости может носить
неповторимый характер у разных людей,
поскольку уровни развития компонентов
могут быть выражены в разной степени. 

В Концепции обращается внимание педа-
гогов-психологов на то, что упрощённый
подход к анализу феномена одарённости,
ограниченный лишь сферой способностей
ребёнка, неадекватен природе одарённости,

Для системного психологического описания
феномена одарённости выделяются 5 крите-
риев: 
� Вид деятельности и обеспечивающие её
сферы психики.
� Степень сформированности (актуальная
или потенциальная). 
� Форма проявлений (явная или скрытая).
� Широта проявлений в различных видах
деятельности (общая или специальная).
� Особенности возрастного развития (ранняя
или поздняя).

Авторы концепции отмечают: «Любой инди-
видуальный случай детской одарённости мо-
жет быть оценён с точки зрения всех выше-
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Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ î�àð¸��îñòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñ�îâ�û�è âè�à�è �åÿòåëü�îñòè

Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• îäàð¸ííîñòü â ðåì¸ñëàõ;

• ñïîðòèâíàÿ;

• îðãàíèçàöèîííàÿ

Ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• èíòåëëåêòóàëüíàÿ îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè
ãóìàíèòàðíûõ íàóê;

• èíòåëëåêòóàëüíàÿ îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè
åñòåñòâåííûõ íàóê;

• òåõíè÷åñêàÿ îäàð¸ííîñòü;

• îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé

Õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• õîðåîãðàôè÷åñêàÿ;

• ñöåíè÷åñêàÿ;

• ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêàÿ;

• ìóçûêàëüíàÿ;

• èçîáðàçèòåëüíàÿ

Êîììóíèêàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• ëèäåðñêàÿ;

• àòòðàêòèâíàÿ (ñïîñîáíîñòü ê êîíñòðóêòèâíîìó
îáùåíèþ è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè)

Äóõîâíî-öåííîñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• îäàð¸ííîñòü, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ñîçäàíèè íîâûõ
äóõîâíûõ öåííîñòåé è ñëóæåíèè ëþäÿì. 

10 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. — М.:
Министерство образования Российской Федерации.
Федеральная целевая программа «Одарённые дети». —
2003. — С. 29. 
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необходим более широкий взгляд на своеобра-
зие одарённости конкретного ребёнка.

Феномен одарённости объективно требует но-
вых методов диагностики. Психометрические
методики (тесты интеллекта, которые измеря-
ют уровень конкретных умственных операций,
тесты креативности), традиционно применяе-
мые в практике выявления одарённых детей,
не являются единственными критериями для
идентификации одарённости, они «не валидны
по отношению к особенностям поведения и ка-
чественного своеобразия психических ресурсов
одарённого ребёнка»11.

Наиболее адекватной формой идентификации
признаков одарённости конкретного ребёнка
является психолого-педагогический монито-
ринг, который должен отвечать целому ряду
требований12: 
� комплексный характер оценивания разных
сторон поведения и деятельности ребёнка; 
� длительность процесса идентификации (раз-
вёрнутое во времени наблюдение за поведени-
ем данного ребёнка в разных ситуациях); 
� анализ поведения ребёнка в тех сферах дея-
тельности, которые в максимальной мере соот-
ветствуют его склонностям и интересам; 
� экспертная оценка продуктов деятельности
детей (рисунков, стихотворений, технических
моделей, способов решения математических за-
дач) с привлечением экспертов — специалис-
тов в соответствующей предметной области де-
ятельности (математиков, филологов, шахмати-
стов, инженеров); 
� выявление признаков одарённости ребёнка
не только по отношению к актуальному уров-
ню его психического развития, но и с учётом
зоны ближайшего развития; 
� многократность и многоэтапность обследова-
ния с использованием множества психодиагно-
стических процедур, отбираемых в соответст-
вии с предполагаемым видом одарённости
и индивидуальностью данного ребёнка; 
� проведение диагностического обследования
в ситуации реальной жизнедеятельности;

� использование таких предметных ситуа-
ций, которые моделируют исследователь-
скую деятельность и позволяют ребёнку
проявить максимум самостоятельности
в овладении и развитии деятельности; 
� анализ реальных достижений детей
и подростков в различных предметных
олимпиадах, конференциях, спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах,
фестивалях, смотрах; 
� преимущественная опора на экологи-
чески валидные методы психодиагности-
ки, имеющие дело с оценкой реального
поведения ребёнка в реальной ситуации.

Ïðèçíàêè äåòñêîé îäàð¸ííîñòè

Особый интерес для педагогической ра-
боты с детьми представляют признаки
одарённости, выделенные в Концеп-
ции, — особенности поведения ребёнка,
которые позволяют говорить о возможно-
сти пока ещё скрытого дарования, пред-
положить факт одарённости (рис. 2), но
не являются основанием для вывода о её
безусловной выраженности у ребёнка. 

Ценность их в том, что они могут быть
замечены окружающими (психологами,
учителями, воспитателями, родителями).

Авторы Концепции отмечают, что об
одарённости ребёнка следует судить,
учитывая два аспекта его поведения —
инструментальный и мотивационный,
то есть в единстве таких категорий, как
«могу» и «хочу».

Инструментальный аспект поведения ода-
рённого ребёнка отражает способы его
деятельности, а мотивационный — отно-
шение ребёнка к своей деятельности.

Обратим внимание учителей на то, что
указанные авторами Концепции признаки
детской одарённости, проявляющиеся
в инструментальном и мотивационном ас-
пектах их поведения, важны не только
для педагогов-психологов, а в первую
очередь для педагогов, непосредственно

11 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 51
12 Там же. — С. 53–55.



держания деятельности и социального кон-
текста. Тем не менее даже выраженность
одного из этих признаков должна при-
влечь внимание специалиста»13.

Ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ, 
âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ îäàð¸ííûõ äåòåé

Особый раздел Концепции посвящён пе-
дагогической работе с одарёнными детьми.

Концепция определяет принципы обуче-
ния, формы организации учебного процес-
са, педагогические условия для раскрытия
и развития способностей и дарований де-
тей с целью их последующей реализации
в профессиональной деятельности.

Остановимся на педагогических задачах,
связанных с обеспечением условий обуче-
ния, воспитания и развития одарённых де-
тей, которые особо подчёркиваются
в Концепции.

Ñîçäàíèå óñëîâèé ðàçâèòèÿ îäàð¸ííîñòè

Ещё раз обратим внимание на то, что оп-
ределение творчества, данное в Концеп-
ции, согласно которому «творческая ода-
рённость» не рассматривается как само-
стоятельный вид одарённости, а связана
с видом деятельности, с качественными
характеристиками её выполнения субъек-
том, имеет большое прикладное значение.

В Концепции отмечается, что применитель-
но к обучению интеллектуально одарённых
учащихся, безусловно, ведущими и основ-
ными являются методы творческого харак-
тера — проблемные, поисковые, эвристи-
ческие, исследовательские, проектные —
в сочетании с методами самостоятельной,

общающихся с детьми, имеющими возмож-
ность наблюдать и анализировать поведение
детей, заинтересованных в раскрытии их ин-
дивидуальных дарований.

Поэтому приведённая ниже цитата Концеп-
ции адресована каждому учителю.

«Следует подчеркнуть, что поведение одарён-
ного ребёнка совсем не обязательно должно
соответствовать одновременно всем вышепе-
речисленным признакам. Поведенческие при-
знаки одарённости (инструментальные и осо-
бенно мотивационные) вариативны и часто
противоречивы в своих проявлениях, посколь-
ку во многом зависимы от предметного со-
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Ðèñ. 2. Õàðàêòåðèñòèêè ïîâå�å�èÿ î�àð¸��îãî ðåá¸�êà

Èíñòðóìåíòàëüíûé
àñïåêò

Ñïåöèôè÷åñêèå
ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè

(áûñòðîå îñâîåíèå
äåÿòåëüíîñòè, íîâàòîðñòâî,
íàäñèòóàòèâíàÿ àêòèâíîñòü)

Êà÷åñòâåííî
ñâîåîáðàçíûé

èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü
äåÿòåëüíîñòè (ñêëîííîñòü 
ê âûðàáîòêå ñîáñòâåííûõ
ñïîñîáîâ åå âûïîëíåíèÿ)

Îñîáûé òèï
îðãàíèçàöèè çíàíèé

(ñòðóêòóðèðîâàííîñòü,
èíòåãðàòèâíîñòü,

ñâ¸ðíóòîñòü,
êàòåãîðèàëüíîñòú è äð.)

Ñâîåîáðàçíûé 
òèï îáó÷àåìîñòè 

(ñêîðîñòü è ëåãêîñòü
îáó÷åíèÿ èëè çàìåäëåííûé

òåìï ñ ïîñëåäóþùèì ðåçêèì
èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû

çíàíèè ñïîñîáíîñòü
ê ñàìîîáó÷åíèþ)

Ïîâûøåííàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ

÷óâñòâèòåëüíîñòü 
ê êîíêðåòíûì ñòîðîíàì

ïðåäìåòíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè èëè

ñîáñòâåííîé àêòèâíîñòè

Ïîâûøåííàÿ
ïîçíàâàòåëüíàÿ

ïîòðåáíîñòü
(ëþáîçíàòåëüíîñòü)

Âûðàæåííûé èíòåðåñ 
ê îïðåäåë¸ííûì çàíÿòèÿì,

ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè

Ïðåäïî÷òåíèå
ïàðîäîêñàëüíîé

èíôîðìàöèè, íåïðèÿòèå
ñòàíäàðòíûõ çàäàíèé 

è ãîòîâûõ îòâåòîâ

Âûñîêàÿ
òðåáîâàòåëüíîñòü 

ê ðåçóëüòàòàì 
ñîáñòâåííîãî òðóäà

Ìîòèâàöèîííûé
àñïåêò

13 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. — М.:
Министерство образования Российской Федерации. Фе-
деральная целевая программа «Одарённые дети». —
2003. — С. 16.
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индивидуальной и групповой работы. Эти мето-
ды имеют высокий познавательно-мотивирую-
щий потенциал и соответствуют уровню позна-
вательной активности и интересов одарённых
учащихся. 

Основная цель работы с одарёнными деть-
ми — «содействие их превращению в одарён-
ных взрослых, которые выступают в качестве
важнейшего ресурса поступательного развития
человеческой цивилизации»14. Поэтому в педа-
гогической работе с одарёнными детьми крайне
важны воспитательные аспекты, связанные
с проявлением и реализацией способностей
во взрослом возрасте, в профессиональной ра-
боте.

На развитие и реализацию способностей влия-
ет целый ряд личностных факторов15:
� духовно-нравственные ценности и миро-
воззренческие основания индивидуального
и общественного поведения, определяющие
применение индивидуального дарования в ин-
тересах общества, природы и человека;
� потребностно-мотивационные предпосыл-
ки поведенческой активности, обеспечиваю-
щие стремление к познанию и реализации за-
мыслов;
� психологические механизмы творчества,
связанные с выработкой новых, оригинальных
решений будущих профессиональных задач;
� психологические механизмы преодоления
преград и трудностей, которые могут влиять,
как на развитие, так и торможение развития
способностей.

При этом авторы Концепции особо подчёрки-
вают значимость формирования системы цен-
ностей, которые создают основу становле-
ния духовности личности16.

Óäîâëåòâîðåíèå ïîçíàâàòåëüíûõ 
èíòåðåñîâ è ñòèìóëèðîâàíèå 

ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè

Обучение одарённых детей в обычном
классе общеобразовательной школы тре-
бует от учителя специального планирова-
ния их учебной работы.

Такие дети предъявляют свои требования
к глубине, сложности, объёму учебного
материала, а также к способам его предъ-
явления, предпочитая проблемный харак-
тер его изложения.

Одарённые дети стремятся самостоя-
тельно выбирать, какие предметы и раз-
делы учебной программы они хотели бы
изучать ускоренно и (или) углублённо,
планировать процесс своего обучения
и определять периодичность оценки при-
обретённых знаний17.

Эту особенность одарённых детей психо-
логи называют «автономностью самообуче-
ния», которая предполагает сформирован-
ность саморегуляционных стратегий обуче-
ния, способность ребёнка управлять собст-
венными познавательными процессами,
планировать свою деятельность, системати-
зировать и оценивать полученные знания.

Такому ребёнку нужно предоставить
возможность самому инициировать соб-
ственное обучение. Излишнее вмеша-
тельство учителей могут оказать нега-
тивное влияние на ход обучения одарён-
ных учащихся, затормозить развитие
процессов саморегуляции, привести
к потере самостоятельности и мотивации
к освоению нового»18.

Детей с ярко выраженной специальной
познавательной одарённостью отличает
глубина освоения конкретной предмет-
ной области знаний. При этом ребёнок
может не только не проявлять интереса
к другим областям знания, но и игнори-

17 Там же. — С. 32.
18 Там же. — С. 32.

14 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 87.
15 Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Одарённый ребёнок
за компьютером. — М.: Сканрус. — 2003. — 336 с.
16 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 23. 



Îáåñïå÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî
ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà ïåäàãîãè÷åñêîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ â äåòñêîì êîëëåêòèâå

В общении со сверстниками и взрослыми
одарённые дети в силу своих психологиче-
ских особенностей зачастую проявляют
коммуникативные качества, которые могут
не нравиться окружающим, а иногда
и приводить к конфликтам.

Психологи определяют, что для них, в ча-
стности, свойственны:

Независимость суждений. Одарённые
дети не склонны действовать, думать
и поступать сообразно мнению большин-
ства. Учителя, родители, сверстники не-
редко бывают нетерпимы к самостоятель-
ной позиции одарённого ребёнка.

Познавательный эгоцентризм. Одарён-
ным детям не свойственно снисхождение
к тому, что окружающие не способны по-
нять то, что просто и понятно им. С этим
связана их требовательность к уровню
знаний и умений в интересной для него
области к окружающим, критичность
по отношению к учителям и соученикам.

Перфекционизм. Стремление делать всё
наилучшим образом, к совершенству даже
в малозначительных делах, невзирая
на время и обстоятельства, часто раздра-
жает окружающих

Лидерство. В общении со сверстниками
одарённый ребёнок довольно часто берёт
на себя роль руководителя и организатора
групповых игр и дел. Склонность одарён-
ного ребёнка к роли лидера основано
на его возможности лучше других пред-
ставлять наиболее эффективный характер
развития событий, прогнозировать воз-
можные ошибки.

Соревновательность. Одарённый ребёнок
способен к высоко дифференцированной
оценке. Построенная на этой основе само-
оценка, стимулирует интерес к конкурентным
формам взаимодействия со сверстниками. 

ровать «ненужные», с его точки зрения,
школьные предметы.

Таким учащимся необходимо предоставить
возможность самостоятельно искать и нахо-
дить ответы на интересующие их вопросы.

Стоит обратить внимание учителей на то,
что одной из серьёзных проблем некоторой
части детей является доминирование направ-
ленности лишь на усвоение прочных и об-
ширных знаний. В силу этого их достижения
не носят творческого характера, и подлинная
одарённость не сформирована19.

Удовлетворение познавательных интересов
и стимулирование познавательной активности
одарённых детей определяет информационно-
образовательная среда, компоненты которой,
в частности, обеспечивают:
� разнообразие учебных ресурсов (многооб-
разие информационных источников,
а не только учебников);
� вариативность способов предъявления
учебной информации для эффективного вос-
приятия её ребёнком с учётом индивидуаль-
ных особенностей;
� индивидуализацию обучения, предполагаю-
щую удовлетворение персональных запросов
обучаемого (темп, уровень обобщения, после-
довательность предъявления учебного мате-
риала);
� оперирование моделями объектов с целью
актуализации индивидуального творческого
процесса;
� общение со взрослыми и другими детьми,
разделяющими интересы одарённого ребёнка.

Многообразие требований, предъявляемых
к информационно-образовательной среде, оп-
ределяет значимость использования информа-
ционно-коммуникационных технологий
(ИКТ) как инструментов для её создания.
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19 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. —
2-е изд., расш. и перераб. — М.: Министерство образования
Российской Федерации. Федеральная целевая программа
«Одарённые дети». — 2003. — С. 43.
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Понимание своеобразия личности одарённого
ребёнка принципиально важным для успешной
работы учителя с таким контингентом детей
или подростков.

При обучении одарённых детей, а тем более
в обычном классе общеобразовательной школы,
учителю крайне важно достичь понимания и вза-
имоуважения между ним и одарённым ребёнком,
а также его родителями; помочь ребёнку выстро-
ить взаимоотношения с другими учениками.

Бесспорно, что указанными выше задачами
не исчерпывается весь перечень педагогических
задач, которые должны быть решены при обу-
чении одарённых детей. Вместе с тем акцент
на них в Концепции свидетельствует об их
актуальности.

Îðãàíèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè

â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

Для развития и поддержки одарённых детей
в общеобразовательной (массовой) школе не-
обходимо сделать акцент на таких формах пе-
дагогической работы, как разработка и реали-
зация специализированных учебных программ,
введение наставничества, организации учебных
занятий по выбору учащихся.

Ó÷åá�ûå ïðîãðà��û. Педагогические условия
обучения одарённых детей должны обеспечить
достижение образовательных результатов в соот-
ветствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (в частно-
сти, освоение знаний и умений в совокупности
предметных областей, предусмотренных основной
образовательной программой), а также создание
условий для познавательного и личностного раз-
вития учащихся с учётом их дарования. 

Вместе с тем содержание и процесс обучения
одарённых детей должны как можно более пол-
но учитывать их психологические особенности
и типологические особенности их одарённости.

Для обучения одарённых детей должны разра-
батываться специальные учебные программы.
Их содержание должно быть связано не толь-
ко с углублённым изучением какого-либо учеб-
ного предмета, но и объединять смежные дис-

циплины, учитывать познавательные по-
требности детей с вариативными видами
одарённости.

Требования к программам обучения для
интеллектуально одарённых учащихся
и условиям их реализации приведены
на рис. 320.

В Концепции выделены основные под-
ходы к разработке содержания учебных
программ для одарённых детей21: уско-
рение, углубление, обогащение, пробле-
матизация.

Íàñòàâ�è÷åñòâî. Наставник — «значи-
мый» и уважаемый ребёнком взрослый,
авторитетный специалист — осуществ-
ляет индивидуальную педагогическую
работу с конкретным одарённым ребён-
ком, помогая развитию и становлению
его дарования.

Такой человек в окружении именно ода-
рённого ребёнка крайне для него значим,
что связано с общими психологическими
особенностями одарённых детей. Авто-
ритетный наставник берёт на себя ответ-
ственность за координацию содержания
образования одарённого ребёнка, раскры-
тие индивидуального своеобразия ода-
рённости, а, зачастую, и образа жизни.

Çà�ÿòèÿ ïî ñâîáî��î�ó âûáîðó.
Учесть индивидуальные познавательные
потребности одарённых детей позволяет
организация занятий в малых группах
по вариативной тематике. 

Такими организационными формами
педагогической работы могут быть мало
применяемые в школьной практике —
секции (объединения), в которых

20 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. —
М.: Министерство образования Российской Федера-
ции. Федеральная целевая программа «Одарённые
дети». — 2003. — С. 81–82.
21 Там же. — С. 60–63.



реализуется совместная деятельность
(исследовательская, проектная) педагогов
и учащихся, детей разного возраста. 

В Концепции рекомендованы формы орга-
низации обучения в условиях массовых об-
щеобразовательных школ, которые основа-
ны на идее группировки учащихся в опре-
делённые аспекты образовательного процес-
са (см. рис. 4).

Бесспорно, что при обучении одарённых
детей в общеобразовательной (массовой)
школе должны в максимальной мере ис-
пользоваться возможности системы допол-
нительного образования. Комплексная ра-
бота психологов, школьных учителей, пе-
дагогов дополнительного образования поз-
волит оказать помощь и поддержку
не только детям с яркими проявлениями
дарований, но и детям, чьим способностям
только предстоит раскрыться. ÍÎ
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Ðèñ. 3. Òðåáîâà�èÿ ê ïðîãðà��à� îáó÷å�èÿ î�àð¸��ûõ �åòåé

Âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììû øèðîêèõ (ãëîáàëüíûõ) òåì è ïðîáëåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü èíòåðåñ îäàð¸ííûõ
äåòåé ê óíèâåðñàëüíîìó è îáùåìó, èõ ïîâûøåííîå ñòðåìëåíèå ê îáîáùåíèþ, òåîðåòè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ
è èíòåðåñ ê áóäóùåìó

Èñïîëüçîâàíèå ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà íà îñíîâå èíòåãðàöèè òåì è ïðîáëåì, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçëè÷íûì
îáëàñòÿì çíàíèÿ, äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñòðåìëåíèÿ îäàð¸ííûõ äåòåé ê ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ñâîèõ çíàíèé,
ðàçâèòèÿ èõ ñïîñîáíîñòè ê ñîîòíåñåíèþ ðàçíîðîäíûõ ÿâëåíèé è ïîèñêó ðåøåíèé íà «ñòûêå» ðàçíûõ òèïîâ çíàíèé

Âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììû ïðîáëåìû «îòêðûòîãî òèïà», ïîçâîëÿþùèå ó÷èòûâàòü ñêëîííîñòü äåòåé
ê èññëåäîâàòåëüñêîìó òèïó ïîâåäåíèÿ, ïðîáëåìíîñòè îáó÷åíèÿ

Ó÷¸ò èíòåðåñîâ îäàð¸ííîãî ðåá¸íêà, ïîîùðåíèå óãëóáë¸ííîãî èçó÷åíèÿ òåì, âûáðàííûõ ñàìèì ðåá¸íêîì

Ñîäåéñòâèå èçó÷åíèþ ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ çíàíèé (ïðîöåäóðíûõ çíàíèé).

Ãèáêîñòü è âàðèàòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ñîäåðæàíèè, ôîðìàõ è ìåòîäàõ îáó÷åíèÿ, âïëîòü äî âîçìîæíîñòè
èõ êîððåêòèðîâêè ñàìèìè äåòüìè ñ ó÷¸òîì õàðàêòåðà èõ ìåíÿþùèõñÿ ïîòðåáíîñòåé è ñïåöèôèêè èõ
èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Ïîääåðæêà è ðàçâèâøèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â ó÷åíèè

Îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ è ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

Êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ñàìîé ó÷åáíîé ñèòóàöèè è ó÷åáíîãî, ïîäãîòîâêà ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé,
îðãàíèçàöèè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé, ñîçäàíèÿ «ðàáî÷èõ ìåñò» ïðè ëàáîðàòîðèÿõ, ìóçåÿõ è ò.ï.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ðåôëåêñèè, îöåíêå ðåçóëüòàòîâ ñâîåé ðàáîòû ñ ïîìîùüþ ñîäåðæàòåëüíûõ êðèòåðèåâ,
ñàìîïîçíàíèÿ, à òàêæå ïîíèìàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé äðóãèõ ëþäåé

Ðèñ. 4. Ôîð�û îðãà�èçàöèè îáó÷å�èÿ î�àð¸��ûõ �åòåé
â óñëîâèÿõ �àññîâûõ îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ øêîë

Äèôôåðåíöèàöèÿ ïàðàëëåëåé

Ïåðåãðóïïèðîâêà ïàðàëëåëåé

Âûäåëåíèå ãðóïïû îäàð¸ííûõ 
ó÷àùèõñÿ èç ïàðàëëåëè

Ïîïåðåìåííîå îáó÷åíèå

Îáîãàù¸ííîå îáó÷åíèå äëÿ îòäåëüíûõ ãðóïï
ó÷àùèõñÿ çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè 

ïðîõîæäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Ãðóïïèðîâêà ó÷àùèõñÿ âíóòðè îäíîãî êëàññà
â ãîìîãåííûå ìàëûå ãðóïïû




