
 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ» 

 

Все ли дети одаренны? 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности".  

   У каждого из наших детей есть талант, есть способность делать что-то 

лучше, чем другие. Один кубики укладывает так ровно и аккуратно, как не у 

всякого взрослого получается, другой выучил наизусть всю книгу 

волшебных сказок, третий в свои пять лет складывает в уме двузначные 

числа, четвертый невероятно музыкален. И каждый умеет вопросы задавать, 

да еще какие вопросы!  

Малыши по-особому видят мир, но лишь избранные умеют в детстве 

выразить свое видение в «материале» – будь то слово, рифма, краска, линия, 

звук или же математическая формула. 

«Талант – крупинка сверх возможностей…доступ в безмерное, тайное, 

замечает Круглов, – быть талантливым – надо еще решиться, не испугаться 

собственного непознанного, собственной стихии, которая вполне может 

оказаться и не по силам». Нередко это скрыто от окружающих. Найти, 

раскрыть, способствовать развитию талантов ребенка - это одна из самых 

важнейших задач взрослых. 

   Как умение терпеливо складывать кубики в один ряд пригодится в жизни? 

Где применить феноменальную память? Вырастет ли из юного математика 

успешный инженер или известный ученый? Главное – заметить в ребенке его 

способности и дать толчок для развития способностей. Ведь именно в 

детском саду малыш не зависит от внешних факторов, а проявляет свои 

способности без оглядки на общественное мнение. При этом 

понятие «талант» может выйти за рамки привычного понимания. И порой 

стоит лишь присмотреться к малышу, чтобы понять, в чем его талант. 

   Все дети с разными способностями. Задача нас взрослых (как педагогов, 

так и родителей) – подмечать интересы ребенка, поддерживать его, хвалить, 

направлять, помочь ему найти привлекательное занятие, вложить в него 

силы, время, для того, чтобы ребенок совершенствовал свои навыки. Таким 

образом, он будет получать удовольствие от своего занятия и непременно 

добьется в нем успеха! Именно благодаря окружающей среде и жизненному 

опыту дети, такие одинаковые при рождении, вырастают с разными 

способностями и характерами.  

   Я не верю, что ребенок, может быть от природы невосприимчив к какому- 

либо виду деятельности. Скорее всего, к нему не нашли подхода. Не поняли 

основного — его индивидуальности. Альберт Эйнштейн когда-то сказал, что 

если судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю 

жизнь, считая себя глупой. То есть, имеются некие стандарты, 

которым дети должны соответствовать, без оглядки на индивидуальные 

способности и таланты каждого.  



Ведь, все дети талантливы, главное – что понимать под самой природой 

таланта. 

   В наши дни проходит немало детских конкурсов, фестивалей, выставок, 

что, разумеется, можно только приветствовать. Конечно, это очень важно для 

развития детей. Но вспомним детские конкурсы «Красоты» или же 

непомерный ажиотаж, царивший на музыкальном конкурсе «Голос», восторг 

победителей и отчаяние проигравших. Это небезопасно для детей, 

самооценка которых в этот период переходит в новое качество и потому 

крайне болезненна. Вместе с тем, ребенок, как никто другой, пожалуй, 

нуждается в похвале, в признание. И найти баланс, гармонию в этом плане 

очень трудно… 

«Что ново – то и талантливо, что талантливо, то и ново», – говорил А. Чехов. 

А завершить свои размышления о природе и о различных проявлениях 

детских талантов, мне хочется замечательными словами Ричарда Баха: 

«Каждому из нас при рождении дается глыба мрамора и инструменты, чтобы 

превратить ее в статую. Некоторые так и таскают эту глыбу с собой всю 

жизнь, ни разу ее не коснувшись. Некоторые довольно быстро разбивают ее 

на маленькие осколки. А некоторым таки удается создать из нее великий 

шедевр!» 

 

 Сущность и особенности проявления одаренности.  

Интеллектуальная одарённость определяется по тестам интеллекта. IQ 

таких людей составляет 160 - 200 баллов. Главным является то, что дети с 

одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими 

понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. Высоко развитые 

способности переработки информации позволяют им преуспевать во многих 

областях знаний. 

Академическая одарённость проявляется в успешности обучения по 

различным предметам и является более частной, избирательной. Такие 

дети могут показывать высокие результаты по легкости, глубине, 

быстроте продвижения в математике, иностранном языке, физике и т.д. 

Как пример академической одарённости можно назвать математическую 

одаренность. Психолог В. Крутецкий всесторонне изучал этот вид 

одарённости и выявил структуру математических способностей. В неё 

вошли следующие компоненты: 

• Получение математической информации - способность к 

формализованному восприятию математического материала, 

схватыванию формальной структуры задачи. 

• Переработка математической информации. Сюда входят: 

a) способность к логическому математическому мышлению: 



б) способность к быстрому и широкому обобщению математических 

объектов; 

в) способность к свертыванию процесса математического рассуждения; 

г) гибкость мыслительных процессов в математической деятельности; 

д) стремление к рациональности решений; 

е) способность быстро перестроить мыслительный процесс. 

• Хранение математической информации. Математическая память - 

обобщенная память на математические отношения, типовые 

характеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения 

задач и принципы подхода к ним. 

• Общий системный компонент. Математическая направленность ума. 

Творческая одарённость. До сих пор продолжаются споры о самой 

необходимости выделения этого вида одаренности. Одни специалисты 

полагают, что творчество, креативность являются неотъемлемым 

компонентом всех видов одарённости. А.М. Матюшкин настаивает на 

том, что есть лишь один вид одаренности - творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одарённости вообще. Другие 

исследователи отстаивают правомерность существования творческой 

одарённости как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения 

такова, творчество - это одаренность или способность продуцировать, 

выдвигать новые идеи, изобретать или же способность блестяще 

использовать то, что уже создано. 

Музыкальная одарённость. Выдающиеся музыкальные способности 

обнаруживаются, как правило, до семи лет. Наиболее часто музыкальные 

способности проявляются у детей между 3 и 5-ю годами. Биографическая 

статистика свидетельствует о том, что музыкально одарённые дети 

характеризуются некоторыми общими чертами: 

 С самого раннего возраста отличаются повышенным любопытством 

в отношении звуков. 

•    В 2 -3 года они хорошо различают все мелодии, которые слышат, 

часто к 2-м годам хорошо интонируют, некоторые дети начинают 

раньше петь, чем говорить, и выучиваются раньше писать ноты, чем 

буквы. 

•    Часто наблюдается абсолютный слух. 



•    Музыкально одарённые дети рано выделяются быстрым и точным 

запоминанием музыки. В зрелом возрасте эта память доходит до 

феноменальной. 

•    Для всех музыкально одарённых детей в возрасте около 5-ти лет 

характерно воспроизводить на инструменте всё слышимое. 

•   С 4 — 5 лет у таких детей наблюдается склонность (потребность) 

импровизировать, фантазировать за инструментом. 

Важно то, что музыкальные проявления одаренных самопроизвольны и 

практически никак не связаны со специальным обучением в отличие от 

их сверстников, для которых обучение является своего рода толчком и 

условием для развития музыкальных способностей. 

Художественная одаренность. 

Предположения о наличии изобразительной одаренности ребенка 

основываются на особенностях изобразительной деятельности одаренных 

дошкольников, выделенные Комаровой Т. С. и Казаковой Т. Г. : 

- расположение предметов в соответствии с задуманной композицией; 

- предварительное замысливание сюжета, предварительные наброски; 

- переход от схематического к реалистическому изображению; 

- функционализм – ребенок рисует не только то, что видит, но и то, что 

уже знает об этом предмете; 

- смешанные проекции в рисунке; 

- богатая тематика рисунков; 

- использование в работе большого количества материалов, техник; 

- практическая направленность продуктивной деятельности; 

- стремление к экспериментированию с различными материалами; 

- специфичность цветовых решений. 

Дети одарены ко всем видам искусства, но раньше других обнаруживают 

себя художественные способности. 

Создание Модели с одновременной ее апробацией начиналось при работе 

с детьми трех (вторая младшая группа) и четырех летнего возраста (средняя 

группа, поэтому в силу возрастной специфики выявление одаренности 

проходило через: 



- наблюдения и беседы с ребенком; 

- мониторинг развития изобразительных способностей детей на начало и 

конец года; 

- анализ продукта деятельности, 

- анкетирование родителей. 

Анализ полученных результатов позволил предположить наличие у 

конкретных детей художественной одаренности – по виду деятельности, 

потенциальной – по степени сформированности, были выявлены 

способности, которые следовало развивать средствами изобразительного 

искусства. 

С большой степенью вероятности были сделаны предположения о 

наличии изобразительной одаренности у детей, которые: 

 проявляли большой интерес к визуальной информации; 

 проводили много времени за рисованием и лепкой; 

 демонстрировали опережающую свой возраст умелость; 

 осознанно строили композицию рисунков. 

Работы этих детей были оригинальны и отмечены печатью 

индивидуальности. 

Работа с детьми с изобразительной одаренностью строится на общих 

принципах работы с одаренными детьми, но имеет и свои особенности, 

учитывающие возрастную динамику развития изобразительной деятельности 

и ее специфику. 

   Социальная одарённость. Попытки определить, выделить компоненты 

и измерить социальный интеллект (социальная и лидерская одарённость) 

предпринимали ещё в 19 веке Бине и Симон. Одно из определений 

социальной одарённости гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. В социальной одарённости выделяют социальную перцепцию, 

просоциальное поведение, нравственные убеждения, организаторские 

умения и другое. Социальная одарённость выступает как предпосылка 

успешности во многих областях. Она предполагает наличие способности 

понимать, любить, сопереживать, ладить с другими людьми, что 

позволяет быть хорошим педагогом, психологом, менеджером, 

социальным работником и т.д. Социальная одарённость отличается от 

интеллектуальной, хотя исследования показали, что она требует 

интеллектуального развития выше среднего. 



Характерные черты, присущие людям, одарённым в социальном плане: 

• они обычно обладают физической привлекательностью; 

• их принимает большинство людей; 

• они обычно вносят положительный вклад во все общественные 

мероприятия; 

• их в группе воспринимают как арбитров; 

• они относятся к сверстникам и к старшим как к равным, 

сопротивляясь неискренним отношениям; 

• поведение носит открытый характер; 

• не боятся выражать свои чувства, но делают это к месту: 

• поддерживают длительные взаимоотношения между людьми и не 

меняют свои дружеские симпатии; 

• стимулируют продуктивное поведение других; 

• энергичны, могут справляться с трудными социальными ситуациями, 

причем делают это с тактом, юмором, искренно. 

Иначе говоря, это как бы особый стиль жизни. Этих людей можно 

опознать по чрезвычайной эффективности социального поведения. 

Лидерская одарённость рассматривается как одно из проявлений 

социальной одарённости, более ориентированной на деловые 

взаимоотношения. Главным здесь является то, что определённый набор 

умений лидера делает возможными для группы достичь поставленных 

перед ней целей при взаимном удовлетворении друг другом и чувством 

личной самореализации. 

Проявления и черты лидерства можно заметить уже у дошкольников. 

Такие дети нуждаются в большом количестве общения с 

использованием различных средств – мимики, жестов, речи. 

Выявление и развитие лидерской одарённости имеет огромное 

значение для жизни во всех аспектах. Этот наиболее поздний (в плане 

признания) вид одаренности привлек внимание практиков. В 70-е годы 

в научной школе Л.И.Уманского был накоплен ценный опыт развития 

организаторских способностей, разработан ряд эффективных 

тренингов. 



Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или 

иной мере различные виды деятельности. Например, деятельность 

музыканта-исполнителя, будучи по определению художественно-

эстетической, кроме того, формируется и проявляется в практическом 

плане (на уровне моторных навыков и исполнительской техники), 

познавательном плане (на уровне интерпретации музыкального 

произведения), в коммуникативном плане (на уровне коммуникации с 

автором исполняемого произведения и слушателями), духовно-

ценностном плане (на уровне придания смысла своей деятельности в 

качестве музыканта). 

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее важной в плане 

понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный 

критерий является исходным, тогда как остальные определяют 

особенные, в данный момент характерные для человека формы. 

Психомоторная одаренность. 

Особенность сферы психомоторной одаренности позволяет судить о 

необходимости специального подхода к ее рассмотрению, заставляет 

принимать не только качественное, своеобразное сочетание моторных, 

функциональных, физиологических качеств индивида, но и психологические 

характеристики личности, что вызывает необходимость обращаться к 

знаниям в различных научных сферах — психологии, генетике, физиологии, 

анатомии и др. 

Психомоторный компонент одаренности составляет некое единство 

движений с мышлением, чувством, воображением. Он включается в работу 

при взаимодействии в системе «мыслящее тело — предмет». Это может быть 

взаимодействие с физическими силами — сопротивлением предмета 

человеку; пространством, которым надо овладеть, чтобы целесообразно 

действовать; временем существования действия, когда необходимо найти 

оптимальный темп движений, ритм действия. Все это отражается в форме 

чувствования ребенком живых движений. 

Такие дети проявляют большой интерес к двигательной деятельности, 

обладают высокой зрительно-моторной координацией, отличаются развитым 

чувством равновесия в упражнениях, требующих балансирования тела, 

прекрасно владеют телом при маневрировании в движениях, играх, имеют 

хорошо развитую физическую силу. В основе таких достижений лежат как 

генетически детерминированные свойства организма, так и психические 

предпосылки. 

К первым относится высокий энергетический уровень нервных процессов, 

повышенная биоэлектрическая активность мозга, высокая сенсорная 

чувствительность, повышенная скорость восприятия сенсорной информации 



и быстрая ее обработка, высокая концентрация нервных процессов и 

внимания, хорошо развитая двигательная память. 

Ко вторым можно отнести такие, как самоактуализация, познавательные 

процессы, оригинальность мышления, склонность к дивергентности, 

способность к прогнозированию, концентрация внимания, оценка и 

самооценка, соревновательность и др., причем значимость психических 

качеств одаренной личности очень высока. 

 

 

Основные подходы и принципы обучения детей с признаками 

одаренности. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся 

достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 

деятельности. Одаренность следует рассматривать как достижения и как 

возможность достижения. 

Возникает необходимость подготовки педагогов для работы с одарёнными 

детьми. Необходимо также уметь выявлять, обучать и развивать одарённых 

детей. Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно 

выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна 

приходиться на достаточно благоприятный возрастной период, так как 

детский возраст – период становления способностей, личности и бурных 

интегративных процессов в психике. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности 

присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует 

незначительная часть детей. Существует множество видов и форм 

одаренности, поскольку психические возможности ребенка чрезвычайно 

пластичны на разных этапах его возрастного развития. 

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок, 

увлеченный техникой, дома строит свои модели, но к школьной либо 

социально организованной внешкольной деятельности (в кружке, секции, 



студии) его занятие не имеет никакого отношения. Другой ребенок 

увлеченно сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их 

педагогу. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным 

им самим формам деятельности. 

В качестве одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида 

одаренности может быть недостаток (в силу условий жизни) 

соответствующих знаний, умений и навыков. Стоит такому ребенку их 

усвоить, как его одаренность становится явной и очевидной для педагога. 

В некоторых случаях причиной замаскированности проявлений одаренности 

являются те или иные трудности развития ребенка. Например, заикание, 

повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т.п. могут 

привести к снижению показателей успешности ребенка (несмотря на 

потенциально высокий уровень его способностей). 

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности, следует учитывать сложность самой проблемы 

“одаренный ребенок”. В значительной мере она связана со спецификой 

детской одаренности. Одаренность конкретного ребенка – в значительной 

мере условная характеристика. Самые замечательные способности ребенка 

не являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем. 

Особенности одарённых детей: 

 во-первых, одаренных отличает высокая чувствительность во всем; 

 вторая особенность — непрекращающаяся познавательная активность 

и высоко развитый интеллект дают возможность получать новые 

знания об окружающем мире; 

 в-третьих, большинству одаренных присущи большая энергия, 

целеустремленность и настойчивость, которые в сочетании с 

огромными знаниями и творческими способностями позволяют 

претворять в жизнь массу интересных и значимых проектов. 

Исходя из этого, в практической работе с одаренными детьми вместо понятия 

“одаренный ребенок” следует использовать понятие “признаки одаренности 

ребенка” (или понятие “ребенок с признаками одаренности”). 

Признаки одаренности. 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, которые 

проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне 

наблюдения за характером его действий. Признаки явной (проявленной) 

одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем 

выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ребенка следует 

судить в единстве категорий “хочу” и “могу”. Поэтому признаки одаренности 

охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 

мотивационный. Инструментальный - характеризует способы его 

деятельности. Способы деятельности одаренного ребенка обеспечивают ее 

особую, качественно своеобразную продуктивность. Мотивационный - 

характеризует отношение ребенка к той или иной стороне действительности, 



а также к своей деятельности. Психологические особенности детей, 

демонстрирующих одаренность, могут рассматриваться лишь как признаки, 

сопровождающие одаренность, но не обязательно как порождающие ее. 

Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить 

лишь основанием для предположения об одаренности, а не для вывода о ее 

безусловном наличии. Следует подчеркнуть, что поведение одаренного 

ребенка совсем не обязательно должно соответствовать одновременно всем 

вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки одаренности 

вариативны и часто противоречивы по своим проявлениям, поскольку в 

сильной мере зависимы от социального контекста. Тем не менее, даже 

наличие одного из этих признаков должно привлечь внимание специалиста и 

мотивировать его на тщательный и длительный по времени анализ каждого 

конкретного индивидуального случая. 

Принципы и методы выявления одаренных детей 

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 

необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 

детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 

образования (в условиях общеобразовательной школы). 

Проблема выявления одаренных детей имеет этический аспект. 

Идентифицировать ребенка как “одаренного” либо как “неодаренного” на 

данный момент времени - значит искусственно вмешаться в его судьбу, 

заранее предопределяя его субъективные ожидания. Следует учитывать, что 

детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. 

Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в 

детстве как одаренный ребенок. 

Исходя из вышесказанного, могут быть сформулированы следующие 

принципы выявления одаренных детей: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной 

мере соответствуют его склонностям и интересам; 

4) использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические “преграды” и т.п.; 

5) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов 

высшей квалификации в соответствующей предметной области 

деятельности; 



6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития; 

7) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, наблюдение, 

беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный эксперимент.  

Процесс установления одаренности нельзя основывать на единой оценке. 

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет 

полностью от ошибок. В результате может быть “пропущен” одаренный 

ребенок или, напротив, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, 

который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей 

деятельности. 

Проблема выявления одаренных детей сложна и требует привлечения 

специалистов высокой квалификации. При этом следует иметь в виду, что 

критерии одаренности не могут быть раз и навсегда зафиксированными. 

      Детская одаренность - сложное и многоаспектное явление. Существует 

множество подходов к определению одаренности, точек зрения на проблему 

одаренности. Возникает острая необходимость в особых, научно 

обоснованных методов работы с детьми с различными видами одаренности. 

Педагоги в реальной практике с одаренными детьми основное внимание 

уделяют уже в той или иной степени проявившимся видам одаренности. 

Возможно, это является отражением узкого прагматического подхода к 

феноменам детской одаренности. Адекватное рассмотрение уникального по 

своей природе явления детской одаренности требует подхода, учитывающего 

как способностей, так и особенности личности одаренного ребенка, его 

нравственного, духовного облика. Анализ всего сложного переплетения 

семейных, школьных, личностных проблем одаренных детей может служить 

научно-практической основой для психологического консультирования 

учителей и родителей. 

Диагностика одаренности должна служить не целям отбора, а средством для 

наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка. 

 

 

Стратегии обучения одаренных детей и подростков.  

Выделяют четыре стратегии обучения, которые могут применяться в 

разных комбинациях. Каждая стратегия позволяет в разной степени учесть 

требования к учебным программам для одаренных детей. 

 1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и 

возможности определенной категории детей, отличающихся высоким 

темпом развития. Следует иметь в виду, что ускорение обучения 

оправдано лишь по отношению к обогащенному и в той или иной мере 

углубленному учебному содержанию. Примером такой формы обучения 



могут быть летние и зимние лагеря, творческие мастерские, мастер-

классы, предполагающие прохождение интенсивных курсов обучения по 

дифференцированным программам для одаренных детей с разными 

видами одаренности. 

 2. Углубление. Данный тип стратегии обучения эффективен по 

отношению к детям, которые обнаруживают экстраординарный интерес по 

отношению к той или иной конкретной области знания или области 

деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение тем, 

дисциплин или областей знания. 

Практика обучения одаренных детей в школах и классах с углубленным 

изучением учебных дисциплин позволяет отметить ряд положительных 

результатов: высокий уровень компетентности в соответствующей области 

знания, благоприятные условия для интеллектуального развития учащихся и 

т. п. 

Однако применение углубленных программ не может решить всех 

проблем. Во-первых, далеко не все дети с умственной одаренностью 

достаточно рано проявляют интерес к какой-то одной сфере знаний или 

деятельности, их интересы носят широкий характер. Во-вторых, углубленное 

изучение отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах обучения, может 

способствовать «насильственной» или слишком ранней специализации, 

наносящей ущерб общему развитию ребенка. Эти недостатки во многом 

снимаются при обучении по обогащенным программам. 

 3. Обогащение. Соответствующая стратегия обучения ориентирована 

на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки изучения 

традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 

проблемами или дисциплинами. Кроме того, обогащенная программа 

предполагает обучение детей разнообразным способам и приемам работы. 

Такое обучение может осуществляться в рамках традиционного 

образовательного процесса, а также через погружение учащихся в 

исследовательские проекты, использование специальных 

интеллектуальных тренингов по развитию тех или иных способностей и т. 

д. Отечественные варианты инновационного обучения могут 

рассматриваться как примеры обогащенных программ. 

 4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает 

стимулирование личностного развития учащихся. Фокус обучения в этом 

случае - использование оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся 

сведений, поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

Подобные программы не существуют как самостоятельные (учебные, 

общеобразовательные), а являются либо компонентами обогащенных 



программ, либо существуют в виде специальных тренинговых внеучебных 

программ. 

Важно иметь в виду, что две последние стратегии обучения 

являются наиболее перспективными. Они позволяют максимально учесть 

особенности одаренных детей, поэтому должны быть в той или иной мере 

использованы как при ускоренном, так и при углубленном вариантах 

построения учебных программ. 

  

5.Раскройте кризисы и проблемы в жизни одаренных, способных 

детей  и особенности работы учителя с такими детьми. 

Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или социальная 

реальность? И как относиться к одаренным детям? Требуют ли они 

специального изучения, подхода и развития? Работы Дж.Гилфорда показали, 

что к концу школы многие одаренные дети иногда испытывают тяжелые 

состояния депрессии, вынуждены маскировать от сверстников и взрослых 

свою одаренность. Одаренные дети испытывают в школе “дискриминацию” 

из-за отсутствия дифференцированного обучения, из-за ориентации школы 

на среднего ученика, из-за излишней унификации программ. 

 

Учителя, как правило, уверены, что дети с высоким умственным развитием 

должны успевать по всем предметам школьного курса, поскольку этот курс 

рассчитан на способности среднего ученика. Бытует стереотипное 

представление о том, что одаренные дети – лучшие во всем, поэтому мнение 

о том, что одаренные дети могут сталкиваться с трудностями в учебе, часто 

кажется парадоксальным. 

 

Специальные исследования подтверждают, что очень высокий уровень 

развития той или иной сферы у одаренных детей может сосуществовать с 

низким уровнем развития другой сферы и даже в пределах одной и той же 

сферы уровень развития разных способностей может существенно 

различаться. Такая несогласованность может при определенных условиях 

вызывать различные трудности.  

 

Американский психолог Л. Силвермен предлагает следующий список 

признаков одаренности и часто сопутствующих им признаков отсутствия 

способности к учению (а точнее, слабости), которые могут отмечаться во 

всех возрастах.  

 

 

- Блестящая долговременная память, свойственная большинству одаренных 

детей и позволяющая им овладевать огромной и сложной информацией, 



может сочетаться со слабостью кратковременной памяти, из-за которой им 

часто трудно сразу повторить только что сказанное. 

 

-Недостатки кратковременной и оперативной памяти связаны также и с тем, 

что им требуется время, чтобы осмыслить, привести в систему, связать новое 

с уже имеющимся опытом, тогда как механическое запоминание происходит 

с трудом. 

 

-Превосходное понимание смысла прочитанного может сочетаться у 

одаренных детей с трудностями в декодировании букв и слов, которые могут 

проявляться даже в среднем и старшем школьном возрасте. Им часто легче 

уловить суть сложной абстрактной концепции, чем справиться с 

фонетическим и буквенным анализом. 

 

-Одаренные дети с легкостью осваивают компьютер, но часто не могут 

научиться писать разборчиво. Неисправимый ужасный почерк, а иногда и 

дисграфия для многих из них становится неодолимым препятствием, если 

для продолжения обучения или карьеры необходимо представлять 

письменные работы. 

 

-Вообще многие одаренные дети гораздо лучше справляются со сложной и 

напряженной работой, обеспечивающей вызов их способностям. Рутинная 

деятельность, простое запоминание, упражнения на повторение выполняются 

ими с трудом. 

 

-Они экстремально любознательны, задают много вопросов, но могут быть 

неспособны к заучиванию неинтересного для них материала. 

 

-Развитая речь и богатый словарный запас, характеризующие таких детей, 

могут проявляться только в устной речи, тогда как их письменная речь может 

быть скудной и отставать не только от устной, но даже и от письменной речи 

их менее способных сверстников. Поэтому они могут блистать в дискуссиях, 

но отказываться делать письменные работы. 

 

-Одаренные дети часто хорошо рассуждают, но их могут так захлестывать 

эмоции от желания высказать свои идеи, что они теряют нить рассуждений 

или нужные слова, и их речь кажется сумбурной и непродуманной. 



 

-Их превосходное математическое мышление может не замечаться учителем 

из-за того, что даже несложные вычисления выполняются с трудом. Часто 

одаренные дети с большим усилием запоминают таблицу умножения и 

математические формулы, порой им легче выводить эти формулы самим. 

 

-Восприимчивые и сообразительные, иногда даже мудрые не по годам, эти 

дети могут быть безнадежно неорганизованными. 

 

-Обладая острой наблюдательностью и развитым воображением, они могут 

быть крайне невнимательными на уроках. Часто обладая острым слухом, они 

имеют слабую слуховую память и не умеют внимательно слушать, а обладая 

острым зрением, невнимательны к деталям. 

 

-Одаренные дети часто очень энергичны, активны, способны к длительной и 

интенсивной деятельности, но не способны к выполнению заданий, 

ограниченных по времени (тесты, контрольные, экзамены). 

 

-Они имеют блестящее чувство юмора, находчивы, умеют манипулировать 

людьми, поэтому часто находят умные способы избегать областей, в которых 

несильны. 

 

-Трудности в учении многих одаренных детей трудно обнаружить, поскольку 

они умеют их хорошо маскировать. В результате, однако, весьма часто 

одновременно с проблемами остается скрытой и их одаренность. 

 

-Многие одаренные дети, блистающие в естественных науках, геометрии, 

механике, технике, музыке, искусстве, испытывают неудачи в освоении 

иностранных языков и тех предметов, где велико значение слушания и 

последовательного запоминания. 

 

 

Проблемы одаренных детей. 

 

 

1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 

учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. 



Нарушения в поведении могут появляться потому, что учебный план не 

соответствует их способностям.  

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 

неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие 

этого одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.  

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не 

склонны к конформизму (линия поведения, которая предполагает 

уподобление окружающим, отсутствие личного, индивидуального, 

пассивное принятие существующего мнения), особенно если стандарты 

идут вразрез с их интересами.  

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей 

характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная 

жизнь, религиозные верования и философские проблемы.  

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 

социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают 

общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно 

становиться лидерами.  

6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 

внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 

неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая 

самооценка.  

7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 

одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, 

родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с 

другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к 

детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут 

отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 

нетерпение.  

 

Проблемы диагностики, развития и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

Очень важная проблема - выявление одаренных детей. Как правило, в 

семье на ранних этапах развития такие дети в большинстве случаев 

остаются, по меньшей мере, непонятыми, а нередко реакция родителей 

на активные познавательные способности ребенка бывает негативной. 

Срабатывает установка, характерная для бытового сознания, - видеть 

своего ребенка таким, как все.  

 

Часто активные творческие способности сочетаются у детей с 

повышенной нервно-психической возбудимостью, которая проявляется 

в неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, легко возникающих 

головных болях и т.п. Несвоевременная медико-психологическая 

коррекция этих проявлений приводит к развитию неврозов и ряда 

психосоматических заболеваний.  

 



В-третьих, одаренные дети, попадая в школьные коллективы, где у 

большинства их сверстников средние способности, чувствуют явную 

или скрытую недоброжелательность и недоверие со стороны 

окружающих. В результате у одаренных детей формируется 

стремление не выделяться, не выглядеть “белой вороной” и их 

творческие возможности со временем нивелируются. “Усреднение” 

одаренного ребенка, снижение общего интеллектуального и 

творческого потенциала сопровождается наличием выраженных 

невротических явлений, так называемым “синдромом бывшего 

вундеркинда”. Ощущение творческой несостоятельности, 

“зацикленность” на прошлом и часто болезненные амбиции входят в 

этот синдром, что, в свою очередь, является причиной невротического 

и даже психопатического развития личности. В связи с этим в ряде 

исследований выделяют базовые принципы выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

 

 

Базовые принципы выявления и сопровождения одаренных детей 

 

 

1. Характер оценки разных сторон поведения и деятельности ребенка 

должен быть комплексным. Это позволило бы использовать различные 

источники информации и охватывать более широкий спектр его 

способностей. Оценивание ребенка как одаренного не должно являться 

самоцелью, а служить стимулом его дальнейшего развития и 

продвижения. Выявление одаренных детей необходимо связывать 

исключительно с задачами оказания психологической помощи и 

педагогической поддержки. 

2. Обязательна длительность идентификации, что предполагает 

развернутое на несколько лет наблюдение за поведением данного 

ребенка в разных ситуациях – жизненных и учебных. 

3. Важен анализ поведения ребенка в тех видах деятельности, которые 

максимально соответствуют его склонностям и интересам. 

4. Актуально использование тренинговых методов, в рамках которых 

можно корректировать типичные для данного ребенка психологические 

преграды, комплексы звездности или неполноценности. 

5. Предпочтительна опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения 

ребенка в конкретной ситуации, такие как анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, экспертные оценки.  

 

Таким образом, основным подходом в поиске юных дарований следует 

признать комплекс мероприятий (медико-психологических, педагогических), 



направленных не только на детей, но и на родителей, и педагогов. Важно 

использовать разнообразные методики отбора детей и в дальнейшем 

непрерывно наблюдать за их успехами.  

 

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о 

высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и 

педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых 

тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить 

круг детей для более углубленных индивидуальных исследований.  

 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе 

проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и 

особенностей нервно-психического статуса ребенка психологом. Ребенок 

обследуется набором психологических тестов в зависимости от 

предпочтительности того или иного варианта потенциальных возможностей. 

При предпочтительности развития интеллектуальной сферы ребенок 

отличается остротой мышления, любознательностью и легко учится, 

обнаруживает практическую смекалку. В этих случаях используются 

методики, направленные, прежде всего на определение базовых когнитивных 

и речевых параметров у одаренных детей (например, методика Векслера, 

шкала интеллекта Стайфорине и т.д.)  

 

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развиты 

могут быть отдельные склонности - к языку и литературе, математике или 

естествознанию. Поэтому задача психолога не только определить уровень 

общего интеллектуального развития, но и оценить предпочтительную 

сторону мышления (Стенфордский тест достижений).  

 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются 

независимостью, неконформностью поведения, способностью продуцировать 

оригинальные идеи, находить нестандартное решение, изобретательностью. 

Их выявление предусматривает оценку прежде всего их творческих 

наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик (опросники 

Айзенка, Личко, тест Люшера и т.п.).  

 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в 

общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими 

организаторскими способностями, их обычно легко выбирают на главные 

роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди сверстников и 

взрослых. В этом случае помогут личностные методики и социометрия.  

 

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних 

лет проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое 

тестирование должно быть направлено на оценку степени эмоциональной 

устойчивости и уровня нейротизма. Эти дети обычно отличаются высокой 



ранимостью и требуют индивидуального психологического подхода со 

стороны педагогов и нередко психотерапевтической коррекции врача-

специалиста.  

 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых - сформировать и углубить их способности. 

Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических 

приемов и методов (авторские программы, индивидуальные занятия - 

консультации и т.п.).  

 

 

Исследования П.Торренса показали, что одаренные дети быстро проходят 

начальные уровни развития интеллекта и оказывают сопротивление всем 

видам нетворческих работ. Это создает массу проблем, оценивается 

учителями как упрямство, лень или глупость. Невысокий психологический 

уровень подготовки учителя для работ с детьми, проявляющими 

нестандартность в поведении и мышлении, приводит к тому, что, оценивая 

своих подопечных, учителя отмечают в них демонстративность, желание все 

делать по-своему, истеричность, неумение следовать принятым образцам. 

Среди учителей бытует мнение, что одаренный ребенок не нуждается в 

помощи. Сложность состоит в низком уровне подготовки учителей для 

работы с одаренным ребенком, в недостатках психологических знаний у 

педагогов.  

 

 

Кризисы детской одаренности 

 

Феномен детской одаренности интересует многих специалистов - психологов 

и педагогов. К настоящему времени наука располагает довольно полным и 

точным описанием структуры, динамики развития детской одаренности в 

целом, отдельных свойств детской одаренности (таких, например, как 

рефлексия, доминирующая познавательная мотивация, творческая 

активность). Однако, недостаточное внимание уделяется изучению кризисов 

детской одаренности, причин их появления, закономерностей протекания и 

прогноза развития. 

 

Многие авторы отмечают неравномерную динамику развития детской 

одаренности. Все мы знаем, что существует феномен "исчезновения", 

"затухания" одаренности. Возникает вопрос: что же делать, чтобы детская 

одаренность не исчезала? А если она должна исчезнуть, то стоит ли тратить 

столько средств и сил на специализированное образование?  

 

Попытаемся взглянуть на кризисы детской одаренности в русле системных 

представлений о ней. Все многообразие форм исчезновения детской 

одаренности, описанных в специальной психолого-педагогической 



литературе, можно свести, в основном, к следующим типам: 

 

1. Утрата творческого потенциала: ребенок прекращает создавать 

особые, свойственные его одаренности творческие продукты - назовем 

это кризисом креативности. 

2. Снижение интеллектуальной активности ребенка, проявляющееся в 

исчезновении интеллектуальной продуктивности, - кризис 

интеллектуальности. 

3. Снижение или полная потеря интереса к процессу и результатам 

своего труда - кризис мотива достижений. Это описывается по-

разному - или как нарушение волевой регуляции: "мог бы, но не хочу"; 

или как победа заниженной самооценки: "мог бы, но получится плохо"; 

или как неадекватная оценка требований социума: "мог бы, но это 

никому не нужно" и т.д. 

 

 

Кризис креативности 

В этом случае высокий творческий потенциал ребенка частично или 

полностью утрачивается в силу невозможности предъявить себя 

окружающим, получить одобрение или поддержку взрослых, что приводит к 

трудностям в развитии одаренности в целом. Очень часто образовательные 

или воспитательные так называемые развивающие программы для одаренных 

детей на самом деле не развивают способности ребенка, а только 

эксплуатируют их. Олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции 

истощают одаренность ребенка так же, как ее истощают ожидания и надежды 

взрослых, которым ребенок пытается соответствовать. Здесь мы встречаемся 

с одним парадоксом. С одной стороны, одаренность ребенка как бы слишком 

востребована социумом, с другой - одаренность впадает в кризис 

невозможности реализоваться, предъявить свои способности (подчеркиваем 

слово "свои"). Получается, что общество требует (из лучших, разумеется, 

побуждений) не столько то, что может делать ребенок, сколько то, что оно 

само (общество) хочет, чтобы этот ребенок делал. "Оправдывай мои 

«ожидания", - говорит общество одаренному ребенку. В педагогической 

практике это противоречие встречается нередко: учитель обучает ребенка не 

в соответствии с его индивидуальной и уникальной зоной ближайшего 

развития, а привычно предъявляя всеобщий образец, (стандарт, стереотип, то 

есть те самые ожидания общества). "Обычно эту задачу решают так...", "Эту 

линию лучше провести левее" и т.д. - говорят учителя, поучая. А кому она 

нужна, эта линия, проведенная левее? На чью мельницу эта вода? 

 

На психологических консультациях одаренные дети часто рассказывают, 

например, такое: "Меня не понимают, я привык. Я понял, чего от меня хотят, 

и делаю так, чтобы учитель остался доволен. Но на самом деле эту задачку 



можно решить еще четырьмя способами, только эти способы не из 

математики. Поэтому их на олимпиаду не посылают, и учителю они не 

интересны, но Вам, если хотите, расскажу. Вот так решил бы ее учитель 

математики, вот так - шахматист, вот так - философ, а вот так - мышка, у 

мышей, знаете, очень любопытная логика" (Лейтес Н.С.«Умственные 

способности»). 

 

Симптомы приближения этого типа кризиса видны каждому, кто близок к 

ребенку, - учителям и родителям. Перестал писать хорошие сочинения, 

проиграл первенство по шахматам, на турнире поэтов растерянно молчал - не 

смог того, что мог раньше. По многочисленным данным из разных 

источников, реакция специалистов в таких случаях однотипна - принимаются 

экстренные меры по усиленному развитию креативности. Еще больше 

тренировок, репетиций, упражнений... Кризис усугубляется. Источник 

иссякает. 

 

Эта практика широко распространена до сих пор, хотя, по данным В.Н. 

Дружинина и В. Варда, еще с 1980 года известно, что целенаправленное 

развитие креативности в специально организованных условиях 

невротизирует детей, делает их тревожными, агрессивными, приводит к 

хроническим психосоматическим заболеваниям, депрессии, 

перевозбудимости, вызывает межличностные конфликты. Одним словом, 

играет деструктивную роль. 

 

Обсуждая этот тип кризиса, важно остановиться еще на одном аспекте 

проблемы развития творческой активности, а именно на развитии 

воображения. Развитие воображения традиционно считается почетной 

задачей педагогики. При этом воображение, фантазию, креативность, 

творческий потенциал личности почитают за синонимы, хотя все это - 

понятия разных наук и разных порядков. 

 

Например, фантазия ребенка может иметь не творческое, а невротическое 

начало, выполняя функцию психологической защиты от тревожности, 

вызванной каким-либо внутренним конфликтом личности. Тогда, развивая 

фантазию как защитный механизм личности, мы усугубляем невроз ребенка, 

и больше ничего, Таких детей, к сожалению, с каждым годом становится все 

больше. Судя по статистике, это относят в разряд дезадаптации, а это, скорее, 

школьные деструкции. 

 

Творчество уходит своими корнями не столько в воображение и тем более не 

в фантазию, сколько, во-первых, в когнитивные характеристики личности - 

независимость, дивергентность - и, во-вторых, в индивидуальный 

познавательный опыт ребенка. Если ребенку предоставить возможность 

накапливать индивидуальный познавательный опыт (акцент на каждом слове 

- индивидуальный познавательный опыт), а также быть субъектом 



собственной деятельности (акцент на каждом слове - субъектом собственной 

деятельности), у него есть все шансы этот тип кризиса счастливо миновать.  

 

 

Кризис интеллектуальности. 

Второй тип кризиса, кризис интеллектуальности, возникает в 

случае перегруженности одаренного ребенка заданиями, развивающими 

только интеллектуальные способности, без учета индивидуальных 

познавательных потребностей ребенка, его личностных смыслов.  

 

Главная опасность заключается в том, что интеллект ребенка развивается в 

ущерб его физическому, эмоциональному, личностному развитию. Пример 

тому - выпускники специализированных физико-математических школ (в их 

современном вырождающемся варианте). Эти юноши, с IQ выше 150 баллов, 

могут переводить стихи с испанского на японский, минуя русские понятия, 

но они не способны вступать в эффективные коммуникации, создавать семьи, 

нести ответственность. Репертуар их социальных, половых ролей очень 

инфантилен. Доминирование в развитии детей интеллектуального 

компонента, усугубляемое специализированным обучением, - это вещь очень 

коварная, прежде всего потому, что нарушается равномерность развития 

ребенка. 

 

Позаимствуем у М. Люшера метафору - куб личности, в четырех углах 

которого расположены интеллектуально-продуктивный, эмоционально-

волевой, физический и социальный компонент. Развивая интеллект в ущерб 

остальным составляющим, мы как бы усиливаем, нагружаем только один 

угол. Что происходит с кубом? Он деформируется. Так же деформируется и 

личность ребенка, если в воспитании одаренных детей пренебрегать 

физической нагрузкой, социально и эмоционально активной деятельностью. 

Вот почему в классах, работающих по методическим пособиям B.C. Юркевич 

и Т.В. Хромовой, проводятся тренинги по выработке "чувства реальности", и 

почти не шутя, называют физкультуру самым главным предметом в школах 

для одаренных детей. 

 

Итак, принцип ответственности за развитие не только одаренности, но 

одаренного ребенка в целом с учетом его специфических черт имеет две 

важные стороны. 

 

Во-первых, ответственность перед самим ребенком за его гармоничное и 

счастливое будущее.  

 

Во-вторых, ответственность перед государством за воспитание 

полноценного, зрелого гражданина, готового принимать решения и нести 

ответственность. 

 



Действительно, трудно представить себе, чтобы даже очень одаренный 

человек, погруженный полностью в свою предметную сферу, был счастлив в 

этой своей изоляции, еще труднее представить, что такой человек может 

принести реальную пользу своему государству.  

 

Кроме того, такой защитный механизм личности, как интеллектуализация, 

может принимать форму умствования. И так же как без специальной 

диагностики трудно распознать, творческое или невротическое начало имеет 

фантазия ребенка, трудно определить, действительно ли ребенок умственно 

одарен, или это психологическая защита, направленная на устранение 

тревожности, вызванной неврозом. В последнем случае развивать его 

интеллект, поощрять оригинальность - значит усугублять его невроз. 

 

Именно поэтому бессмысленна диагностика одаренности как таковой (строго 

говоря, детская одаренность не измеряема, но измеряемо поэлементно 

качественное или количественное своеобразие тех структур, которые ее 

составляют). Важнее диагностировать личность одаренного ребенка в целом. 

 

Можно использовать в комплексе, например, неадаптированную полную 

версию Цветового теста М. Люшера с таблицей 4G и кубом личности, тест 

рисования дерева К. Коха и некоторые другие проективные методики. Только 

тогда диагностика сможет выполнять свою прямую функцию - выдавать 

инструментальную информацию, с учетом которой можно выстраивать 

индивидуальную программу развития каждого ребенка. Такая комплексная 

диагностика личности одаренного ребенка, а не фрагментарно одной его 

одаренности может точно определить специфические черты личности, 

констатировать возможные зарождающиеся аномалии, характер одаренности, 

выдать прогноз развития и квалифицированные рекомендации. 

 

Такая диагностика действительно имеет смысл, поскольку одаренность не 

функционирует сама по себе, она всегда "встроена" в личность. Как точно 

определил один мальчик: "Я состою не только из химии, но из ног, которые 

любят футбол, и из желудка, который любит зефир". 

 

Таким образом, развитие одаренности - это только одна сторона большой 

проблемы: развития личности одаренного ребенка. Этот вид кризиса так же, 

как и первый, парадоксально опасен снижением интеллектуальной 

активности ребенка, а в дальнейшем интеллектуальной продуктивности и 

может привести в итоге к торможению развития одарённости. 

 

 

Кризис мотива достижений. 

Этот тип кризиса возникает, если в процессе формирования личности 

личностная рефлексия начинает доминировать над интеллектуальной. Это 

приводит к возникновению негативного "образ Я" и, как следствие, к 



торможению развития одаренности. Функцию саморегуляции в системе 

детской одаренности обеспечивает такое качество одаренных детей, как 

рефлексия. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что одаренные 

дети отличаются особенно развитой рефлексией не только от своих обычных 

сверстников, но и от неодаренных взрослых. 

 

Это объясняется тем, что одаренные дети в целом лучше дифференцируют 

раздражители любой природы, у них лучше развит анализ. С шестилетнего 

возраста можно выделить развитие и действие как минимум двух видов 

рефлексии - интеллектуальной и личностной.  

 

Интеллектуальная рефлексия связана с осознанием собственных 

интеллектуальных качеств, их слабых и сильных сторон, а также с 

использованием приемов регуляции работы своего интеллекта, 

стимулировании или сдерживании интеллектуальных операций, 

предсказании, планировании. 

 

Формирующаяся личность одаренного ребенка часто вступает в сложные, 

иногда противоречивые отношения с самой одаренностью. Это проявляется в 

развитии личностной рефлексии.  

 

Высокий уровень самосознания одаренных детей сопровождается ранним 

пониманием своего отличия от других («Я не такой как все»). Это может 

восприниматься негативно, приводить к самоизоляции или чувству 

отверженности всеми, в результате страдает уверенность в себе и тормозится 

эмоциональное и личностное развитие. С другой стороны восприятие 

ребенком и окружающими одаренности как заслуги может формировать у 

него высокомерие и чувство превосходства над другими, что также ведет к 

личностным и межличностным нарушениям.  

 

Наблюдения показывают, что реакция одаренных детей на собственные слова 

и поступки часто бывает двойственной. Они как бы смотрят на себя со 

стороны. Ребенок говорит и параллельно с этим оценивает то, что он говорит, 

то, как он говорит и соответствует ли это ожиданиям окружающих. Нетрудно 

догадаться, что речь и поступки одаренных детей, как правило, не 

соответствуют ожиданиям собеседника, вызывают реакцию непонимания 

или отторжения. 

 

Совершенно невольно одаренные дети постоянно сравнивают себя с 

окружающими сверстниками и часто расценивают результаты этого 

сравнения не в свою пользу. У них формируется комплекс неполноценности: 

"Я не такой, как все, значит, я хуже". 

 

В итоге одаренный ребенок растет и развивается, постоянно ощущая 

несоответствие между "собой и окружающими". Эта нагрузка подчас 



оказывается непосильной ношей для психики ребенка, она не только 

деформирует его личность, но и разрушает одаренность. Все вышесказанное 

позволяет нам расценивать интеллектуальную рефлексию как фактор 

положительной обратной связи, а личностную рефлексию - как фактор 

отрицательной обратной связи в механизме саморегуляции системы детской 

одаренности. 

 

Может быть, поэтому одаренные дети очень любят, когда их просят: 

"Расскажи, как ты это придумал". Эти слова включают интеллектуальную 

рефлексию ребенка. И очень не любят, когда и их начинают сравнивать с 

другими детьми. При этом типе кризиса одаренный ребенок не захочет, во-

первых, соответствовать предъявленным эталонам, во-вторых, вырабатывать 

свои собственные. Несомненно, развитие личностной рефлексии может 

осуществляться различными способами. Есть активно использующиеся в 

современной практике педагогические концепции, которые интерпретируют 

развитие рефлексии как приоритетный и позитивный фактор развития 

личности и мышления. Одаренные дети должны учиться пониманию своих и 

чужих личностных проблем и утверждению своих потребностей и чувств без 

агрессии и обороны, а в сотрудничестве с разными людьми. Большинство 

одаренных детей обладают развитым чувством юмора, который может быть 

не только тонким, но и грубым, обидным для других, поэтому их необходимо 

учить понимать действие своих слов и поступков на чувства и отношения 

окружающих, в чем могут помочь ролевые игры и обсуждение различных 

ситуаций из жизни.  

 

   Детская одаренность будет укрепляться и развиваться, успешно проходить 

кризисные состояния и обретать новое качество, если будут сделаны акценты 

на следующих позициях. 

 

Во избежание кризиса первого типа необходимо предоставлять ребенку 

возможность быть субъектом собственной деятельности и развивать его 

индивидуальный познавательный опыт.  

 

Во избежание кризиса второго типа следует развивать наряду с 

интеллектуальной сферой одаренного ребенка его физическую, 

эмоционально-волевую, социально-коммуникативную сферы, поскольку 

законы развития для одаренных и обычных детей принципиально одни и те 

же.  

 

Во избежание кризиса третьего типа важно достигать воспитательными 

мерами оптимального соотношения личностной и интеллектуальной 

рефлексии в каждом конкретном случае, с каждым конкретным ребенком. 

 

 

Психоразвивающая работа практического психолога с одаренными детьми 



может вестись в следующих направлениях: формирование адекватного 

самовосприятия, помощь в адаптации ребенка в окружающем мире и 

приобретение им конструктивных форм общения со сверстниками и 

взрослыми. Необходимо помочь родителям, учителям и самому ребенку 

правильно организовать учебную деятельность. 

 

Одаренные дети – это не единый монолит. Психологические механизмы, 

стоящие за яркими достижениями и высокими способностями в детстве, 

могут иметь разную природу, а часто возникающие проблемы в поведении, 

общении и обучении не являются следствием самой одаренности. Поэтому и 

методические подходы в работе с одаренными детьми будут различаться.  

 

Сейчас педагогика оказалась в ситуации полной растерянности - нет 

программ по обучению одаренных детей (таких, чтобы долгосрочно 

развивали одаренных детей с учетом их психологической специфики). Нет 

программ по педагогическому мониторингу одаренности - методов 

диагностики, прогностики, развития, поддержки; нет программ работы с 

родителями одаренных детей. Нет системы подготовки и переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с этим контингентом детей; 

нет такой специальности в тарификации педагогических специальностей - 

"педагог по работе с одаренными детьми"; да и науки такой - "педагогики 

одаренности" - тоже пока нет. 

 

6.Определите содержание коррекционно-развивающей работы 

педагога с  одаренными, способными детьми, имеющими личностные 

проблемы. 

В реализации способностей одаренных детей школьного возраста существует 

много проблем. Часто мы сталкиваемся с причинами не соответствия между 

конкретными достижениями и потенциальными способностями 

обучающихся. Главная причина – это психологические предпосылки, 

мешающие реализации способностей. Их истоки часто закладываются в 

семье. 

Американский психолог М. Карне рекомендует учителям и родителям 

обратить внимание на некоторые из них, а именно:  

  

негативное отношение к школе и учебе;  

  

нарушение отношений с родителями;  

  

подверженность колебаниям настроения, депрессиям, духу 

противоречия;  



  

низкая самооценка, чувство «гонимости», тенденция к оправданию и 

объяснению своих недостатков, перекладывание вины на других;  

  

склонность к бесполезному фантазированию;  

  

плохие межличностные отношения, недоверие к другим;  

  

недостаток настойчивости, склонность отвлекаться и откладывать 

дела;  

  

враждебное отношение к руководителям;  

  

скука;  

  

отсутствие самодисциплины и неспособность нести ответственность за 

свои действия;  

  

недостаток лидерских способностей;  

  

недостаток увлечений или излишнее внимание к ним;  

  

неприятие состязательности;  

  

эмоциональная неуравновешенность;  

  

чувствительность к критике, тенденция критиковать других;  

  

нереалистические цели.  

 

Значительная часть указанных факторов характерна в большей мере для 

одаренных детей подросткового возраста. Очень часто у них 

наблюдаются проблемы поведения: стремление прервать собеседника, 

желание показать свои знания, неумение слушать, стремление поправлять 

других, вплоть до проявлений осознанных издевок над другими. 

Для таких детей требуется очень сбалансированный подход к помощи, 

поскольку в каких-то «отклонениях» есть и свои достоинства. Например, 

одаренный подросток часто ставит перед собой завышенные цели. Не имея 

возможности их достичь, он начинает сильно переживать, ибо у него еще не 

выработалось умение правильно оценивать перспективу, выбирать 

оптимальные пути решения поставленных задач. 



Но, с другой стороны, стремление к совершенству и есть та сила, которая 

приводит к высоким достижениям. Вот почему в каждом конкретном случае 

педагогам необходимо быть внимательными, осторожными и 

дальновидными. 

В обобщенном виде проблемы одаренных, способных детей, требующие от 

педагога дополнительной коррекционно-развивающей работы, представлены 

в следующих сферах: 

 

 

Проблемы сферы обучения проявляются в низкой учебной мотивации, 

демонстративном или тревожном игнорировании различных заданий 

педагога, отсутствии простейших знаний по определенным предметам в 

сочетании с блестящими успехами по другим. 

Причины школьной неуспешности одаренных детей связываются с 

устойчивым подавлением их познавательных потребностей и возможностей, 

которое формируется педагогической средой общеобразовательной школы. 

Действительно, массовая школа часто тормозит познавательное развитие 

самого «обычного» ребенка. В случае же с ребенком очень способным это 

«притормаживание» может обернуться разрушительными для ребенка 

последствиями. 

Но это не единственная причина. Обучение одаренного ребенка по обычной 

программе, не создающей ему интеллектуальных проблем, может привести к 

несформированности навыков учебной деятельности. В среднем звене это 

приводит к трудностям в приготовлении домашних заданий, в выполнении 

учебных действий. Такие дети, например, могут блестяще справляться с 

творческой, нестандартной работой и терпеть фиаско при выполнении 

рутинных, трудоемких заданий.  

 

Поведенческие проблемы одаренных детей часто проявляются в 

асоциальном и агрессивном поведении. Протест ребенка против 

сложившегося отношения к нему сверстников и взрослых, длительное 

подавление его важных потребностей - в активности, демонстрации своих 

возможностей, в лидировании и т.п. — могут привести к защитной агрессии. 

Такой школьник ведет себя вызывающе, бурно и недоброжелательно 

реагирует на действия и оценки окружающих. 

Достаточно часто можно встретить и противоположную реакцию: уход в 

себя, в мир фантазий и грез, вялость, незаинтересованность в контактах. 

Причина заключается в несформированности у школьных у школьника 

средств продуктивного общения. Ее истоки лежат в дошкольном прошлом, 

той особой щадящей среде, которую создают для ребенка любящие 
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родители.  

 

Внутриличностные проблемы. Талантливый ребенок осознает скорее не 

свою одаренность, а свое отличие от других. Переживание этого отличия 

самим ребенком и его окружением может перерасти в отдельность, 

отчужденность и породить серьезные внутриличностные конфликты. В 

младшем школьном возрасте это находит выражение в высокой тревожности, 

неуверенности, невротической и психосоматической симптоматике. В 

подростковом возрасте, в период знаменитого «кризиса идентичности», 

осознание своего «я» как отличного (а следовательно, для подростка -

неадекватного) может привести к серьезным психическим срывам и 

кризисам. 


