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Аннотация. В данной статье описывается мультидисциплинарый подход в исследова-

нии одаренности в школьном возрасте. Описаны параметры генетического исследова-

ния личности, такие как потенциал развития о щей, вер альной, эпизодической, ра о-

чей, пространственной, долговременной и кратковременной памяти, о учаемость, ско-

рость о ра отки информации,  агрессивность,  мотивация,  стрессоустойчивость и 

представлены разделы метода экспертных оценок по определению одаренных детей, 

использованного нами в исследовании. В методике «Оценка одаренности экспертом» 

представлены следующие виды одаренности: академическая, интеллектуальная, твор-

ческая и социальная. Расписаны параметры, включенные в экспертную оценку одарен-

ности. Представленная методика предназначена для о учающихся 3, 7, 10 классов и со-

ответственно вопросы распределены с учетом возрастных осо енностей. Экспертами в 

методике выступают школьные учителя-предметники и психолог. 
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Abstract. This article describes a multidisciplinary approach to the study of giftedness at 

school age. The parameters of the genetic study of personality are described, such as the po-

tential for the development of general, verbal, episodic, working, spatial, long-term and short-

term memory, learning ability, information processing speed, aggressiveness, motivation, 

stress resistance. and the sections of the method of expert assessments for the determination 

of gifted children, which we used in the study, are presented. In the methodology "Assess-

ment of giftedness by an expert" presents the following types of giftedness: academic, intel-

lectual, creative and social. The parameters included in the expert assessment of giftedness are 

described. The presented methodology is for students in grades 3,7,10 and, accordingly, are 

distributed taking into account age functions. The methodology experts are school subject 

teachers and a psychologist. 
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Введение 

Современное о щество, порождающее социальные, техногенные и экономиче-

ские трансформации, предъявляет возрастающие тре ования к психологическим ресур-

сам и потенциалу человека.  

Сегодня, в свете нового послания главы государства, где он отметил, что недо-

пустимо утверждение специалистов о том, что государственная поддержка только ода-

ренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми, мы видим, 

что нео ходимо исследовать потенциал каждого ре енка и как отметил Президент важ-

но о ратить  самое серьѐзное внимание на спортивный, творческий потенциал подрас-

тающего поколения[1].  

Современная социальная ситуация ставит вопросы, тре ующие психологическо-

го осмысления одарѐнности и потенциала творчества человека,  лагодаря которым по-

рождаются знания и инициативы, за пускающие инновационные и созидательные про-

цессы в о ществе.  

В последние годы про лема одаренности прио ретает новые грани, что связано 

с социальным заказом, направленным на создание условий для формирования и разви-

тие одаренности.  

Таким о разом, возникла нео ходимость разра отки и адаптации психологиче-

ского инструментария, позволяющего выявить школьную одарѐнность. 

О щество нуждается в духовно и интеллектуально развитых, творчески одарен-

ных людях, спосо ных  ыстро реагировать на постоянно меняющиеся условия, пла-

стично изменять навыки своего мышления, видеть и решать про лемы, встающие перед 

о ществом. В связи с этим осо енно остро стоит про лема о учения и развития  детей, 

чья лю ознательность и потре ность в  познании выходит за пределы возможностей  

традиционной системы о учения в школе. Отличаясь от своих сверстников в силу опе-

режения в интеллектуальном развитии, а также  осо ого психологического склада, та-

кие ученики не находят удовлетворения своим познавательным потре ностям и воз-

можностям в рамках традиционной системы о учения. 

Одаренные дети вызывают интерес ученых и о щества в целом. Ежедневно пу -

ликуются новости о том, что тот или иной выпускник школы  ыл приглашен одновре-

менно в несколько вузов мира, школьники Казахстана приняли активное участие в 

международной олимпиаде по математике, химии или физике и завоевали огромное ко-

личество медалей. В данной статье мы хотели  ы поделиться опытом мультидисципли-

нарного подхода в процессе исследования одаренности в школьном возрасте.  

Среди современных концепций одаренности самой популярной является кон-

цепция, разра отанная одним из известных специалистов в о ласти о учения одарен-

ных детей – Дж. Рензулли. Согласно его теории, одаренность есть сочетание трех ха-

рактеристик: интеллектуальных спосо ностей (превышающих средний уровень), креа-

тивности и настойчивости (мотивации, ориентированной на определенную задачу). 

Специфические осо енности одаренных детей в специальной литературе описаны до-

вольно подро но (К. А ромс, Ю.З. Гиль ух, А. Карне, Н.С. Лейтес, Ф. Монкс, А.М. 

Матюшкин, А. Савенков, К. Тэкэкс, Л. Холлингуорт, В.С. Юркевич и другие). Одним 

из важных отличий одаренных детей считают нес алансированность развития: опере-

жение сверстников в интеллектуально-творческом плане часто может сочетаться со 

средним уровнем психосоциального или физического развития.  

Из всего спектра про лем о учения одаренных детей можно выделить две стра-

тегические линии. Первая – не важно,  удет ли одаренный ре енок опережать сверст-

ников в подростковом и юношеском возрастах и станет ли затем выдающимся специа-
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листом. Профессиональный долг педагога – учить ре енка в соответствии с тем тем-

пом, который ему доступен. И вторая линия – нео ходимо искать педагогические воз-

можности для поддержания уровня и темпа развития. Развитие одаренности школьни-

ков возможно при реализации следующих условий:  

- своевременная диагностика возможностей,  

- адекватное содержание о учения;  

- внедрение личностно - ориентированной и развивающей технологией; 

- психологическое и педагогическое сопровождение учащегося; 

- по удительно - интенсифицирующая деятельность учителя. 

 

Проблема исследования.  

Лю ая психологическая концепция или даже конкретное исследование, какими 

 ы рациональными и о ъективно подтверждаемыми они ни казались (в том числе и са-

мому автору), всегда покоятся на некотором аксиоматическом представлении о сущно-

сти человека, о том, «кто мы, откуда и куда идем». Это основание не выводится рацио-

нальнологическим путем из каких-ли о о ъективных данных – напротив, предшествуя 

их анализу, оно сво одно и ответственно полагается автором.  

В своем фундаментальном труде начала прошлого века «Про лема психической 

причинности» [20] В.В. Зеньковский сформулировал понятие внутренней активности 

души (в других местах – внутренней энергии, или самодеятельности души), которая из-

начально присуща каждому человеку и которая телеологически, то есть по логике цели, 

а не причины, не вследствие внешней детерминации, осваивает и трансформирует весь 

материал о ъективных воздействий и условий, в которых с самого начала протекает 

жизнь человека. Каждый человек одарен внутренней активностью души, которая тре-

 ует реализации. Иначе говоря, одаренность – это «спосо ность-потре ность» человека 

воплощать потенциал внутренней энергии психики в о ъективном мире, в той или иной 

о ласти жизни и культуры. Здесь нео ходимо акцентировать несколько важных поло-

жений.  

Первое. Одаренность или, что то же самое, творческая одаренность – не элитар-

ное качество немногих людей, а о щечеловеческая норма, понимаемая не в статистиче-

ском, а в ценностном смысле, как «высшее из возможного» в нормальных (то есть оп-

тимальных) условиях развития.  

Второе. Поскольку потре ность в творческой самореализации – выходе внут-

ренней энергии психики – это нормальное свойство человека, препятствование этому 

выходу, отсутствие полноценного творчества, характерное, в частности, для традици-

онной системы о разования, искажает нормальное развитие ре енка и служит причи-

ной многих негативных явлений психологического и социального плана. И нао орот, 

прио щение к творчеству о ладает в этих отношениях  ольшим терапевтическим и 

профилактическим потенциалом.  

Третье. Многие ученые, занимающиеся про лематикой одаренности, стремятся 

эмпирическим путем сформировать некий перечень основных «видов одаренности». С 

нашей точки зрения, в этом проявляется традиционная механистическая установка, со-

гласно которой понять и о ъяснить какое-ли о явление – значит установить, из каких 

частей оно состоит. В этом перечне, в силу своего эмпирического происхождения, 

неиз ежно остающимся открытым, творческая одаренность занимает место в ряду дру-

гих: интеллектуальной, художественной, «академической» и т.д. 
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Все  ольше учѐных разных отраслей занимаются совместными исследованиями 

с целью всестороннего изучения спосо ностей. В нашем исследовании мы также пред-

лагаем провести всестороннее изучение спосо ностей ре енка совместно с генетиками.  

В ла оратории «TreeGen» проводится исследование 73 генов по слюне, согласно 

которому можно выявить умственное, эмоциональное и физическое здоровье. Прове-

денный анализ исследовательских теорий и концепций по вопросу о значимости гене-

тического фактора в формировании и развитии одаренности позволяет сделать вывод о 

том, что роль генотипа в детерминации одаренности достаточно высока. Осо енно ши-

роко эта точка зрения, получила свое распространение в первой половине XX века в 

трудах таких психологов, как Ф.Гальтон, Дж. Селли, Ч. Спирмен, В. Штерн, Э. Мей-

ман, У.Р. Чарлсворз, А. Гезелл. К генотипическим факторам данные исследователи от-

носили: «умственный уровень» (Э. Клапаред), «интеллектуальный уровень» (А. Бине, 

Т. Симон), «интеллектуальную энергию», несводимую к материальной деятельности 

человеческого мозга и лимитирующую развитие одаренности (Ч. Спирмен), «задатки», 

от которых зависит, какое влияние окажут на индивида те или иные внешние условия 

(В. Штерн) и т.д. В то же время, нео ходимо четко о означить те сферы, на которые 

генетический фактор, прежде всего, оказывает влияние. Исследования, проводимые 

осо енно интенсивно во второй половине XX века при помощи метода анализа а -

страктной дисперсии, позволяют определить, что значительная роль генотипа просле-

живается в формировании вер ального интеллекта, при этом нужно также учитывать 

возрастную динамику влияния генетических и средовых факторов на вер альный и не-

вер альные интеллект. Бесспорным признается  ольшинством авторов значительное 

влияние генотипа на формирование о щих интеллектуальных функций. В целом, усто-

явшейся в психологической науке является точка зрения, согласно которой степень ге-

нетической детерминации одаренности равна примерно 40-60%. 

Большинство исследователей признают активное воздействие генотипических 

факторов на развитие умственной одаренности в двух направлениях: 

во-первых, генотипом определен некий теоретически существующий предел 

развития спосо ностей;  

во-вторых - индивидуальный темп развития. Однако это о стоятельство не сле-

дует рассматривать в качестве признания фатальной предопределенности результатов 

развития, поскольку данные, получаемые в ходе различных психогенетических иссле-

дований, свидетельствуют не о наследуемости той или иной характеристики, а лишь о 

роли наследственности в формировании ее межиндивидуальных различий. 

В первую очередь нас волнуют склонности к занятиям искусства, спортом и раз-

витие психических качеств, которые проявляются у одаренных и  ыли исследованы 

учеными. По итогам полученных данных о следуемому предоставляется генетический 

паспорт, в котором отражены следующие результаты исследования: потенциал разви-

тия о щей, вер альной, эпизодической, ра очей, пространственной, долговременной и 

кратковременной памяти, о учаемость, скорость о ра отки информации., агрессив-

ность, мотивация, стрессоустойчивость. 

Результаты по данному исследованию  развития ра очей памяти  ыли выявлены 

высокие аналитические возможности, которые позволяют  ыстро о ра атывать ин-

формацию и решать логические задачи. И  ыли даны следующие рекомендации: ра о-

чая память – разновидность памяти, определяющая спосо ность «держать в уме» не-

 ольшие фрагменты информации, нео ходимые для сиюминутной мыслительной дея-

тельности, например, для решения логической задачи, анализа данных или осознания 
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сложной информации. Чем выше  алл, тем выше потенциал развития ра очей памяти. 

Ра очая память предоставляет решающую возможность для о учения в спортивной де-

ятельности, поскольку о еспечивает интеллектуальное ра очее пространство. Важным 

продуктом ра очей памяти является усвоение тактического действия (восприятие спор-

тивной ситуации, мысленное решение тактической задачи и ее реализация). Ра очая 

память важна для интеллектуальных (шахматы, шашки и др.) и игровых видов спорта, а 

также для едино орств ( орь а,  окс, фехтование и др.). Результаты о учаемости пока-

зали респондента  ыстро и качественно усваивать новые знания и прио ретать навыки. 

О учаемость - о щая спосо ность индивида к усвоению новых знаний, формированию 

умений и навыков, в том числе двигательных. Высокий  алл указывает на высокую 

о учаемость индивида. 

В свою очередь нами предпринята попытка разра отать психологический ин-

струментарий, позволяющий выявлять академическую и творческую одаренность ме-

тодом экспертных оценок по определению одаренных детей и предложены следующие 

параметры к оцениванию: 

1. Академическая одаренность: 

Быстрота ума, логическое и а страктное мышление, рациональность. Спосо -

ность в уме моделировать задачи, строение последовательности алгоритмов решения. 

Смысловое запоминание,  огатый словарный запас. Высокий уровень развития 

фантазии, впечатлительность, сочувствие, интерес к персонажам историй. 

Активное участие в проектах связанные с защитой животных, сохранение и лю-

 овь к живой природе. Использование экологических чистых продуктов. 

Всегда в курсе последних научных открытий, занимается ро ототехникой, увле-

кается созданием своих сайтов, интернет-страничек. 

Быстрое освоение цифровых площадок Kundelik.kz, Zoom и др. 

Интерес к другим иностранным языкам, отличное знание  олее 2-х языков, вы-

сокий уровень зрительного и аудиального запоминания. 

Интерес к ла ораторным исследованиям, получению растворов, химических ре-

акций, исследованию клеток, изучению анатомии строения человека.  

Интерес к поэзии, спосо ность сочинять стихотворения, постановка сценария 

литературных произведений. 

Развитые творческие, художественные спосо ности, чувство вкуса и стиля, про-

ектирование макетов, конструкторские спосо ности, навыки черчения. 

Спосо ность к логическому истолкованию, знание точных формул, решение за-

дач и примеров, знание законов физики, направленность к завершѐнности и конкретно-

сти. В.А. Крутецкий, изучавший математические спосо ности как совокупность специ-

ализированных компонентов [17], в конце своего исследования о наружил качество 

осо о рода, которое позже признал определяющим. Название, которое он ему дал, не 

вполне удовлетворяло самого автора: «математическая направленность ума». Под этим 

подразумевалась «спосо ность-потре ность» математически одаренных людей, в том 

числе детей, еще не имевших представления о математике как науке, рассматривать все 

явления жизни под углом зрения количественных отношений. Тут уместно вспомнить 

замечательный очерк Б.М. Теплова о детстве Н.А. Римского-Корсакова [18, с. 19-28], 

где он отмечает, что «музыкальной» для  удущего композитора, не слишком увлечен-

ного в то время музыкой как таковой,  ыла сама природа, действительность в ее полно-

те. То есть, в окружающей жизни человек из ирательно вычленяет тот или иной род-

ственный ему аспект для творческих прео разований, в которых проявляет се я «внут-

ренняя активность».  
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2. Творческая одаренность: 

Умение планировать со ственную деятельность, наличие лидерских качеств, 

умение правильно поставить задачу команде, проконтролировать выполнение задачи, 

распределять о язанности. 

Целостно-личностный характер художественной одаренности проявляется в том, 

что развитое эстетическое отношение охватывает всю психическую жизнь человека, 

прео разуя нейтральные по сути качества психики в художественные спосо ности. Так, 

к примеру, звуковысотный слух как таковой, тонкое цветоразличение, даже воо раже-

ние, понимаемое как спосо ность выхода за рамки наличной ситуации или как спосо -

ность переком инировать данные чувственного опыта – все эти качества сами по се е 

представляют со ой лишь нейтральные характеристики человеческой психики «воо -

ще». И лишь нео ходимость создать чувственный о раз, адекватно выражающий 

сверхчувственное содержание эстетического переживания превращает их в актуальные 

художественные спосо ности. Более того, статус спосо ностей прио ретают даже та-

кие качества, которые с традиционной точки зрения никогда не рассматриваются как 

спосо ности к художественному творчеству. Например, восприятие или память – они 

 удут вы ирать, хранить и актуализировать именно те элементы чувственного опыта, 

которые спосо ствуют решению художественной задачи 

Наличие музыкальных спосо ностей, чувство ритма, сочинение музыки, музы-

кальный слух. 

Активное участие в инсценировках, концертах, сво одное выступление перед 

пу ликой, артистичность, оригинальность, подчеркивание своей индивидуальности. 

Изо ретательность в вы оре и использовании различных предметов, умение не-

стандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения. 

Большой интерес к спорту, активные физические упражнения, участие в спор-

тивных соревнованиях, выносливость к физическим нагрузкам, слежение за спортив-

ными новостями. 

Интерес к поэзии, литературе, сочинение стихотворений, написание эссе, анализ 

сюжета разных произведений, посвящать сво одное время чтению. 

Танцевальные спосо ности, чувство ритма, интерес к разным видам танцеваль-

ного искусства. 

Цветовое восприятие предметов, художественные спосо ности, прео ладание 

чертежных навыков, спосо ность создавать о раз по описанию, чувство вкуса и гармо-

нии, создание  нового индивидуального, оригинального. 

Прео ладающее ораторское качество, развитое красноречие, участие в дискус-

сиях, в соревнованиях, защита проектов. 

3. Социальная одаренность: 

Легко адаптируется в новой среде, чувствует се я комфортно среди сверстников 

и в новых условиях среди незнакомых людей. 

Спосо ен  ыстро улаживать конфликт, о ычно первым идет на применение.   

Пользуется авторитетом среди своих сверстников, часто в центре внимания 

сверстников. 

В основном проявляет сочувствие к другим, о ладает высоким уровнем эмпатии. 

Проявляет интерес и является организатором во многим мероприятиях, лидер в 

классе, не стесняется высказывать свое мнение. 

Быстро находит о щий язык с незнакомыми людьми, является о щительным че-

ловеком. 

Спосо ен понимать чувства другого человека и распознавать эмоции. 
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Большинство друзей в окружении считают его о щительным, веселым, откры-

тым человеком. 

Чаще других понимает ситуации взаимоотношений и спосо ен рассудить лю ую 

конфликтную ситуацию, помирить одноклассников. 

Одноклассники спрашивают совета, чаще принимает ответственные решения за 

группу друзей. 

4. Интеллектуальная одаренность: 

Может логически и последовательно мыслить. Рассуждая и о основывая вопро-

сы, делает точные выводы. 

Быстро запоминает и понимает прочитанное, не нуждается в повторении. 

Может  ыстро переключать и удерживать внимание, сохранять последователь-

ность действий и может с легкостью вернуться к предыдущему заданию. 

Быстро находит альтернативные решения, не застревает на одном варианте, если 

что-то не получается, видит множество решений одной задачи. 

О ладает творческим мышлением, развитым воо ражением, с интересом решает 

сложные задачи. 

Всегда проявляет лю ознательность, стремится узнать и получить  ольше новых 

знаний. 

Быстро и хорошо улавливает связь между предметами, между причиной и след-

ствием, понимает научную литературу и цитирует ее. 

Имеет  огатый словарный запас. 

Быстро адаптируется к новым условиям, придумывает ход со ытий, всегда от-

крыт новым возможностям. 

С легкостью выполняет умственные задачи, имеет хорошую память. 

Результаты: в результате исследования одаренности, нами разра отана отече-

ственная методика экспертной оценки школьной одаренности для о учающихся 3, 7, 10 

классов. Данная методика апро ирована в школах Казахстана и представленные ре-

зультаты дали возможность получения нормального распределения и выделения шкал 

оценивания одаренности по каждому виду. Так же получены сведения о том, какой вид 

одаренности наи олее развит у казахстанских школьников. 

Мы считаем, что о щечеловеческий творческий потенциал в детские годы 

наи олее успешно актуализируется именно в о ласти искусства,  поскольку дети 4-5 – 

9-10 лет о ладают рядом  лагоприятных предпосылок художественного развития. Это 

в  ольшинстве случаев не имеет отношения к  удущей профессии ре енка, но дает ему 

психологически нео ходимый опыт творчества, самоощущение творца, а также делает 

его в  удущем человеком, который  удет лю ить, понимать и о огащать свою душу в 

о щении с явлениями художественной культуры. Практика преподавания разных видов 

искусства по развивающим программам, основанным на понимании специфики искус-

ства и психологии ре енка, неизменно показывает, что опыт создания полноценного 

художественного о раза, в  ольшей или меньшей степени, доступен практически всем 

детям. С этой точки зрения главная психолого -педагогическая задача в том, что ы со-

здавать такие условия, когда дети смогут осваивать лю ую о ласть культуры и позна-

ния как пространство творчества, как возможное и достойное поле реализации своего 

творческого потенциала. Тогда некоторые из них сочтут его достойным того, что ы 

«перевести в нее свою жизнь», а другие найдут другие о ласти для реализации про у-

дившейся в них внутренней энергии души. Одаренность развивается под влиянием ин-

тересов и познавательной мотивации детей. Это ставит перед о разованием задачу пе-
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реориентации ценностей педагогического процесса с усвоения школьной программы на 

формирование интереса к предмету. 

Окружение в о разовательном контексте, а именно о разовательная среда как 

один из факторов, влияющих на успешное развитие одаренного ре енка, также являет-

ся неоднозначной темой. Как гомогенная, так и гетерогенная о разовательная среда 

имеют свои преимущества и недостатки, что следует из исследований Aдамс-Баерс и 

др. [2], Колеман [6], Нейхарт [15]. В качестве преимуществ при о учении в гетероген-

ном коллективе отмечаются возможность взаимодействовать с разноо разной группой 

детей и  олее располагающая о становка для одаренного ре енка, что ы стать успеш-

ным среди группы сверстников, например, оказывая помощь менее сильным ученикам 

[2]. При этом недостаток внимания со стороны учителей, а также нехватка сложного 

материала в академическом контексте отмечаются самими одаренными детьми как ми-

нус о учения в гетерогенном классе [2]. В отношении о учения в гомогенном классе, 

несмотря на  лагоприятные условия, в связи с наличием  олее или менее одинаковых 

одаренных детей, имеет место и социальное расслоение, так как со временем кто-то 

оказывается  олее, а кто-то менее спосо ным [2; 4; 6; 7; 15]. Академическая среда не 

единственный аспект, который нео ходимо принимать во внимание, когда речь идет о 

социальных про лемах, возникающих у одаренных детей при взаимодействии с о ыч-

ными сверстниками. Разноо разная культурная среда может также привести к появле-

нию социальных про лем, в осо енности у одаренных детей, представляющих куль-

турные или национальные меньшинства [7; 15;]. Дети часто предпочитают дружить со 

сверстниками той же расы или национальности в силу того, что друж а определяется 

уровнем сходных черт между потенциальными друзьями. 

Силлессен [5], Родригес и др. поясняют, что понимание социального статуса ре-

 енка может помочь выявить его потенциальные потре ности и про лемы. Изучение 

степени популярности ре енка среди одноклассников может осуществляться путем со-

циометрического исследования. Номинирование одноклассников при заполнении со-

циометрического опросника всеми учащимися класса позволяет оценить социальные 

предпочтения каждого ученика [6]. В случае если ре енок имеет  ольшое количество 

вы оров со стороны одноклассников в контексте нежелания выполнять с ним совмест-

ное задание или играть, он оказывается отчужденным и отверженным. Такой результат 

может  ыть показателем того, что одаренный ре енок испытывает чувство одиночества 

в классе и имеет про лемы при социальном взаимодействии [6; 8]. В рамках исследова-

ния социального статуса одаренного ре енка также определяется  лизость отношений с 

остальными учениками класса, что дает информацию о том, насколько успешен ода-

ренный ре енок в установлении  лизких отношений. 

Понимание природы социального взаимодействия помогает в разра отке нео -

ходимых вмешательств и оказании нео ходимой социальной поддержки. Распознать 

успешность социального взаимодействия можно путем проведения поведенческого 

анализа на основе трех функциональных механизмов социального взаимодействия: со-

циальной эффективности, социального (ой) соответствия (согласованности) и социаль-

ной о оюдности (реверсивность). Социальная эффективность определяется, как спо-

со ность получать реакцию со стороны социального партнера в ответ на инициирован-

ное взаимодействие в социальном контексте. Социальное (ая) соответствие (согласо-

ванность) — это спосо ность реагировать на инициированное взаимодействие в соци-

альном контексте. Наконец, социальная о оюдность — это спосо ность к двусторон-

нему (реверсивному) взаимодействию в равных пропорциях между социальными парт-



 

 

- 30 - 
 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм4 №5 2021  Pedagogy:history,prospects. Tom 4 #5 2021 
 

 

нерами в социальном контексте. Изучение социального взаимодействия с помощью по-

веденческого анализа имеет высокую значимость именно в школе, так как школа явля-

ется той средой, в которой дети ведут се я естественно в силу того, что проводят в ней 

много времени. Школьный контекст предлагает разноо разные возможности для соци-

ализации и позволяет вести на людение за ре енком, занятым интерактивной деятель-

ностью, такой как совместная ра ота или игра [2]. На людение в школе позволяет 

определить социальную роль каждого ре енка и те спосо ы, которые он использует для 

того, что ы стать социально эффективными [2]. Ре енок спосо ен выражать свою со-

циальную эффективность индивидуально: одному свойственно агрессивное поведение, 

так как оно помогает в достижении целей; другой предпочитает оставаться незамечен-

ным, несмотря на то, что такое поведение может привести к низкому социальному ста-

тусу среди одноклассников. Поведенческий анализ с учетом трех функциональных ме-

ханизмов, описанных выше, применялся в исследовании в Испании и дал положитель-

ные результаты, позволив выявить ученика с наи олее неуспешным социальным взаи-

модействием [4; 8; 13]. Из исследования Каденас и др. [4] следует, что после ряда вме-

шательств в академическом контексте и повторного поведенческого анализа испытуе-

мый стал демонстрировать  ольше паттернов, подтверждающих как наличие социаль-

ной эффективности, так и социального соответствия при о щении со сверстниками. 

Данный пример пилотного исследования социального взаимодействия одарен-

ных детей в гетерогенном классе в одной из международных школ Голландии, выпол-

ненного в 2016 г. Участники Восемь учеников начальной школы: 5 учеников 3-го клас-

са (2 мальчика, 3 девочки 7 лет); 1 ученик 4-го класса (мальчик 8,5 лет); 2 ученицы 5-го 

класса (9 и 9,5 лет). Одаренность участников исследования выявлена специалистами 

школы до проведения исследования на основании следующих показателей: высокая 

академическая успеваемость, очень  ыстрые навыки чтения, уверенное формулирова-

ние своего мнения, развитое критическое мышление, опережающее развитие. Инстру-

мент Для определения социального статуса  ыло вы рано социомтероическое исследо-

вание по Родригeсу и Морера [19]. Для определения успешности взаимодействия ода-

ренных детей со сверстниками — инструмент поведенческого анализа Instrument 

Observational Protocol for Interactions within the Classroom (OPINTEC-v.5) [5]. Результа-

ты Социометрический анализ пять учеников 3-го класса  ыли популярны среди своих 

сверстников, оказавшись в верхней части рейтинга исходя из о щего числа учащихся в 

классе, как при выполнении совместного задания, так и при совместной игре. Один из 

учащихся 3-го класса стал наи олее популярным в рамках выполнения совместного за-

дания, другой — наи олее популярен в рамках совместной игры. Учащиеся 4-го и 5-го 

классов не  ыли популярны среди своих сверстников, причем один и тот же ученик 5-

го класса оказался наи олее отчужденным и в том, и в другом контексте. Под выполне-

нием совместного задания в исследовании подразумевалось лю ое задание, данное 

учителем в рамках того или иного уче ного предмета. Совместная игра предполагала 

лю ое социальное взаимодействие вне урока. Результаты исследования подтверждают 

о е точки зрения — одаренные дети могут  ыть как популярны среди сверстников, так 

и непопулярны, при этом возможны случаи как наи ольшей популярности, так и 

наи ольшего отчуждения. 

 На каждого испытуемого делались две индивидуальные социометрические ре-

презентации — выполнение совместного задания и совместная игра. В целом, можно 

отметить, что участники исследования устанавливали  лизкие отношения со своими 

одноклассниками. Но если сравнить между со ой одаренных детей 3-го и 5-го классов, 
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то одаренные дети 3-го класса чаще устанавливали  лизкие отношения со своим одно-

классниками, чем одаренные дети 5-го класса. Таким о разом, подтверждаются суще-

ствующие точки зрения Ро инзон [20] о важности о щения со сверстниками, осо енно 

в начальное школе, что может выражаться в установлении  лизких отношений между 

ними и иметь  лагоприятное влияние на них: Фа ес и др. [9], Ладд [11], Ли и др. [12]. 

Поведенческий анализ одаренных детей исследования при взаимодействии со сверст-

никами в своих классах выявил наличие только тех паттернов, которые свидетельство-

вали о наличии социальной эффективности и социального (ой) соответствия (согласо-

ванности). Тем не менее, номинальное наличие этих паттернов не может говорить о  

одинаковой успешности или неуспешности каждого одаренного ре енка при взаимо-

действии с одноклассниками. Нео ходимо сопоставление о наруженного паттерна с 

результатами других исследований. Например, паттерн 1, демонстрирующий наличие 

социальной эффективности у одаренного ре енка (FCSI) при взаимодействии с одно-

классником (CA) во время выполнения задания (одаренный ре енок инициирует взаи-

модействие с одноклассником и одноклассник отвечает на это взаимодействие), про-

явился у семи участников из восьми в рамках своих классов и даже у участника Y5-3, 

который стал наи олее отчужденным ре енком в классе как в рамках выполнения сов-

местного задания, так и в рамках игры. Не  ыло зафиксировано этого паттерна у участ-

ника Y3-15, хотя, по результатам социометрического анализа, этот участник занимает 

второе место по популярности в классе в рамках совместной игры и устанавливает 

очень  лизкие и  лизкие отношения со сверстниками, что говорит о  о оюдном жела-

нии одноклассников и этого одаренного ре енка о щаться между со ой. Паттерн 1, де-

монстрирующий наличие социального (ой) соответствия (согласованности) у одаренно-

го ре енка (FCA) при взаимодействии с одноклассником (CSI) во время выполнения 

задания (одноклассник инициирует взаимодействие с одаренным ре енком и послед-

ний отвечает ему на это взаимодействие), не  ыл зафиксирован у ученика Y3-6, хотя он 

стал самым популярным в рейтинге в рамках выполнения совместного задания и уста-

навливает очень  лизкие и  лизкие отношения со сверстниками. На результаты пове-

денческих паттернов может влиять сам формат урока, когда, к примеру, ученики сосре-

доточены на индивидуальном задании и не взаимодействую друг с другом. Паттерн 3, 

демонстрирующий наличие социального (ой) соответствия (согласованности) у одарен-

ного ре енка (FCA) при взаимодействии с группой одноклассников (CCI) во время вы-

полнения задания (одноклассники инициирует взаимодействие с одаренным ре енком 

и последний отвечает им на это взаимодействие),  ыл о наружен только у трех учени-

ков из восьми.  

 

Заключение. 

Анализ зару ежных исследований, посвящѐнных про леме социального взаимо-

действия одаренных детей в условиях как гетерогенной, так и гомогенной о разова-

тельной среды, позволил сформулировать ряд выводов: 

1. На социальный статус одаренного ре енка могут влиять разные факторы, как 

внешние — сверстники, родители, учителя, так и внутренние, например, самооценка 

ре енка.  

2. Окружающая среда имеет свои преимущества и недостатки. О учение в гомо-

генном классе может  лагоприятно спосо ствовать развитию в академическом  контек-

сте. Гетерогенная среда может помочь формированию хороших взаимоотношений в 
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социальном контексте, но не всегда о еспечивает достаточным сложным и интересным 

академическим материалом.  

3. Совместное изучение социальных взаимодействий одаренных детей путем со-

циометрического и поведенческого анализа позволяет выявить социально отчужденных 

детей, а также тех, которые демонстрируют паттерны, говорящие о  отсутствии соци-

альной эффективности и социального (ой) соответствия (согласованности).  

4.  Полученные данные могут служить основой для определенных педагогиче-

ских и психологических вмешательств.  

Результаты проведенного пилотного исследования позволяют сделать ряд сле-

дующих выводов.  

1. Одаренные дети спосо ны  ыть как наи олее популярными, так и наи олее 

отчужденными среди одноклассников. Они также могут иметь статус о ычного учени-

ка, оставаясь в середине рейтингового списка.  

2. Одаренные дети могут устанавливать как очень  лизкие и  лизкие, так и дале-

кие отношения со своими одноклассниками. В 3-м классе одаренные дети чаще уста-

навливали  лизкие отношения между со ой, чем одаренные дети в 4-м и 5-м классах.  

3. В рамках поведенческого анализа одаренные дети продемонстрировали пат-

терны, свидетельствующие о наличии социальной эффективности и социального (ой) 

соответствия (согласованности). Тем не менее, их наличие неоднородно, если рассмат-

ривать участников индивидуально. Для  олее ясной и полной картины состояния ода-

ренного ре енка и его спосо ностей к социальному взаимодействию результаты иссле-

дования нео ходимо сопоставлять между со ой. Изучение следует дополнить опросни-

ками, позволяющими определить уровень самооценки, мотивации и тревоги. Нео хо-

димо уделить внимание анализу семейных взаимоотношений, ценностей, спосо ов вза-

имодействия и т. п. Адаптация одаренного ре енка к коллективу, его социальные спо-

со ности во многом зависят от ситуации в семье и психологического состояния ре енка 

в ней. Излишняя тре овательность и завышенные ожидания родителей, продиктован-

ные, например, некомпетентностью в вопросе одаренности, могут развить в ре енке 

неуверенность в се е и своих силах, осо енно если таким ожиданиям он соответство-

вать не может. Изучение влияния родительского перфекционизма на самооценку и пси-

хическое состояние одаренного ре енка, его спосо ность выстраивать успешное взаи-

модействие с другими взрослыми и сверстниками является актуальной задачей для 

дальнейшего исследования. 

Многочисленные зару ежные исследования феномена одаренности о еспечи-

ли научную основу для выра отки тре ований, которым должна удовлетворять про-

грамма о учения одаренных детей. Эти тре ования наи олее полно сформулирова-

ны и изложены в ра оте С. Кэплэн [8]. Содержание программ о учения должно  ыть 

основано на:  

1) изучении гло альных, основополагающих тем;  

2) интеграции тем и про лем, относящихся к разным о ластям знаний;  

3) использовании принципа мультидисциплинарности;  

4) рассмотрении задач "открытого типа ", т.е. не имеющих единственного и 

окончательного решения;  

5) со людении принципа высокой степени насыщенности содержания. 

Выводы: сегодня мы находимся вначале пути разра отки и апро ации со ствен-

ного подхода исследования школьной одаренности и пришли к о щему мнению, что 

нео ходим мультидисциплинарный подход для  олее качественного выявления дет-

ской одаренности. 
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