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Когда речь заходит о составлении специальных учебных программ для 

одаренных детей, часто возникает следующий вопрос: «Какого ребенка считать 

одаренным?» Множество различных определений одаренности сходится в том, что она 

не исчерпывается только высоким IQ, хотя IQ – критерий, практически неизбежный  в 

оценке явно выраженной или потенциально имеющейся одаренности. Характерно, 

например, что IQ не является ведущим показателем в определении музыкальных 

способностей, но у большинства музыкально одаренных детей уровень умственного 

развития выше среднего. Еще в 1972 году Комитет по образованию США опубликовал 

следующее определение: одаренными и талантливыми детьми можно назвать тех, 

которые, по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей 

демонстрируют высокие достижения. Они нуждаются в специализированных учебных 

программах. Перспективы таких детей определяются уровнем их достижений и (или) 

потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах:  

– интеллектуальной;  

– академических достижений;  

– творческого или продуктивного мышления;  

– общения и лидерства; – художественной деятельности; – двигательной.  

Известный специалист в области детской одаренности Н.С. Лейтес, 

классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет три 

категории детей, которых в социально-педагогической практике обычно и принято 

именовать с одаренными: "дети с высоким IQ; дети, достигшие выдающихся успехов  в 

каком-либо виде деятельности, и дети с высокой креативностью» [1].  

В вопросе воспитания одаренных детей большая ответственность лежит на 

учителях, детских психологах. Они должны вовремя подсказать, направить 

родительское воспитание. Но ребенок с расцветом интеллекта встречает трудности, 

непонимание далеко не только дома, в кругу семьи, но и в школе, где всех учат 

одинаково, и учение начинается, зачастую, с того, что ему уже не интересно.  
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Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в классе после 

первых же уроков. Уже умеющим читать и считать, им приходится пребывать  в 

безделье, пока другие осваивают азбуку и начальные арифметические действия. 

Конечно, очень многое зависит от того, как ведется преподавание. Некоторые педагоги 

учат не просто навыкам, например, чтения или письма, но одновременно уделяют 

внимание анализу соотношения звуков и букв, а также истории слов, то есть в какой-то 

мере вводят учеников в теорию языка. Такое развивающее обучение несет в себе нечто 

новое и для самых сильных учеников (для них оно может быть особенно 

привлекательно), но проблема наших школ в том, что даже самый лучший учитель, 

имея дело с целым классом, лишен возможности ориентироваться на тех, кто идет 

впереди.  

Большинству учителей просто некогда заниматься одаренными детьми,  а 

некоторым из них как бы мешают ученики с поражающими познаниями, с не всегда 

понятной умственной активностью. Бывает и так: учитель поначалу собирается давать 

явно выдающемуся ученику более трудные задания, уделять ему специальное 

внимание. Но потом такие намерения (а иногда и обещания родителям) забываются – 

нет для этого у учителя ни времени, ни сил. К тому же в ученике незаурядном,  с 

необычно высоким умственным уровнем, педагог нередко видит прежде всего лишь 

восприимчивого к учению, не замечая, что такой ребенок нуждается в особом подходе.  

Трудности начинаются с того, что одаренный ученик, опережающий 

сверстников, склонен постоянно привлекать к себе внимание. Стремительное 

выполнение заданий, готовность правильно ответить на вопрос учителя – для него 

желанная умственная игра, состязание. И он торопливее других тянет руку – 

радостный, предвкушая одобрение. И при этом все время жаждет новой умственной 

пищи... Но это через какое-то время надоедает учителю, и другим ученикам, и ему 

самому. Такой ученик постепенно становится всем в классе в тягость.  

Часто в начальных классах наиболее развитого ученика почти перестают 

спрашивать: учитель ведь уверен, что он и так все знает. Если он все же настойчиво 

пытается что-нибудь сказать или спросить, то может «нарваться» и на упрек, что он 

«выскочка». Тогда ученик видит, что его активность учителю не нужна,  и 

переключается на что-нибудь постороннее – не миновать недовольства,  а то и 

раздражения педагога.  

Так, поначалу энтузиаст учебных занятий, ребенок становится лишним в школе, 

а она ему – ненужной. Он предпочитает болеть, лишь бы не посещать уроки.  В 

результате уже в первые же школьные годы и, тем более в подростковые, многие 

выдающиеся дети оказываются в конфликте с учителями. А те иногда и сами не знают, 

чем такой ребенок их раздражает: с одной стороны, все-таки «вундеркинд», а с другой – 

«какой-то ненормальный»... [2].  

Американская исследовательница Б. Кларк считает, что одаренные дети – это 

такие дети, «которые показывают или могут показывать высокий уровень выполнения 

чего-либо в какой-то из сфер деятельности и которые, в силу своего продвинутого  и 

ускоренного развития, нуждаются в обучении, отличном от обычно принятого  в школе. 

Это обучение обеспечивает большую вероятность роста или развития способностей, а 

не их потерю или снижение» [3]. Однако Б. Кларк, указала, что именно определение 

«одаренность» привело к путанице и в выявлении способных детей,  и в составлении 

программ для них. Она уточнила, что термин «одаренный» относится  к когнитивным 
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способностям, а «талант» включает другие стороны развития. В то же время она 

признала взаимозависимость всех психических функций человека в процессе развития 

интеллекта и сделала вывод о том, что одаренный человек может достичь полноценной 

реализации только через интеграцию восприятия, мышления, эмоций  и других 

функций.   

Следовательно, можно отметить, что хорошая программа для одаренных детей 

сегодня – перспектива хорошей программы для большинства детей «завтра».   

Таким образом, одним из важнейших источников трудностей одаренных детей в 

школьном обучении служит расхождение между условиями, необходимыми для 

проявления и развития разных граней одаренности и предлагаемыми конкретной 

структурой образования. Достижение этого соответствия призвано обеспечить 

специально создаваемые программы обучения и поддержки детей с разными видами 

одаренности.   
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