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ВВЕДЕНИЕ 

В моду входят не только фасоны платьев, но и те или иные слова или 

идеи… Сегодня модной стала модной проблема детской одаренности. Везде и 

всюду ищут таланты, развивают таланты, создают фонды для помощи талан-

там. Но это сейчас. А долгое время одаренных по сути дела, в нашей стране не 

существовало. Провозглашался ханжеский лозунг: «Неспособных детей нет!». 

Все объявлялись одаренными. А раз все дети одарены от природы в равной 

степени, то надо ли заниматься талантами, разрабатывать для них особые ме-

тоды обучения и воспитания, готовить учителей… 

Психологи показали, что для развития потребности ребенка в познании 

и — на этой основе — одаренности наиболее пагубно именно пренебрежение, 

безразличие к его познавательной деятельности. Даже запрещение творчества, 

как это ни парадоксально, может более положительно влиять на развитие ре-

бенка (в случае сильной потребности в познании), чем равнодушие. 

У нас до сих пор бытует мнение, что работа с одаренными детьми, со-

здание для них специальных школ, особых программ — все это не что иное, 

как формирование элиты, нарушение правила равенства, гуманизма. По-види-

мому, нашему обществу еще придется вырабатывать принципы подлинного 

гуманизма, заключающегося не в лозунге «всеобщей одаренности», а в уваже-

нии к уникальности каждой личности, к ее неповторимости. Ведь люди разли-

чаются от природы самым основательным образом, в том числе и по своим 

талантам. 

Надо сказать, что, несмотря на большую — длительную и временами 

широкую историю изучения одаренности на Западе и нашей стране, тем не 

менее терминология еще не вполне установилась. Понятие «одаренность» 

имеет несколько различных значений: как представление о наследственных 

предпосылках, об уровне умственного развития, характеризующем каждого 

человека, и т.д. 
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Понимание одаренности, как только интеллектуальной характеристики 

не соответствует подлинному представлению о высоком развитии возможно-

стей человека. Одарен, необычно развит не сам по себе ум человека, одарена 

его личность. Человек, наделенный развитыми способностями, — другой и по 

характеру, и по восприятию мира. Он по-другому строит отношения с окружа-

ющими, по-другому трудится. Целостный подход к одаренному человеку, 

прежде всего к ребенку, как к личности необходим, чтобы суметь развить его 

способности реализовать его дар. Более того, лишь понимание личностной 

непохожести одаренного ребенка дает реальную возможность понять его твор-

ческие и интеллектуальные потенции. 

Еще один важный момент. Чаще всего мы говорим об одаренности де-

тей, если они опережают в своем развитии сверстников, необыкновенно легко 

усваивают человеческий опыт. Это действительно способные дети. Но есть и 

другая одаренность, гораздо более трудная и для учителей, и для родителей. 

Это одаренность нестандартным видением, нешаблонным мышлением. При 

этом способности к усвоению могут быть и не такие уж выдающиеся, что ме-

шает окружающим вовремя угадать этот дар. 

Особенно трудно таким детям с учителями. Видимо, сама профессия пе-

дагога противоречива по своей сущности: ведь он учит своих учеников наибо-

лее устоявшемуся в человеческом опыте и потому по необходимости консер-

вативен. Добавим при этом, что при всех вариациях он все же имеет дело каж-

дый год с одним и тем же основным содержанием своего предмета. В такой 

ситуации тем более трудно не только заметить нестандартного ребенка — 

трудно его оценить, примириться с нешаблонностью его восприятия, его дея-

тельности. Еще прибавим, что у творчески одаренного ребенка, как правило, 

менее уживчив характер, чем у «нормальных» детей, из-за чего у него не редки 

трудности в общении. 

Не будет преувеличением сказать, что, общаясь с одаренными детьми, 

учитель должен в некоторых случаях преодолевать свою собственную при-

роду, свою направленность на передачу опыта и знаний. Тем, кто никогда не 
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работал с одаренными детьми, такой ребенок представляется чудом, которое 

нельзя не заметить, а сама работа с ним — праздничной и полной непрерыв-

ного удовлетворения. Это далеко не всегда так. Многие талантливые дети на 

первый взгляд ничем не выделяются, и нужен большой опыт, специальные 

знания, чтобы заметить их в общей массе. Еще больше особой психологиче-

ской подготовки нужно, чтобы уметь работать с такими детьми. 
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ГЛАВА 1. Обучение одаренных детей 

1.1. Общие особенности одаренных детей 

 

Рисунок 1 – Общие особенности одаренных детей 

При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и познаватель-

ным потребностям ребенка, а также использовании взаимодополняющих ме-

тодов диагностики можно выявить детей с незаурядными умственными воз-

можностями. Тогда сразу же встает проблема, чему и как их учить, как спо-

собствовать их оптимальному развитию. 

Чем же должны отличаться программы для одаренных от обычных учеб-

ных программ. Кажется, все причастные к образованию люди понимают, что 

обучение таких детей должно быть иным, отвечать их существенным потреб-

ностям. Однако, как это воплотить в жизнь? Ведь одаренные дети не похожи 

друг на друга - как по диапазону и своеобразию своих способностей, так и по 

личностным характеристикам. В гибкой программе признаются эти различия 

в развитии познавательных процессов и некоторых навыков в предпочитае-

мых стилях работы. Однако дети с высокими умственными возможностями 

обладают некоторыми общими особенностями, которые должны учитывать 

учебные программы для них. К таким общим особенностям относятся следу-

ющие. 
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Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положе-

ний. Такая особенность требует широты тем, материала для обобщений. Пре-

красные возможности в этом отношении представляет междисциплинарный 

подход. 

Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах про-

блемы и стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворя-

ется при традиционном обучении, ей надо дать реализоваться в спец. учебных 

программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие 

необходимых познавательных умений. 

Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целена-

правленное развитие высших познавательных процессов в специальных учеб-

ных программах поднимает эти способности на качественно новый уровень и 

избавляет от бремени бесконечных повторений очевидного. 

Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на 

сверстников. Включение в учебную программу аффективного компонента 

дает возможность ребенку лучше понять себя, других, научиться выражать 

себя и свои переживания и ведет к принятию себя и других. 

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые мо-

гут быть воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются спец. учеб-

ные программы. 

К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным потен-

циалом относят ускорение и обогащение, они имеют ряд конкретных форм. 

1.2. Ускорение обучения 

Вопросы темпа обучения являются предметом давних до сих пор не ути-

хающих споров как среди ученых-психологов, так и среди педагогов и роди-

телей. Многие горячо поддерживают ускорение указывая на его эффектив-

ность для одаренных учащихся. Другие считают, что установка на ускорение  

- односторонний подход к детям с высоким уровнем интеллекта так как не 
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учитываются их потребность в общении со сверстниками эмоциональное раз-

витие. Следует заметить, что ускорение возможно не только как это представ-

ляют в форме «перескакивания» через класс. Существуют другие его вари-

анты. 

Ускорение связано в первую очередь с изменением скорости обучения, 

а не содержания того чему учат. 

Каковы психологические предпосылки обращения к ускорению? 

Одной из бросающихся в глаза особенностей интеллектуально одарен-

ных детей является их раннее речевое развитие. В силу разных причин эти 

дети понимают большее количество слов и больше сообщений. Отсюда  - 

быстрота в схватывании сущности смысла характерные для них. Как следствие 

такие учащиеся способны усваивать учебную программу с высокой скоро-

стью. Имеются основания считать, что когда уровень и скорость обучения не 

соответствуют потребностям ребенка, то наносится вред как его познаватель-

ному, так и личностному развитию. Быстрое схватывание великолепное запо-

минание информации сила обобщения любознательность и независимость 

суждений под влиянием уже освоенной скучной учебной программы тратятся 

в холостую. Следующая аналогия дает возможность почувствовать необходи-

мость стратегии ускорения. 

Занятия одаренного ребенка в обычном классе по стандартной учебной 

программе похожи на тот случай, когда нормального ребенка по ошибке по-

мечают в класс для детей с задержкой умственного развития. Ребенок в таких 

условиях начинает приспосабливаться он старается быть похожим на своих 

одноклассников в самых разных проявлениях и спустя какое-то время его по-

ведение будет похоже на поведение всех остальных детей в классе. Он начи-

нает подстраивать выполнение заданий по качеству и количеству под соответ-

ствующее ожидание учителя. У невнимательного неподготовленного педагога 

такой ребенок может надолго задержаться в развитии. 
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Приведенное описание - лишь аналогия. Как показывают многие иссле-

дования существуют различия между ситуацией с обучением нормального ре-

бенка в классе для детей с задержкой умственного развития и той где одарен-

ный ребенок учится в обычном классе. Дело в том, что учитель получивший 

специально подготовку с умственно отсталыми детьми гораздо легче заметит 

нормального ребенка в своем классе чем обычный учитель выделит одарен-

ного в обычном классе. 

Значительная часть проблем детей с высоким интеллектом в обычном 

классе определяется тем что они легко справляются с учением и поэтому могут 

не привлекать к себе внимания создавая у учителя впечатление интеллекту-

альные потребности удовлетворены. 

Однако неожиданный бунт ученика или жалобы родителей могут обна-

ружить что это далеко не так. 

Все специалисты сходятся в том, что в каком-либо виде ускорение 

должно входить в любую программу обучения детей с высоким умственным 

развитием. 

Также единодушны они в том, что ускорение не является универсальной 

стратегией необходимой всем одаренным. Очевидно несопровождаемое ка-

кими-то ещё изменениями в программе ускорение лишь сокращает число лет, 

проводимых в школе. Многолетние исследования, проведенные рядом психо-

логов, показали, что ускорение способствует развитию интеллекта и обычно 

не наносит вреда в сфере общения (отмечаемые иногда трудности во взаимо-

отношениях с окружающими по мнению тех же психологов могли быть и до 

ускорения, а без него возможно были бы еще более выражены). Судя по всему, 

при правильно проводимом ускорении отрицательные последствия редки. Это 

не исключает отдельных случаев, когда нагрузка становится непомерно боль-

шой не соответствует ни способностям, ни физическому состоянию ребенка. 

Возможно также сильное давление со стороны родителей на ученика или же 

нереалистически высокие притязания самого ребенка что может стать источ-

ником разочарований трений с учителем или одноклассниками. 
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 Основные требования при включении учащихся в учебные про-

граммы построенные с использованием ускорения следующие: 

 Учащиеся должны быть определенно заинтересованы в ускорении 

демонстрировать явный интерес и повышенные способности в той сфере где 

будет использовано ускорение; 

 Дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональ-

ном плане; 

 Необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное 

участие. 

 Считается что ускорение - наилучшая стратегия обучения детей с 

математическими способностями и с одаренностью к иностранным языкам. 

Существует несколько организационных форм ускорения: 

o Ранее поступление в школу; 

o Ускорение в обычном классе; 

o Занятия в другом классе; 

o «Перепрыгивание» через класс; 

o Профильные классы; 

o Радикальное ускорение (возможность заниматься по университет-

ской программе); 

o Частные школы; 

Исследователи, изучавшие эффективность форм ускорения на всех воз-

растных этапах, единодушны в том, что оптимальный результат достигается 

при одновременном соответствующем изменении содержания учебных про-

грамм и методов обучения. «Чистое» ускорение в какой-то степени напоми-

нает скорую медицинскую помощь снимая некоторые «срочные» проблемы 

развития незаурядных детей, но не предоставляя возможности удовлетворить 

их основные познавательные потребности. Поэтому редко используется 

только ускорение. Как правило учебные программы основываются на сочета-

нии двух основных стратегий  - ускорения и обогащения. 
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1.3. Обогащение обучения 

 

Рисунок 2 – Обогащение обучения 

Стратегия обогащения в обучении выдающихся по своим способностям 

детей появилась как прогрессивная альтернатива ускорению, которое начали 

практиковать несколько раньше. Передовые педагоги были озабочены разви-

тием ребенка как целостной личности и поэтому считали, что обогащение без 

установки на ускорение как на самоцель дает ребенку возможность созревать 

эмоционально в среде сверстников одновременно развивая свои интеллекту-

альные способности на соответствующем уровне. Такое представление об обо-

гащении сохраняется у большинства современных специалистов. 

В некоторых случаях обогащение дифференцируют на «горизонталь-

ное» и «вертикальное». Вертикальное обогащение предполагает более быст-

рое продвижение к высшим познавательным уровням в области избранного 

предмета и поэтому его иногда называют ускорением. Горизонтальное обога-

щение направлено на расширение изучаемой области знаний. Одаренный ре-

бенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный материал к тра-

диционным курсам большие возможности развития мышления креативности 

умение работать самостоятельно. 

Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение 

кругозора знаний об окружающем мире и самопознание углубление этих зна-

ний и развитие инструментария получения знаний. 
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Важное значение имеет обогащение, ориентирующее на развитие самих 

умственных процессов учащихся. Здесь находят свое отражение основные 

психологические подходы к применению интеллекта и познавательной дея-

тельности. После работ Дж. Гилфорда принято учитывать, что одни факторы 

интеллекта характеризуют выполняемые умственные операции (запоминание 

оценочные операции) другие особенности материала (образного символиче-

ского) третьи  - получаемый продукт или результат мышления (классификация 

определение последствий). Это «трехмерная» модель вдохновила на разра-

ботку соответствующих методов обучения. 

Психологи очень много внимания уделяют процессу решения задач про-

блемному обучению. 

Когда речь идет о решении задач имеют в виду общий подход к разви-

тию умений рассуждать что включает умения: 

 Выявить проблему 

 Проанализировать различные варианты ее решения 

 Оценить достоинство каждого варианта 

 Обобщить все найденное и т.д. 

Развитие этих умений связано как с исследовательским умениями, так и 

с умениями критически мыслить. 

Умения решения задач могут даваться и вне конкретных дисциплин вво-

дится как бы в чистом виде. Такое усвоение общего отношения к задаче пред-

полагает и особую подготовку к переносу выработанных умений на конкрет-

ные ситуации и учебные предметы. 

Когнитивная психология объясняющая человеческое познание через 

процессы обработки информации аналогичные компьютерным вселила 

надежду на развитие новых сторон мышления. 

Учебные программы, рассчитанные на развитие познавательных процес-

сов, включают разные виды игровой активности шахматы математические и 

логические игры моделирование жизненных ситуаций с привлечением компь-

ютерных игр. 
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1.4. Дидактические подходы к обучению 

Многие теоретические и практические находки отечественной педагоги-

ческой психологии и дидактики хорошо согласуются с потребностями и осо-

бенностями выдающихся в умственном отношении детей. Это идеи укрупне-

ния единиц содержания за счет содержательного обобщения (В.В Давыдов) 

упомянутый выше проблемный подход к обучению (А.М.Матюшкин и др.) ис-

пользование опорных схем и сигналов (В.Ф.Шаталов) использование укруп-

ненных дидактических единиц (П.М.Эрдниев). Все эти подходы должны быть 

исследованы применительно к ситуации обучения одаренных детей. 

Обогащение обучения может быть специально направленно на развитие 

творческого мышления. Сюда могут входить занятия по решению проблем с 

применением таких известных техник как мозговой штурм во всех вариантах 

синектика и т.д. занятия, ориентированные на развитие личностных характе-

ристик творцов, могут включать упражнения на релаксацию медитацию визу-

ализацию и т.п. 

Корректирующие развивающие и интегративные программы. 

Хотя имеется много данных характеризующих одаренных детей как хо-

рошо приспосабливающихся самостоятельных более социально зрелых тем не 

менее большинство педагогов рекомендуют программы в социально-эмоцио-

нальной сфере. Они могут ориентироваться на разные цели. Корректирующие 

программы создаются для тех одаренных детей, которые испытывают эмоци-

ональные или поведенческие трудности. Развивающие создаются для улучше-

ния состояния эмоциональной сферы в них используются такие виды упраж-

нений как ролевой тренинг тренинг сензитивности обсуждения в малых груп-

пах. Интегративные программы соединяют познавательные и эмоциональные 

компоненты. Их можно разделить на направленные на обсуждение жизненных 

ценностей и связанные с исследованием проблемы самоактуализации. 

Американский педагог Дороти Сиск полагает, что обсуждение жизнен-

ных ценностей важно для одаренных детей из-за их высокоразвитых умений 
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рассуждать повышенной чувствительности к несправедливости и противоре-

чиям. Поэтому курсы в которых сочетаются эмоциональные и познавательные 

стороны рассматриваются как весьма желательные для таких учеников. 

Они помогают делать осознанный выбор, искать альтернативы в ситуа-

циях выбора, взвешивать последствия каждого выбора, утверждать то что зна-

чимо для этих детей, оценивать и совершенствовать свой образ жизни. 

Программы по самоактулизации основываются на традиционных про-

блемах гуманистической психологии и согласно данным исследований поло-

жительно влияют на самооценку и межличностные отношения. 

Сопоставление стратегии ускорения и обогащения показывает, что они 

могут переходить одна в другую в зависимости от поставленных целей и задач 

однако их выделение помогает яснее понять чего мы хотим добиться. Важно 

также осознавать достоинства и недостатки разнообразных форм воплощения 

стратегии. 
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ГЛАВА 2. Деятельность учителя  

Деятельность учителя при организации индивидуальной и групповой 

дифференцированных форм работы состоит в: 

 делении учащихся на группы (по уровню знаний, интересам, спо-

собностям); 

 разработке или подборе заданий и программного обеспечения в 

соответствии выявленными уровнями знаний, интересами, способностями 

учащихся; 

 оценивании деятельности учащихся. 

 Использование этих форм работы помогает учителю достичь сле-

дующих целей. 

Цели дифференцированного обучения: 

для 1-й группы учащихся: 

Пробудить интерес к предмету путем использования посильных задач, 

учебных программных средств, позволяющих ученику работать в соответ-

ствии с его индивидуальными способностями; ликвидировать пробелы в зна-

ниях и умениях; сформировать умение осуществлять самостоятельную дея-

тельность по образцу; 

для 2-й группы учащихся: развить устойчивый интерес к предмету; за-

крепить и повторить имеющиеся знания и способы действий, актуализировать 

имеющиеся знания для успешного изучения нового материала; сформировать 

умение самостоятельно работать над задачей или с учебным программным 

средством; 

для 3-й группы учащихся: развить устойчивый интерес к предмету; 

сформировать новые способы действий, умение решать задачи повышенной 

сложности, нестандартные задачи; развить умение самостоятельно работать 

над составлением алгоритма или учебным программным средством. 
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Подбор заданий для группового и индивидуального выполнения учитель 

должен осуществлять с учетом: обязательных результатов обучения; межпред-

метных связей; практической направленности. 

При подборе заданий для индивидуальной самостоятельной работы тре-

буется учитывать уровни усвоения знаний учащимися: репродуктивный, ре-

конструктивный, вариативный, поисковый, творческий. 

Для реализации разноуровневого обучения на проверочных и контроль-

ных работах можно использовать карточки-задания трех уровней: 

А. Первый уровень - задачи на знание и применение прямой формулы 

или физического закона. 

В. Второй уровень - задачи в два, три действия на определение неизвест-

ной величины из формулы или закона. 

С. Третий уровень - задачи творческого характера, требующие знаний 

ранее изученного материала и комбинированных действий.     

Таким образом, грамотно организованное дифференцированное обуче-

ние способствует повышению интереса к учебе, повышению уровня продук-

тивной деятельности обучающихся всех уровней, создает ситуацию успеха. 

Каждая группа учащихся работает над выполнением заданий, соответствую-

щих их учебным, возможностям. В ритмичной работе у учащихся повышается 

работоспособность, формируется трудолюбие. Поэтому такую организацию 

обучения нужно чаще и эффективнее применять на уроках, чтобы учащиеся 

вместе с учителем могли переживать радость от своей работы, достигать опре-

деленных успехов. 

Регулярное использование на уроках физики системы специальных раз-

ноуровневых задач и заданий, направленных на развитие умений и навыков, 

расширяет кругозор школьников, способствует развитию физико-математиче-

ского мышления, повышает качество подготовленности, позволяет детям бо-

лее уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей 

их действительности и активнее использовать свои знания в повседневной 

жизни. 
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Таблица 1 – Формы, способы, методы организации образовательного процесса 

Образовательные  

области 

Приоритетный вид  

деятельности 

Формы организации  

деятельности 

«Социально-ком-

муникативное раз-

витие» 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная 

Самодеятельные игры детей, игры с 

правилами, творческие игры, трудо-

вые поручения, дежурства, совмест-

ный труд, коллективные работы 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Изобразительная 

Музыкальная деятельность 

Восприятие литературы 

Самостоятельная групповая творче-

ская деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн), 

музыкальные занятия, чтение, 

игры-драматизации 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследова-

тельская 

Конструирование 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, исследова-

ния, дидактические и конструктив-

ные игры 

«Речевое развитие» Коммуникативная Беседы, творческое рассказывание, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры, сюжет-

ные игры, ситуативные обсуждения 

«Физическое раз-

витие» 

Двигательная 

Игровая 

Гимнастика, занятия в зале, бас-

сейне, на улице, элементы спортив-

ных упражнений, соревнования, 

праздники, подвижные игры, физ-

кульминутки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стало общим местом наша бесхозяйственность по отношению к при-

роде: воде, земле, природным ископаемым. Такое отношение мы даже пре-

ступным. Но еще большая бесхозяйственность, еще большее преступление — 

наше отношение к одаренным детям. Одаренные дети не только духовное бо-

гатство страны, это еще, если хотите, и экономическое, и политическое богат-

ство. Невосполнимы не только природные ресурсы, невосполнима потеря ду-

ховных ресурсов. Ведь каждый человек — это целая Вселенная. 

И наряду с экологией природы должна появиться экология одаренности, 

экология духовных, интеллектуальных способностей человека. Это трудное и 

широкомасштабная задача: тут и соответствующее воспитание, и просвеще-

ние родителей (родители, не имеющие никаких интересов, кроме «хлебных», 

вряд ли могут воспитать одаренного ребенка, вряд ли раскроют все возможно-

сти его дарования; тут и соответствующая подготовка учителей — подготовка 

их ко всему многообразию трудностей и радостей работы с юными талантами. 

Даже наша медицина должна быть специально подготовлена к тому, чтобы 

иметь дело с одаренными детьми: многие заболевания, особенно так называе-

мые психосоматические, у них протекают весьма своеобразно и встречаются 

часто. 

И конечно, одаренные дети должны стать предметом специального ин-

тереса науки — не только психологии и педагогики, это очевидно, но и гене-

тики и эндокринологии (у одаренных детей другое соотношение мужских и 

женских гормонов, чем у «обыкновенных»). 

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь перио-

дом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности одаренные 

люди испытывают и в периоде профессионального самоопределения, и в даль-

нейшем, в самом процессе творчества. Другими словами, таланту нужна по-

стоянная забота всего общества. 
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И начинать нужно с общепсихологической грамотности. Нужны специ-

альные школы для одаренных детей, специально подготовленные учителя, 

специальные учебники — но прежде всего нужно признание самого факта, что 

они есть и что они другие — не только по своим интеллектуальным и творче-

ским возможностям, но и личностным особенностям. Ведь одаренность — не 

только подарок судьбы для отмеченных ею, но еще и испытание. 
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