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ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФЕНОМЕНА «ОДАРЕННОСТЬ»: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМЫ 
 
 
   ведение. После завершающего значимо-

го этапа в жизни ребенка в детском образова-
тельном учреждении перед родителями обя-
зательно возникает вопрос, в какую школу оп-
ределить первоклассника, какого учителя луч-
ше выбрать для максимально продуктивного 

обучения, воспитания и развития на протя-
жении последующих трех-четырех лет. Для 
начинающих учителей начальной школы, как 
правило, также стоят важнейшие вопросы: как 
определить мотивацию, интересы, потребно-
сти младших школьников с целью максималь-
ного развития их способностей, возможно-
стей и талантов. Каждый родитель, а тем бо-
лее учитель, должен иметь свое представление 
об одаренных детях. Это представление у каж-
дого из нас создается на основе опыта обще-
ния с детьми, сравнения их между собой, наб-
людений за их развитием, чтения литературы 
о жизни замечательных людей. Однако эти 
представления неизбежно носят субъективный  
характер, отражая наши особенности, предпо-

чтения и конкретные ситуации, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни. Когда мы встречаем 

четырехлетнего малыша, самостоятельно чи-

тающего книжки, или пятилетнего ребенка, 

рисующего прекрасные рисунки, или четве-

роклассника, решающего уравнения из курса 

высшей математики, у нас не возникает сом-

нений, что это одаренные дети. Это относится и 

к юным художникам, композиторам, артистам, 

спортсменам, когда их талант очевиден и не 

вызывает сомнений. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Для чего нужна диагностика? Отнюдь 

не для того, чтобы подтвердить очевидное. 

Распознавание детской одаренности, гениаль-

ности и таланта – одна из основных проблем, 

которая исследуется педагогами и психоло-

гами всего мира. Появление гениев и одарен-

ных людей заставляет общество вновь и вновь 

возвращаться к этому вопросу, искать пути к 

созданию социальных и психолого-педагоги-

ческих условий для развития способностей рас-

тущего поколения. Как отмечал А. В. Петров-

ский, «проблема талантов и их формирова-

ние – это большая социальная проблема и, ес-

ли угодно, проблема государственная» [11, 

с. 50]. И с его мнением нельзя не согласиться, 

поскольку умные и талантливые дети – это 
будущее общества и именно от них зависит 

духовное, экономическое, социальное и куль-

турное развитие государства. 
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В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте (ФГОС) отмечается, что 
начальной школе необходимо активно внед-
рять новые подходы, методы обучения и вос-
питания для полноценного развития личности. 
Здесь также указывается, что введение новых 
форм и методов воспитания должно отвечать 
на потребности развития личности, содейство-
вать развитию талантов духовно-эмоциональ-
ных, умственных и физических способностей, 
что является насущным и важным. В данном 
стандарте указывается, что индивидуально ода-
ренным детям государство обеспечивает со-
циальную и материальную поддержку: сти-
пендии, направления на обучение в ведущие 
образовательные и культурные центры. Вне-
школьное образование и воспитание являются 
частью структуры образования и воспитания, 
направленной на развитие способностей, та-
лантов детей, молодежи, удовлетворение их ин-
тересов, духовных вопросов и потребностей 
в профильном определении. 

В программе «Учитель» также можно най-
ти подтверждение необходимости исследова-
ния вопросов, касающихся одаренности. В дан-
ном документе поднимается актуальная про-
блема, касающаяся того, что высшая педаго-
гическая школа не обеспечивает дифферен-
цированной подготовки педагогических кад-
ров для работы с разными категориями ода-
ренных детей. 

Изложение основного материала. Проб-
лема изучения различных аспектов одаренно-
сти детей стала предметом исследований за-
рубежных и отечественных ученых второй по-
ловины XX столетия. Исследование данной 
проблемы в США началось в середине 50-х го-
дов прошлого века в рамках созданного Ин-
ститута изучения личности Южной Калифор-
нии (1949 г.) сотрудниками которого были 
Дж. П. Гилфорд, Э. П. Торренс, К. Тейлор, 
Ф. Баррон. Именно они очертили новые гра-
ницы в психологии творческой одаренности и 
способствовали объединению теоретических 
исследований по психологии индивидуальных 
различий и практических работ по построе-
нию новых учебных программ в области диф-
ференцированного обучения. 

Особый вклад в развитие теории одарен-

ности внес Дж. П. Гилфорд, который выде-
лял параметры креативности индивида и раз-

работал составляющие дивергентного мышле-

ния (быстрота, оригинальность, гибкость, точ-
ность). Все это позволило обосновать ориги-

нальные модификации практической деятель-

ности в развитии, обучении и воспитании ода-
ренных школьников. Ученым было обоснова-

но и внедрено в практику несколько фунда-

ментальных факторов интеллекта и на этой 
основе их классификаций. Первая включает 

выделение основных видов интеллектуальных 

процессов и пять групп интеллектуальных спо-
собностей, направленных на выполнение мыс-

лительных операций: познание (восприятие и 

понимание предъявляемого материала); па-
мять (запоминание и воспроизведение инфор-

мации); конвергентное мышление (логическое, 

последовательное, однонаправленное мыш-

ление, проявляется в задачах, имеющих един-
ственный правильный ответ); дивергентное 

мышление (альтернативное, отступающее от 

логики, проявляется в задачах, допускающих 
существование множества правильных отве-

тов); оценка (суждение о правильности задан-

ной ситуации). Вторая классификации интел-
лектуальных факторов, по Дж. Гилфорду, 

соответствует виду учебного материала или 

включенного в него содержания, которое мо-
жет быть представлено как образное; симво-

лическое; семантическое; поведенческое. Об-

рабатываемая информация может принимать 
вид какого-то одного из конечных продуктов: 

единицы, классы, системы, отношения, тран-

сформации и импликации. Данные классифи-
кации представлены в виде куба, каждое изме-

рение которого представляет собой один из 

способов измерения факторов: в одном изме-
рении располагаются различные виды опера-

ций; в другом измерении находятся разные 

виды конечного мыслительного продукта; в 
третьем – разные виды содержания. 

По мнению ученых и практиков, главным 

достижением Дж. Гилфорда считается разде-
ление дивергентного и конвергентного мыш-

ления. Дивергентное мышление связано с по-
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рождением множества решений на основе од-

нозначных данных и, по его предположению, 
является основанием творчества. Конвергент-

ное же мышление направлено на поиск един-

ственно верного результата и диагностируется 
традиционными тестами интеллекта. Вместе 

с тем в ряде научных публикаций отмечается 

то, что недостатком модели Дж. Гилфорда 
является несоответствие результатам большин-

ства факторно-аналитических исследований. 

Ряд работ Дж. Гилфорда показал, что к концу 
школы многие одаренные дети иногда испы-

тывают тяжелые состояния депрессии, вынуж-

дены маскировать от сверстников и взрослых 
свою одаренность. Одаренные дети испыты-

вают в школе «дискриминацию» из-за отсут-

ствия дифференцированного обучения, из-за 
ориентации школы на среднего ученика, из-

за излишней унификации программ [21]. 

Тем не менее внедренные в практику кон-

цепция и модель интеллекта Дж. Гилфорда лег-
ли в основу многих психолого-педагогиче-

ских диагностик, прогнозирования обучения 

и развития одаренных детей в зарубежной пси-
хологической теории и практике. И главной 

особенностью авторской модели является то, 

что она имеет комплексный характер, содер-
жит описание разных типов когнитивных спо-

собностей, позволяет педагогическим работ-

никам использовать самые разнообразные ме-
тоды, далеко выходящие за рамки обычных 

учебных технологий стимулирования учеб-

ного процесса.  
Еще одним известным американским пси-

хологом, посвятивший свои исследования раз-

витию теории и тестов креативности для де-
тей, был Элис Поль Торренс, который в 50-е 

годы прошлого столетия разработал теоре-

тические и практические основы взаимодей-
ствия с одаренными детьми и взрослыми. На 

основе контент-анализа научной литературы 

он определил креативность как естественный 
процесс, который порождается сильной потреб-

ностью человека в снятии напряжения, воз-

никающего в ситуации неопределенности или 
незавершенности. По его мнению, креатив-

ность представляет собой процесс появления 

чувствительности к проблемам, дефициту зна-

ний, их дисгармонии, несообразности: фикса-
ции этих проблем; поиска их решений, выдви-

жения гипотез; проверок, изменений и пере-

проверок гипотез; формулирования и сооб-
щения результата решения.  

В дальнейшей своей работе, наблюдая за 

своими учениками, Э. П. Торренс пришел к 
выводу, что показатели – учебная успешность и 

высокий интеллект – не являются обязатель-

ными гарантами жизненных успехов в буду-
щем. И одним из первых разработал методи-

ки для выявления творческих способностей де-

тей, которые получили наименование тестов 
креативности на изобразительное творческое 

мышление (1966). Но главной целью иссле-

дований Э. П. Торренса было доказательство 
надежности и предсказательной обоснованно-

сти тестов творческого мышления. В ходе 

дальнейших разработок было обосновано по-

ложение о том, что для реализации личности 
в творчестве необходимо особое сочетание 

уровней развития логического (или конвер-

гентного мышления, выявляемого обычно по 
тестам интеллекта) и творческого мышления. 

Далее, в 1980 году, был разработан еще один 

тест, при создании которого он стремился по-
лучить модели творческих процессов, отра-

жающие их природную сложность, осмысление 

творческих способностей в процессе свобод-
ного передвижения в помещении, показателя-

ми которого выступали легкость, гибкость, 

точность и оригинальность мышления [23].  
В рамках исследований, проводимых в Ин-

ституте изучения личности К. Тейлором, была 

разработана концепция, в которой выделены 
две области: академическая и творческая ода-

ренность, которая структурно видоизменяя-

лась и включала восемь видов, проявляющих-
ся в продуктивном мышлении, принятии ре-

шений, прогнозировании, общении, планирова-

нии, воплощении или исполнении решений, 
построении взаимоотношений, усмотрении воз-

можностей. Последние три таланта (в терми-

нологии К. Тейлора) существенны для того, 
чтобы привести идеи в действие. Проявления 

таланта трактуются довольно узко. Например, 
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общение понимается как умение выражать 

свои мысли и чувства так, чтобы они были по-
няты другими; усмотрение возможностей пред-

полагает умение обнаруживать возможности 

и взаимоотношения, скрытые от других людей. 
Согласно данной концепции все таланты мо-

гут быть присущи одному человеку и в опреде-

ленной степени выраженности они составляют 
его неповторимый профиль. В то же время 

каждый из талантов может стать важнейшим 

элементом и основным каналом реализации 
индивидуальных возможностей. Следует отме-

тить, что эта концепция до сих пор привлекает 

внимание к организации обучения на основе 
учета способностей и талантов каждого обу-

чающегося в педагогическом процессе. 

Одним из известных представителей Ин-
ститута оценки и исследования личности Кали-

форнийского университета в Беркли был Фрэнк 

Хавиер Баррон, который на основании иссле-

дования высоко креативных людей включал 
процедуры тестирования и проведение глубин-

ных интервью с писателями, архитекторами, 

исследователями, учеными и математиками 
[19]. В результате этих исследований он опре-

делил такие ключевые характеристики вы-

соко творческой личности: космологическое 
свершение, интуиция, предпочтение сложно-

сти, интеграция дихотомий, высокий уровень 

силы эго, творческий рост и расширение со-
знания, изучение человеческой личности. Кро-

ме этого, творческим личностям, по мнению 

Ф. Баррона, также присущи независимость 
суждений, способность сохранять свою незави-

симость и выражать правильное мнение, отвер-

гая консенсус; готовность идти на риск, прояв-
ляя предприимчивость и мужество, посвящая 

себя деятельности, которая играет важную роль 

в их жизни. 
После проведенных в 60-е годы XX века 

исследований (Дж. Гетцельс, П. Джексон, 

М. Осборн, К. Тейлор, П. Торренс, Ф. Баррон) 
появился ряд научных трудов, посвященных 

рассмотрению полифоничности одаренности, 

в том числе и креативности как ее составля-
ющей. С этого времени толкование одаренно-

сти в зарубежных источниках стало более ши-

роким. В 1972 г. Комитет по образованию 

США опубликовал следующее определение: 
одаренными и талантливыми учащимися яв-

ляются те, кто выявлен профессионально под-

готовленными людьми как обладающие по-
тенциалом к высоким достижениям в силу вы-

дающихся способностей. Такие дети требуют 

дифференцированных учебных программ и/или 
помощи, которые выходят за рамки обычного 

школьного обучения, для того чтобы иметь 

возможность реализовать свои потенции и сде-
лать вклад в развитие общества. Дети, склон-

ные к высоким достижениям, могут и не демон-

стрировать их сразу, но иметь потенции к ним 
в любой из следующих областей (в одной или 

в сочетании): общие интеллектуальные способ-

ности; конкретные академические способно-
сти; творческое, или продуктивное, мышление; 

лидерские способности; художественные и ис-

полнительские искусства; психомоторные спо-

собности. 
К началу 70-х годов прошлого столетия 

психология индивидуальных различий ста-

новится практической наукой. Исследования 
стремительно перемещаются в область обра-

зования. В конце 70-х – начале 80-х развивается 

уже совсем новая, прикладная область психоло-
гии – психология талантливых, но не успева-

ющих в учебе детей, в которой изучаются при-

чины задержек в развитии талантов в детские 
годы и методы оказания психологической по-

мощи. К концу 70-х не только частные, но и го-

сударственные школы начали перестраиваться 
в сторону дифференцированного обучения. Уг-

лубленные исследования последующих лет 

привели к тому, что уже признанные виды ода-
ренности стали рассматриваться дифференци-

рованно. Это проявилось в возникновении но-

вых концепций интеллектуальной и творче-
ской одаренности. Одной из получивших при-

знание является теория множественности ви-

дов интеллекта Ховарда Гарднера [3]. Соглас-
но этой теории, не существует какого-то едино-

го интеллекта: есть, по крайней мере, семь ви-

дов. Каждый из них независим от других и 
функционирует как отдельная система по сво-

им собственным правилам. Каждый обладает 
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особым статусом в силу своего происхожде-

ния. Например, в эволюционном развитии че-
ловечества музыкальный интеллект является 

более древним, чем остальные. 

К выделенным семи видам интеллекта от-
носятся лингвистический (способность исполь-

зовать язык для того, чтобы создавать, стиму-

лировать поиск или передавать информацию 
(поэт, писатель, редактор, журналист)); музы-

кальный (способности исполнять, сочинять му-

зыку или получать от нее удовольствие (му-
зыкальный исполнитель, композитор)); логи-

ко-математический (способность исследовать 

категории, взаимоотношения и структуры пу-
тем манипулирования объектами или символа-

ми, знаками и экспериментировать упорядо-

ченным образом (математик, ученый)); про-
странственный (способности представлять, вос-

принимать объект и манипулировать им в уме, 

воспринимать и создавать зрительные или про-

странственные композиции (архитектор, инже-
нер, хирург)); телесно-кинестезический (спо-

собности формировать и использовать двига-

тельные навыки в спорте, исполнительском ис-
кусстве, в ручном труде (танцовщица, спортс-

мен, механик)); личностный: две стороны, ко-

торые могут рассматриваться отдельно — это 
внутриличностный (способность управлять 

своими чувствами, различать, анализировать 

их и использовать эту информацию в своей 
деятельности (например, писатель) и интерлич-

ностный интеллект (способность замечать и 

понимать потребности и намерения других лю-
дей, управлять их настроениями, предвидеть 

поведение в разных ситуациях (политический 

лидер, педагог, психотерапевт). 
Каждый вид интеллекта Х. Гарднер про-

анализировал с учетом используемых умствен-

ных операций, случаев появления высокоода-
ренных, проявлений в других культурах, воз-

можного пути эволюционного развития. В си-

лу наследственных факторов или же под влия-
нием особенностей обучения у некоторых лю-

дей развиваются определенные виды интел-

лекта сильнее других, тогда как все они не-
обходимы для более полной реализации лич-

ности. 

В начале 80-х гг. XX века был осуще-

ствлен крупный международный проект, вклю-
чивший исследователей семи стран, по разви-

тию возможностей высокоодаренных детей 

прогнозировать будущее, проигрывать ситуа-
ции риска и возможные выходы из таких си-

туаций. В США были созданы специальные 

курсы по обучению лидерству одаренных под-
ростков. Задачи, которые решались на них уча-

щимися средних и старших классов, далеко не 

детские; они относились к прогнозированию 
и проигрыванию в группах таких ситуаций, 

как выборы социальных лидеров, эвакуация 

людей в районах стихийных бедствий, реше-
ние конфликтных ситуаций (Д. Фельдхьюсен, 

В. Ричардсон, Д. Сиск). Детские варианты обу-

чения навыкам лидерства велись в ряде школ 
и в начальных классах. 

Разрабатывались специальные комплекс-

ные учебные программы, в рамках которых 

ученики могли продвигаться более свободно, 
чем по обычной программе, ограниченной пре-

делами и задачами только одного школьного 

предмета. Вводилась шкала свободного про-
движения ребенка в зависимости от его успе-

хов и реальных возможностей внутри разно-

возрастной группы, в которой объединены 
дети, близкие по возрасту, например, дети 6, 

7 и 8 лет. В них ребенок естественным обра-

зом определял для себя товарищей по играм и 
общению, уровню усвоения содержания пред-

мета. В целом дифференцированное обуче-

ние в США переходило к составлению углуб-
ленных и разветвленных программ. Альтерна-

тивные программы были основаны на новых 

данных о когнитивных индивидуальных сти-
лях учения. В основу теории когнитивных сти-

лей легла подробно разрабатываемая концеп-

ция функционального доминирования работы 
левого и правого полушарий и связанных с 

этими особенностями «предпочтений» в вос-

приятии, интеллектуальных операциях и лич-
ностном поведении. Стали популярными инди-

видуализированные способы работы по «учеб-

ным договорам», которые заключались меж-
ду учащимся и учителем; они позволяли учи-

телю экономить свое время, а учащемуся — 
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работать в индивидуальном темпе. Дальнейшее 

развитие исследований и диагностики одарен-
ности основывались на интегрированном пред-

ставлении о познавательных процессах и их 

развитии. Когнитивные методики диагности-
ки и методики интеллектуального развития 

стали предметом специального теоретического 

и экспериментального анализа в середине XX 
века в нашей стране.  

История развития исследований и практи-

ки обучения одаренных детей в нашей стра-
не прошла ряд этапов, соответствовавших со-

циальным потребностям общества и уровню 

развития психологической науки. На основе 
диагностики познавательных процессов и оцен-

ки их уровня уже в середине XX столетия бы-

ли предприняты попытки оценить уровни ода-
ренности. В нашей стране выполнены фунда-

ментальные исследования по проблемам психо-

логии творчества (С. Л. Рубинштейн, В. Н. Дру-

жинин, Я. А. Пономарев, А. В. Брушлинский, 
Б. М. Кедров, О. К. Тихомиров), общих и спе-

циальных способностей (А. Н. Поддьяков, 

Н. С. Лейтес, Б. М. Теплов, В. А. Крутецкий, 
Е. И. Игнатьев, К. В. Тарасова), по психологии 

и психофизиологии индивидуальных различий 

и способностей (Б. М. Теплов. В. Д. Небыли-
цын, B. C. Мерлин, Э. А. Голубева, В. М. Ру-

салов), генетическим предпосылкам индиви-

дуальных различий (М. С. Егорова, С. Ю. Ма-
лых, И. В. Равич-Щербо), разрабатывались 

дидактические принципы, учебные программы 

и факультативы для дифференцированного 
обучения.  

Специальное значение имели разработан-

ные психологические принципы творческого 
развития детей в дошкольном детстве и в на-

чальной школе (А. В. Запорожец, Д. Б. Элько-

нин, Н. Н. Поддьяков, М. И. Лисина, Л. А. Вен-
гер), реализуемые в школе и вузе принципы 

проблемного обучения (А. В. Брушлинский, 

Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, М. И. Махму-
тов), развивающего обучения (Л. В. Занков, 

В. В. Давыдов). 

Особое место в этот период имело иссле-
дование проблемы одаренности в контексте 

психологии способностей, что наиболее полно 

было отражено в работе Б. М. Теплова «Спо-

собности и одаренность». Он указывал: «При 
установлении основных понятий об одаренно-

сти наиболее удобно исходить из понятия «спо-

собность». Три признака, как мне кажется, всег-
да заключаются в понятии «способность» <…> 

Во-первых, под способностями разумеются ин-

дивидуально-психологические особенности, от-
личающие одного человека от другого <…> 

Во-вторых, способностями называют не вся-

кие вообще индивидуальные особенности, а 
лишь такие, которые имеют отношение к ус-

пешности выполнения какой-либо деятельно-

сти <…> В-третьих, понятие «способность» 
не сводится к тем знаниям, навыкам или уме-

ниям, которые уже выработаны у данного че-

ловека [15, с. 9–91]». Дальнейшее развитие этой 
проблемы осуществлялось в большей степени в 

психологических исследованиях творчества и 

творческого мышления, а также в разработке 

систем проблемного обучения. 
Анализ проблемы одаренности и способ-

ностей во многом предопределяется тем со-

держанием, которое мы будем вкладывать в 
эти понятия. Значительные трудности в опре-

делении понятия «одаренность» связаны с об-

щепринятым бытовым пониманием этого тер-
мина. Если обратимся к толковым словарям, 

то увидим, что определения термина «одарен-

ность» противоречат друг другу. В философ-
ском понимании «одаренность» – это качество, 

своеобразие способностей, определяющих 

творческие возможности человека [17, с. 89]. 
Вторая точка зрения, изложенная философском 

словаре под редакцией В. И. Шинкарука, более 

конкретна: «одаренность» – природные наклон-
ности к определенному виду деятельности и за-

датки – психофизиологическая основа разви-

тия способностей [18, с. 453–454]. Последнее 
определение не исключает процесса развития 

способностей и подчеркивает значительное 

влияние социальной среды на их становление. 
Важно отметить, что определения одной науки 

имеют общее и различное. Важным является 

то, что во втором случае подчеркивается путь 
совершенствования способностей как путь пре-

доставление свободного выбора деятельности. 



 

 23 

Противоречие двух данных определений обус-

ловлено развитием науки и общими социаль-
ными изменениями, однако, абстрактность вы-

сказываний более важна в данном случае, она 

характеризует особенности философских по-
нятий, которые, скорее, не раскрывают все ас-

пекты понятия, а лишь дают общие представле-

ния о том или ином предмете исследования. 
В этом случае «одаренность» – это качество, 

своеобразное сочетание способностей, помо-

гающие человеку достичь успехов в различ-
ных видах деятельности.  

Перейдем от общих понятий к конкрет-

ным, которые даются педагогике и психоло-
гии. В педагогическом словаре под редакцией 

С. У. Гончаренко одаренность – это потен-

циальное своеобразие задатков человека, бла-
годаря которым он может достичь значитель-

ных успехов в деятельности. Далее говорится 

о том, что сами задатки не определяют одарен-

ность, а лишь их развитие предполагает ее про-
явление [4, с. 52]. В педагогическом словаре 

под редакцией И. А. Каирова утверждается, 

что одаренность – совокупность природных 
задатков как условий формирования одаренно-

сти [10]. Именно задатки формируют специфи-

ку одаренности.  
Вместе с тем Ю. З. Гильбух говорит о 

том, что одаренность обусловлена высоким 

умственным развитием, которое является 
следствием как природных задатков, так и 

благоприятных условий воспитания [1, с. 4]. 

Ю. З. Гильбух определил следующие особен-
ности одаренных детей: раннее проявление вы-

сокой познавательной активности и любозна-

тельности; быстрота и точность в выполнении 
умственных операций. Это обусловлено тремя 

факторами: устойчивость внимания, оператив-

ность памяти, сформированность навыков ло-
гического мышления. 

Вышеизложенные черты одаренности свой-

ственны интеллектуалам, но есть и другая ода-
ренность – творческая, для детей этого типа 

одаренности характерно присутствие познава-

тельного интереса к деятельности и творче-
ство – нестандартный подход к реализации 

учебных задач. В данных понятиях имеется 

один важный фактор – развитие задатков не 

отождествлено со способностями и одаренно-
стью, они скорее преобразование физиологи-

ческих факторов в личностное качество.  

Таким образом, «одаренность» с точки зре-
ния педагогики представляет комплекс спо-

собностей, проявляющихся в деятельности при 

определенных образовательных и воспитатель-
ных условиях, обеспечивающих ее успешное 

выполнение. 

Интересны идеи психологов по этой проб-
леме. В психологическом словаре под редак-

цией В. В. Давыдова и А. В. Запорожца гово-

рится о том, что одаренность может выступать 
и проявляться в высоком уровне умственного 

развития и для вундеркиндов характерно: бо-

гатство активного словаря, быстрота, ориги-
нальность вербальных ассоциаций; выраже-

ние установки на творческое выполнение зада-

ний, оригинальность мышления и воображе-

ния; успешное овладение основными элемен-
тами учебной деятельности [12, с. 229]. 

Н. С. Лейтес, исследовавший вопросы ода-

ренных детей, определил три варианта разви-
тия: «Одни дети с необыкновенно высоким об-

щим уровнем интеллекта: они далеко опере-

жают сверстников по темпу умственного разви-
тия, обладают повышенной восприимчивостью 

к самым разным учебным занятиям. Другой 

вариант – дети, у которых при общем уровне 
развития обнаруживается специальные спо-

собности к каким-либо видам деятельности. 

И дети, умственные способности которых не 
востребованы, они не обеспечивают заметных 

достижений, но в дальнейшем их своеобразные 

достоинства могут быть ценными и воплотится 
в успешной деятельности; по отношению к та-

ким детям можно говорить о потенциальной 

одаренности [9, с. 34].  
В процессе описания одаренности В. Э. Чуд-

новский и В. С. Юркевич отмечали, что есть 

одаренность, проявляющаяся в способности к 
учению, обладанию уже имеющемуся опыту 

деятельности. Это «школьная одаренность», 

не вызывающая сомнений у учителей. Как пра-
вило, она сопровождается быстротой умствен-

ной деятельности: быстрым усвоением, обоб-
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щением часто огромного количества материа-

лов. Все этим счастливчикам дается быстро, 
легко, весело. Увы, большинство учителей и 

родителей такой одаренностью исчерпывают 

само представление об этом явлении. К сожале-
нию, даже многие профессионалы – психоло-

ги до сих пор склонны зачислять в одаренные 

только тех, кто опережает сверстников в ум-
ственном развитии, кто обладает незаурядными 

способностями к обучению (особенно школь-

ному). Такие дети одарены. Но есть ведь и дру-
гие, чью одаренность никто не хочет замечать, 

более того, ее каждый день уничтожают в шко-

ле и в семье [16, с. 41–42]. Авторы выделили 
среди учеников «интеллектуалов», для которых 

характерны легкая обучаемость; активность 

мыслительных процессов; высокий уровень 
развития интеллекта; работоспособность; ув-

леченность занятиями; проявление творческих 

моментов в деятельности. 

Психологи выделяют несколько категорий 
одаренных детей. У Н. С. Лейтеса выделено три 

такие категории, у М. А.  Холодной – шесть. 

По мнению же А. И. Савенкова, наиболее адек-
ватно выделение четырех групп детей, кото-

рых обычно принято называть одаренными:  

– дети с высоким показателем по специаль-
ным тестам интеллекта;   

– дети с высоким уровнем творческих спо-

собностей; 
– дети, достигшие успехов в каких-либо 

областях деятельности (юные музыканты, ху-

дожники, математики, шахматисты и др.) эту 
категорию детей чаще называют талантли-

выми; 

– дети, хорошо обучающиеся в школе (ака-
демическая одарённость) [14]. 

Каждая из этих категорий отражает опре-

деленное отношение к пониманию одаренно-
сти как психического явления. 

Изучив различные точки зрения исследо-

вателей, можно сделать вывод, что проявления 
одаренности сопровождаются проявлением 

познавательной активности к деятельности; 

ориентацией на творческое выполнение учеб-
ных заданий; устойчивым интересом к объекту 

познания; оригинальность мышления. 

Во всех психологических характеристи-

ках одаренности говорится об активном по-
знании окружающего мира, оригинальном под-

ходе к деятельности, раннем появлении потреб-

ностей узнать, запомнить, обучиться – без этих 
условий невозможно проявление и формиро-

вание способностей (табл. 1). 

Таким образом, взгляды ученых на сущ-
ность одаренности позволяют сделать вывод 

о том, что одаренность представляет собой на-

личие и развитие комплекса способностей и 
личностных качеств, позволяющих человеку 

достигать высоких результатов труда в не-

скольких видах творческой, интеллектуаль-
ной и практической работы на протяжении всей 

жизнедеятельности. 

Контент-анализ философской и психоло-
го-педагогической литературы по проблеме 

одаренности детей позволяет выделить не-

сколько видов одаренности: 

– художественная, которая развивается в 
специализированных школах, кружках, сту-

диях на основе индивидуальных программ 

обучения; 
– общая интеллектуальная и академиче-

ская – проявляется, как правило, в опреде-

ленных областях знаний, позволяющих обу-
чающимся интенсивно осваивать учебную и 

дополнительную научную информацию, по-

казывая высокие результаты обучения и раз-
вития; 

– математическая, проявляющаяся в пред-

метной направленности ума, интенсивном фор-
мализованном восприятии, переработке и сво-

бодном оперировании математической инфор-

мацией, способности к логическому мышле-
нию в сфере количественных и пространст-

венных отношений, числовой и знаковой сим-

волике; способности мыслить математически-
ми символами; способности к быстрому и ши-

рокому обобщению математических объектов, 

отношений и действий; способности к свер-
тыванию процесса математического рассуж-

дения и системы соответствующих действий; 

способности мыслить свернутыми структу-
рами; гибкости мыслительных процессов в ма-

тематической деятельности; стремлении к яс- 
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Таблица 1  

Основные положения понятия «одаренность» в отечественной психологии 
 

№ Ученые Содержание понятия 

1. Л. С. Выготский Одаренность как генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий 

при ее отсутствии 

2. Б. Т. Теплов Связывал развитие одаренности с включением ребенка                                            

в какую-либо творческую деятельность 

3. В. Н. Мясищев Предполагал что одаренность – синтез взаимоусиливающих                            

друг друга свойств личности: ее активного и положительного 
отношения к деятельности, так называемой склонности                                    

к определенному виду деятельности и настойчивого трудового усилия 

4. А. А. Бодалев, 

С. Л. Рубинштейн 

Одаренность как потенциал человека, определяющий его готовность                        

к осуществлению разных видов деятельности, а также возможный 
уровень их продуктивности 

5. Д. Б. Богоявленская Рассматривала одаренность как системное, развивающееся                                          
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

6. А. В. Петровский Раскрывал одаренность как совокупность задатков, природных данных, 

характеристику степени выраженности и своеобразие природных 
предпосылок способностей 

7. А. М. Матюшкин Считал, что психологическая структура одаренности совпадает                     

с основными структурными элементами, характеризующими 

творчество, а обучение и развитие одаренных детей составляет 
идеальную модель творческого развития человека 

8. А. И. Савенков Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, 

которые в значительной мере определяют как конечный результат,                    

так и темп развития 

9. А. В. Хуторской Определял одаренность как качественно своеобразное сочетание 

способностей, от которых зависит возможность достижения                         
большего или меньшего успеха в выполнении                                                        

той или иной деятельности 

10. В. В. Юрчук Характеризовал одаренность как свойство специфических                    

корреляций способностей субъекта, которые обеспечивают             
успешность выполнения тех или иных действий, а сама суммация 

способностей, представляющих оригинальную модель, позволяет 
индивиду компенсировать негативность тех или иных качеств                                

за счет приоритетных эволюций других 

11. В. С. Юркевич Рассматривал одаренность только как интеллектуальную 

характеристику, не соответствующую подлинному                                      

представлению о высоком развитии возможностей человека  
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ности, простоте, экономности и рационально-

сти решений; способности к быстрой и свобод-
ной перестройке направленности мыслитель-

ного процесса, переключении с прямого на об-

ратный ход мысли (обратимость мыслитель-
ного процесса при математическом рассуж-

дении (В. А. Крутецкий); 

– творческая (продуктивная) – порождается 
способностью продуцировать, выдвигать новые 

идеи, изобретать или же блестяще исполнять, 

использовать то, что уже создано (А. М. Ма-
тюшкин); 

– лидерская (социальная организаторская), 

включающая такие структурные компоненты, 
как социальная перцепция, просоциальное по-

ведение, нравственные суждения, организатор-

ские умения и предполагающая исключитель-
ную способность устанавливать гибкие, зрелые, 

конструктивные межличностные взаимоотно-

шения с другими людьми, направленные на до-

стижение оптимальных результатов совмест-
ной деятельности; 

– практическая, включающая свойства 

практического мышления, особенности усло-
вий практической деятельности, предъявля-

ющей жесткие требования к выдающимся лич-

ностям (С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов), зна-
ния своих слабых и сильных сторон и способ-

ность использовать их для выработки собствен-

ных способов действий, включая привлечение 
других людей для выполнения того, что он не 

может делать хорошо (Р. Стернберг). 

Перечисленные виды одаренности прояв-
ляются по-разному в зависимости от индиви-

дуальных особенностей и своеобразия окруже-

ния обучающихся: видов и типов образователь-
ных организаций, технологий и методик обуче-

ния, содержания педагогического процесса. 

В последнее тридцатилетие в стране широ-
ко распространены и активно работают учеб-

ные заведения нового типа, помогающие орга-

низовать обучение способных и талантливых 
детей. К таким учебным заведениям относятся 

лицеи, гимназии, колледжи, авторские и част-

ные школы, школы-интернаты для одаренных 
детей, летние и зимние физико-математические 

школы, Малая академия наук. Данные образо-

вательные учреждения имеют ряд отличий от 

традиционной школы, свои особенности и спе-
цифику, отличаются альтернативным содержа-

нием учебного процесса, выбором программ 

обучения, методов и приемов для достижения 
воспитательных и образовательных целей. Чем 

интересны эти заведения? Во-первых, учебные 

заведения нового типа помогают внедрить 
все новое, что появилось в теории и практике 

школьного образования, во-вторых, формы и 

методы организации обучения позволяют мак-
симально индивидуализировать и гуманитари-

зировать процесс обучения. Все эти факторы 

влияют на создание благоприятных условий 
для максимального развития интеллектуаль-

ного и творческого потенциала обучающихся, 

воспитание духовной, свободной, творческой 
и социально активной личности, способной 

свободно участвовать в системе современ-

ных общественных отношений. Особенностью 

учебных планов в таких учебных заведениях 
стало наличие интегрированных курсов – сло-

весности, естествознания, экологии, культуро-

логии. Интегрированные курсы помогают ре-
бенку увидеть мир целостно, сформировать ми-

ровоззрение не только как систему знаний о 

мире, но и отношение к нему. Разнообразие 
изучаемых дисциплин и курсов, наличие сво-

бодного времени для самообразования создают 

прекрасные условия, способствующие разви-
тию способностей одаренных детей. Говоря о 

педагогах заведений нового типа, А. В. Глуз-

ман подчеркивал, что «гимназический педа-
гог должен не просто быть учителем, а «уче-

ным» – уметь создавать собственные програм-

мы и планы, писать учебники и пособия, уметь 
увлечь детей любовью к знаниям, к науке [2, 

с. 31]. 

Одним из важных шагов в решении проб-
лем одаренности и развития творческих спо-

собностей стало появление авторских методик, 

направленных на работу с одаренными детьми, 
включающих качественное и количественное 

изменение содержания учебной программы. 

Принципы развивающего обучения (Л. В. Зан-
ков, В. В. Давыдов) предполагали «обогаще-

ние» и «ускорение» программ для обучения 
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вундеркиндов. В основе принципов развиваю-

щего обучения лежала возможность учителя 
и обучающихся работать по индивидуальным 

программам, включающим углубленное изу-

чение учебных предметов. 
Несовершенство традиционной образова-

тельной системы стало главной причиной по-

явления ряда авторских технологий: И. П. Вол-
кова «Технологии творческого обучения», 

И. П. Иванова «Методика коллективных твор-

ческих дел», Г. С. Альтшулера «Теории реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ), которые 

применялись на практике в современной шко-

ле, направленных на развитие творческих спо-
собностей учащихся и работу с одаренными 

детьми. Идеи развивающего обучения полу-

чили свое широкое применение и внедрение 
в педагогическую практику. 

Целями технологии творческого обучения 

И. П. Волкова были системное формирование 

творческих способностей личности на основе 
свободного выбора ребенком внеурочной дея-

тельности; выявление и развитие творче- 

ских способностей, фронтальное приобщение 
школьников к многообразной творческой дея-

тельности, направленной на получение значи-

мого результата обучения. Основные положе-
ния технологии творчества включали инфор-

мационное и исполнительское обеспечение ре-

шения проблемных задач; построение блочно-
параллельной структуры учебного материала 

с учетом развития индивидуальных творческих 

способностей; реализацию значимых для дан-
ной сферы методов науки и вариативных спо-

собов решения проблем. 

Основной задачей технологии коллектив-
ных творческих дел, разработанной И. П. Ива-

новым, было воспитание социально активной 

и творческой личности, способной преумно-
жить общественную культуру, внести свой 

вклад в построение правового демократиче-

ского общества. Основные положения методи-
ки коллективного творческого воспитания: со-

циальная направленность творческой коллек-

тивной деятельности как средства создания ус-
ловий для проявления и формирования основ-

ных личностных качеств; организация образо-

вательного процесса на основе диалога субъек-

тов совместной деятельности; уважение само-
стоятельности обучающегося, его уникальной 

позиции как личности и индивидуальности. 

В основе коллективных творческих дел, по 
И. П. Иванову, лежало социальное творчество, 

направленное на служение людям, Родине, раз-

витие творчества и самостроительства лично-
сти. Его содержание включало заботу о себе, 

о друге, о своем коллективе, о близких и дале-

ких людях в конкретных практических со-
циальных ситуациях. 

Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), разработанная Г. С. Альтшуллером, 
была направлена на формирование творческо-

го мышления обучающихся, развитие способ-

ности одаренных учащихся, подготовки их к 
решению нестандартных задач. Применяемые в 

развивающей системе методы помогали раз-

рушить стереотипность мышления, стимулиро-

вать интерес к самостоятельной, творческой, 
деятельности, что являлось главным условием 

формирования способностей одаренных детей. 

Реализация ТРИЗ позволяет формировать си-
стемное мышление в процессе ознакомления 

обучающихся с окружающим социумом и са-

мим собой; воспитывать мотивацию, интерес 
к собственным открытиям через поисковую и 

исследовательскую деятельность; развивать 

творчество, воображение, познавательную ак-
тивность в разнообразной продуктивной дея-

тельности. Данная технология позволяет дос-

тичь желаемого результата, почувствовать соб-
ственную значимость для окружающих и удо-

вольствие от самостоятельно выполненной ра-

боты, существенно повышает вероятность ре-
шения творческих задач благодаря использова-

нию системы алгоритмов, методов и приемов. 

В современной педагогической практике 
известны такие подходы и методы к работе с 

одаренными детьми: «перескакивание»; ком-

плектование классов по уровню подготовки 
учащихся; «ускорение» (принцип построения 

учебных программ для одаренных детей), спе-

циализированные классы в школе. Известен 
подход Ю. З. Гильбуха, который предложил 

комплектацию классов по уровню подготовки 



 

 28 

учащихся. Создавались три типа классов на ос-

нове предварительной диагностики детей: пер-
вый класс ускоренного обучения, предназна-

ченный для одаренных детей, второй класс воз-

растной нормы и третий класс повышенного 
индивидуального внимания для слабо подго-

товленных учеников. Впоследствии данный 

подход не получил широкого применения в 
массовой педагогической практике. 

Некоторыми видами учебных заведений 

для одаренных детей являются профильные 
школы. Они представляли собой новую форму 

сотрудничества ученых и школьников, ориен-

тирующую учащихся на овладение основными 
навыками для научного исследования. Наи-

большее распространение получили физико-

математические школы для старшеклассников, 
школы углубленного изучения иностранных 

языков, лицеи искусств, в которых углубленно 

осваивали дисциплины, связанные с музыкаль-

ным и изобразительным искусством. Позитив-
ное значение профильных школ включает сле-

дующее: развивает мотивацию, интерес и по-

требности в определенном виде деятельности, 
позволяет строить учебный процесс с учетом 

индивидуализации и дифференциации обуче-

ния детей, в том числе возможность органи-
зовать их самостоятельную работу, включает 

элементы их конкурентоспособности и позна-

вательной активности, направленности на бу-
дущую практическую деятельность, последую-

щую адаптации к обучению в системе высше-

го образования. Все эти моменты, в конечном 
счете, являются неотъемлемой частью фор-

мирования индивидуальности одаренного ре-

бенка. 
На протяжении последних 30 лет в Рос-

сийской Федерации реализуются ряд федераль-

ных программ («Дети-инвалиды», «Дети-сиро-
ты», «Дети Севера», «Дети Чернобыля», «Пла-

нирование семьи» и «Развитие индустрии дет-

ского питания в РСФСР на 1991–1995 годы»), 
в том числе президентская программа «Де-  

ти России», в которую включены программы 

«Одаренные дети», «Организация летнего от-
дыха детей», «Дети семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев».  

В реализуемой Президентской программе 
«Дети России» [13] было подчеркнуто, что ода-
ренность охватывает два аспекта поведения та-
лантливого ребенка: инструментальный, вклю-
чающий способы деятельности, и мотивацион-
ный, определяющий отношение ребенка к оп-
ределенному виду деятельности. И далее в про-
грамме были раскрыты основные положения 
этих двух сторон одаренности. Так, инстру-
ментальный аспект включал наличие специфи-
ческих стратегий (выделение новых идей и це-
лей, направленных на оперативное успешное 
выполнение деятельности и ее высокую эффек-
тивность; новаторский подход к использова-
нию и изобретению новых способов действий в 
процессе поиска решений в заданной ситуа-
ции); сформированность инновационного сти-
ля деятельности, направленного на системное 
и трансформированное изучение предметов с 
учетом самодостаточной системы регуляции; 
развивающее обучение, проявляющееся в 
высокой скорости и легкости обучения. 

Мотивационный аспект поведения одарен-
ного ребенка был охарактеризован такими 
признаками, как повышенная, избирательная 
эмоциональность к определенным сторонам 
предметной деятельности и определенным 
формам собственной активности, сопровож-
дающаяся, как правило, переживанием чув-
ства удовольствия; ярко выраженный лично-
стно ориентированный интерес к тем или иным 
занятиям или сферам деятельности, чрезвы-
чайно высокая увлеченность к каким-либо 
предметам, погруженность в то или иное де-
ло; повышенная познавательная потребность, 
которая проявляется в любознательности и 
готовности по собственной инициативе вы-
ходить за пределы исходных требований дея-
тельности; непринятие стандартных типичных 
заданий и готовых ответов; высокая критич-
ность к результатам собственного труда, склон-
ность ставить сверхтрудные цели, стремление к 
совершенству. 

Выводы. Феномен одаренности со второй 

половины XX века и до настоящего времени 

является предметом научных исследований и 
практических поисков. Основные идеи ученых 

в данной области представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Основные идеи о развитии феномена «одаренность»                                                                       
в теории и практике педагогики и психологии 

 

Период 
Основные идеи о развитии 

понятия «одаренность» 

Ученые – 

психологи                   

и педагоги 

Результаты 

исследований 

50-е – 

90-е 
годы  

XX века 

– трансформация понятий «интел-

лектуальная одаренность», 
измеряемая с помощью 

коэффициента IQ и «творческая 
одаренность»; 

– Модель «Структура интеллекта» 
Дж. Гилфорда: деление мышления 

на конвергентное (однонаправлен-
ное) и дивергентное 

(альтернативное); 
– Концепция креативности                 

Дж. Гилфорда: «креативность                  
как способность применять                

при решении проблемных задач 
при разработке нетрадиционных 

стратегий»; 
– Концепция одаренности 

П. Торренса: «одаренность 
включает триаду: творческие 

способности; творческие умения; 
творческую мотивацию»; 

– Модель одаренности Дж. Рен-
зулли, включающая способности, 

мотивацию, креативность; 
– «Пятифакторная модель» 

А. Танненбаума, определяющая 
условия творческой реализации 

личности: общие способности; 
специальные способности; 

личностные, волевые характерис-
тики; стимулирующее окружение; 

случайные факторы; 
– разработка технологий разви-

вающего обучения, видов              
обобщений в обучении,  

опережающего обучения, контек-
стного обучения, опорных кон-

спектов, укрупнения дидактиче-
ских единиц, концепции гуманной 

педагогики, духовно-нравствен-
ного воспитания; 

– обоснование и внедрение автор-
ских практик для способностей             

и одаренных детей. 

Г. Айзенк,  

Дж. Гилфорд,  
Г. Груббер,  

Д. Роджерс,  
К Тейлор,  

П. Торренс,  
И. Хайн,  

Л. С. Выготский,  
Б. Т. Теплов,  

Н. С. Лейтес,  
А. М. Матюшкин, 

Я. А. Пономарев, 
Л. В. Занков, 

В. В. Давыдов; 
Ш. А. Амонашвили, 

В. А. Сухомлинский, 
В. Ф. Шаталов, 

С. Н. Лысенкова, 
М. П. Щетинин, 

И. П. Волков, 
Е. Н. Ильин, 

П. М. Эрдниев 
 

– масштабные 

исследования феномена 
одаренности, разработка 

технологий выявления         
и развития 

интеллектуальных 
возможностей                        

и творческих способностей; 
– первые международные  

и национальные программы 
поиска                        и 

обучения одаренных                     
в СССР и зарубежных 

странах; 
– создание первых 

специализированных 
заведений для одаренных 

детей (гимназий, лицеев, 
коллежей) в России 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируется проблема развития одарен-

ности детей и молодых людей в зарубежной 

и отечественной психолого-педагогической 
литературе. Рассматриваются различные под-

ходы к созданию системы одаренности в ус-

ловиях дошкольных, общеобразовательных 
организациях. Раскрываются особенности со-

держания, структуры и функций одаренности 

как психолого-педагогического феномена. Опи-

сан опыт развития одаренности в образова-

тельных учреждениях Российской Федерации. 
Ключевые слова: одаренность, содер-

жание, сущность, структура и функции раз-

вития одаренности, типы и виды одаренности, 
методы, формы и технологии развития ода-

ренности, президентские и федеральные про-

граммы. 

Таблица 2 (продолжение)  

Основные идеи о развитии феномена «одаренность»                                                                       

в теории и практике педагогики и психологии 
 

Период 
Основные идеи о развитии 

понятия «одаренность» 

Ученые – 

психологи                   

и педагоги 

Результаты 

исследований 

90-е 
годы  

XX века 
– первая 

четверть 
XXI 

столетия 

– рассмотрение одаренности               
как системного, развивающегося       

в течение жизни качества психики, 
позволяющего достичь значитель-

но больших и необычных результа-
тов по сравнению с окружающими; 

– инструментальный и мотивацион-
ный аспект поведения одаренного 

ребенка; 
– поддержка одаренности является 

единственным надежным спосо-
бом воспроизводства интеллек-

туальной элиты нации, поддержа-
ния устойчивости общества; 

– создание системы гуманисти-
ческого воспитания, образователь-

ных учреждений адаптивного 
обучения, 

– развитие потенциальных                      
возможностей и способностей            

одаренных школьников                                
и студентов 

Ю. Д. Бабаева, 
Д. Б. Богоявленская, 

А. В. Брушлинский, 
В. Н. Дружинин,  

И. И. Ильясов,  
Н. С. Лейтис, 

А. М. Матюшкин, 
А. А. Мелик- 

Пашаев, 
В. И. Панов, 

А. И. Савенков, 
В. Д. Ушаков, 

М. А. Холодная, 
В. Д. Шадриков, 

И. В. Шумакова, 
В. С. Юркевич, 

В. А. Караковский, 
Е. А. Ямбург, 

– интенсивный подход                         
в раз-витии одаренности, 

осно-ванный на выявлении 
потенциальных и скрытых 

возможностей обучаю-
щихся, индивидуализации 

и психологических 
технологиях; 

– формирование социаль-
ной мотивации                          

как одаренных 
обучающихся,                             

так и преподавателей, 
работающих с ними; 

– создание нормативно- 
правовой и научно-мето-

дической базы для работы  
с одаренными 

обучающимися; 
– поддержка образователь-

ных организаций, 
педагогических 

работников, одаренных 
обучающихся; 

– развитие 
инфраструктуры по работе 

с одаренными 
обучающимися (авторских 

школ, частных гимназий, 
лицеев, колледжей, вузов); 

– развитие отечественной 

системы поддержки 
одаренных детей, 

подростков  и молодежи 
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SUMMARY 
The problem of the development of gif-

tedness of children and young people in foreign 

and domestic psychological and pedagogical 

literature is analyzed. Various approaches to the 
creation of a system of giftedness in the condi-

tions of preschool, educational organizations are 

considered. The features of the content, structure 
and functions of giftedness as a psychological 

and pedagogical phenomenon are revealed. The 

experience of giftedness development in educa-
tional institutions of the Russian Federation is 

described. 

Key words: giftedness, content, essence, 
structure and functions of giftedness develop-

ment, types and types of giftedness, methods, 

forms and technologies of giftedness develop-
ment, presidential and federal programs. 
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