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Резюме
Актуальность. Изучение личностных особенностей и познавательных по-
требностей интеллектуально одаренных школьников, неуспешных в учебной 
деятельности, актуально для научного обоснования программ личностно-про-
фессионального развития и подготовки педагогов к взаимодействию с такими 
учащимися. 
Цель. Теоретико-методологический анализ новых научных данных об осо-
бенностях когнитивного и личностного развития неуспешных в учении ин-
теллектуально одаренных школьников как психолого-педагогической основы 
подготовки педагога к взаимодействию с такими учащимися; эмпирическое 
исследование мотивационно-личностных характеристик интеллектуально ода-
ренных школьников с различным уровнем успеваемости. 
Выборка. В эмпирическом исследовании участвовали 460 интеллектуально 
одаренных учащихся 5–10-х классов школ г. Москвы, 74–80 человек в каждой 
параллели.
Методы. Теоретико-аналитический обзор новых научных публикаций об осо-
бенностях когнитивного и личностного развития интеллектуально одаренных 
школьников, неуспешных в учебе, и о значении их психолого-педагогической 
поддержки учителями. В эмпирическом исследовании использованы учитель-
ские оценки и тесты когнитивных способностей, опросники мотивации дости-
жения, академической и общей самооценки, адаптированные автором (Щебла-
нова, 2006), параметрические методы статистики.
Результаты. Проведенный анализ представлений школьных учителей об их 
самоэффективности в обучении одаренных школьников продемонстрировал 
недостаточную, по их мнению, профессиональную готовность к работе с этой 
категорией учащихся. Выделены важные аспекты современного понимания 
дифференцированного подхода к идентификации и обучению интеллектуально 
одаренных детей с учетом необходимости более полного включения в програм-
мы личностно-профессионального развития педагогов данных о вариативно-
сти проявлений интеллектуальной одаренности и траекторий ее развития. 
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Выводы. Теоретически и эмпирически обоснованы важные аспекты профес-
сионально-личностной подготовки учителей к эффективному взаимодействию 
с интеллектуально одаренными школьниками, а именно, — понимание особен-
ностей не только когнитивного, но и мотивационного и личностного развития 
учащихся с высоким уровнем способностей и разными уровнями успешности 
в обучении, а также необходимости психолого-педагогической поддержки не-
успешных интеллектуально одаренных школьников. 
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, педагоги, одаренные 
школьники, способности, мотивация, самооценки, учебная неуспешность, диф-
ференциация обучения
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Abstract
Background. The study of personal characteristics and cognitive needs of the intel-
lectually gifted students with underachievement in school is relevant for the scientific 
substantiation of the personal and professional development programs and training 
for the teachers to interact with such pupils.
Objective. Theoretical and methodological analysis of new scientific data on the cog-
nitive and personal development of intellectually gifted schoolchildren underachiev-
ing in education as the psychological and pedagogical basis for developing teacher 
training for interaction with such students; empirical study of motivational and per-
sonal characteristics of intellectually gifted schoolchildren with different academic 
achievement.
Study Participants. The empirical study involved 460 intellectually gifted students in 
grades 5–10 in Moscow schools, 74–80 people in each cohort.
Methods. Theoretical and analytical review of new scientific publications on the pecu-
liarities of the cognitive and personal development of intellectually gifted schoolchil-
dren underachieving in education as well as their psychological and pedagogical sup-
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port by teachers. The empirical study implemented the diagnostics complex including 
tests of cognitive abilities, questionnaires of achievement motivation, academic and 
general self-esteem (adapted by the author: Scheblanova, 2006), parametric statistical 
methods for the data processing.
Results. The analysis of the school teachers’ ideas about self-efficacy in teaching gift-
ed students demonstrated their insufficient professional readiness to work with such 
pupils. Recent scientific publications review highlighted the important aspects of the 
modern understanding on differentiated approach to the identification and education 
of intellectually gifted children taking into consideration the new data on the variabil-
ity of giftedness manifestations and trajectories of its development in the programs for 
the personal and professional development of teachers.
Conclusions. The study provides theoretically and empirically substantiated basis for 
developing teacher professional and personal training for effective interaction with 
intellectually gifted students, and namely, — understanding the peculiarities of not 
only cognitive, but also motivational and personal development of students with high 
abilities and varying academic achievement as well as the need of psychological and 
pedagogical support for intellectually gifted underachievers. 
Keywords: personal and professional development, teacher training, gifted 
schoolchildren, abilities, motivation, self-esteem, underachievement, differentiation 
of education
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Введение 
Взаимодействие учителя с учениками играет важнейшую роль в выявлении и 

психолого-педагогической поддержке реализации потенциала всех школьников, 
в том числе — интеллектуально одаренных (Митина, 2022; Тихомирова, Малых, 
2017; Фомиченко, 2019). Главные задачи этого взаимодействия состоят не только в 
умственном развитии, освоении знаний, воспитании учащихся, но и в раскрытии 
их некогнитивных личностных ресурсов (Ларионова, 2021; Митина, 2022; Моро-
санова и др., 2019). 

Номинации и рекомендации учителей часто выступают в качестве первого 
этапа при определении одаренности школьников как в практике обучения, так 
и в исследовательских программах (Шумакова, 2020; Щебланова, 2023; Golle et 
al., 2023). В исследованиях, проведенных в разных странах, продемонстриро-
вано сходство учительских оценок интеллектуальной одаренности школьни-
ков с показателями стандартизированных когнитивных тестов способностей 
и/или достижений, а также прогностичность этих оценок в отношении учеб-
ной успеваемости (Щебланова, 2017; Golle et al., 2023; Nicholas et al., 2024). Дан-
ные исследований и практики образования свидетельствуют о том, что оценки 
учителей, а также особенности их взаимодействия с учениками могут служить 
надежными предикторами академических достижений школьников с разным 
уровнем способностей (Собкин, Фомиченко, 2017; Щебланова, 2023; Engels  
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et al., 2021). Вместе с тем, исследователи нередко отмечают односторонность и 
противоречивость представлений учителей об одаренности, одаренных детях 
и их познавательных и психосоциальных характеристиках (Matheis et al., 2020; 
Szymanski et al., 2018). Сообщается о более высокой оценке учителями спо-
собностей эмоционально стабильных, социально благополучных и послушных 
учащихся или, напротив, об ассоциациях одаренности с невротизмом, интро-
версией, недоброжелательностью к сверстникам (Щебланова, 2023; Golle et al., 
2023; Szymanski et al., 2018). Стереотипы и мифы об особенностях одаренных 
детей сохраняются и в обществе в целом, несмотря на их противоречие совре-
менным научным концепциям одаренности, что свидетельствует о необходи-
мости научного обоснования программ личностно-профессионального разви-
тия педагогов (Щебланова, 2023). 

Цели данного исследования включают теоретико-аналитический анализ но-
вых научных данных об особенностях когнитивного и личностного развития 
неуспешных в учении интеллектуально одаренных школьников как психолого-
педагогической основы взаимодействия педагога с такими учащимися, а также 
эмпирическое сравнение мотивационно-личностных характеристик интеллекту-
ально одаренных школьников с разной учебной успеваемостью.

Смена парадигм в научном понимании одаренности и факторов ее  
развития

В исследованиях показано, что знание психологии одаренности побуждает 
педагогов уделять больше внимания сильным сторонам одаренных учащихся при 
их отборе и обучении, тогда как при отсутствии такой подготовки педагоги чаще 
фокусируются на слабостях и ошибках таких учеников (Szymanski et al., 2018). Не-
обходимость специальной подготовки учителей демонстрируют исследования 
самооценок их мотивационной готовности к работе с одаренными учащимися, в 
частности, самоэффективности — веры в свои способности к обучению детей с 
особыми потребностями и освоению эффективных методов преподавания. Ана-
литические обзоры отечественных и зарубежных публикаций подтверждают, что 
учителя с высокой самоэффективностью характеризуются также высоким уров-
нем планирования, организации и энтузиазма в своей преподавательской дея-
тельности (Собкин, Фомиченко, 2017; Шиленкова, 2020; Matheis et al., 2020; Rowan, 
Townent, 2016). Они проявляют увлеченность своей работой, чаще внедряют но-
вые адекватные подходы и методы обучения, поощряют автономию учеников, что 
особенно значимо при обучении одаренных школьников. Однако многие начи-
нающие и, нередко, опытные учителя считают себя недостаточно подготовлен-
ными к выявлению и обучению одаренных учащихся и низко оценивают свою 
самоэффективность в этой работе (Brigandi et al., 2019; Matheis et al., 2020; Rowan, 
Townend, 2016). 

Преимущественная ориентация на высокие интеллектуальные способности 
и академические достижения школьников при идентификации их одаренности  
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по номинациям учителей и/или показателям психометрических тестов получила 
научное обоснование и широкое распространение в рамках парадигмы «одарен-
ного ребенка» (dai, 2020). По мнению зарубежных психологов, эта парадигма с 
акцентом на особых познавательных возможностях и потребностях одаренных 
учащихся при отборе для обучения по усложненным, ускоренным и обогащен-
ным программам в настоящее время вытесняется двумя более широкими па-
радигмами «развития талантов» и «дифференциации на основе потребностей» 
(dai, 2020; Nicholas et al., 2024; Subotnik et al., 2019). В парадигме «развития та-
лантов» главное внимание уделяется предметно-ориентированной специфике 
проявления и развития одаренности в разных видах деятельности (Subotnik et 
al., 2019). Это направление широко представлено в классической российской 
психологии и активно разрабатывается в русле современной психологии спо-
собностей. Третья парадигма базируется на понятии дифференциации обуче-
ния, давно используемом в психолого-педагогических науках и образовательной 
практике. Однако особую значимость концепция дифференциации получила в 
контексте образования одаренной молодежи в русле движения «за инклюзив-
ное образование для всех», широко распространившегося за рубежом с конца 
прошлого столетия (Щебланова, 2023; dai, 2020; Nicholas et al., 2024; Subotnik 
et al., 2019).

Дифференцированный подход как теоретико-методологическая основа 
идентификации и обучения одаренных школьников

Исторически основные подходы к дифференциации обучения разрабатыва-
лись с ориентацией на учащихся с разными видами и уровнями развития способ-
ностей. Однако расширение исследований и программ обучения интеллектуально 
одаренных школьников продемонстрировало высокую степень неоднородности 
проявлений и траекторий познавательного и личностного развития внутри этой 
группы (Щебланова, 2023). По мнению ряда исследователей, степень разнообра-
зия большинства характеристик среди интеллектуально одаренных детей выше, 
чем среди их нормативно развивающихся сверстников, и уникальность потен-
циала одаренности требует для его реализации дифференцированного обучения 
с учетом этой уникальности (dai, 2020; Nicholas et al., 2024; Subotnik et al., 2019; 
Ziernwald et al., 2022). 

Разработке и реализации дифференцированного подхода к общему и спе-
циальному школьному обучению посвящены многие фундаментальные отечест-
венные и зарубежные научные труды. В то же время, одним из наиболее про-
блематичных аспектов дифференциации остается идентификация и обучение так 
называемых неуспешных интеллектуально одаренных детей (“underachievers”). 
Результаты таких учащихся в учебной деятельности значительно ниже, чем у 
их сверстников со сходным уровнем интеллектуального развития. К неуспеш-
ным также относят детей с двойной исключительностью (“twice-exceptionality”), 
которые при высоком уровне интеллекта имеют различные нарушения  
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познавательного, эмоционального, социального, физического развития, напри-
мер, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства аутистиче-
ского спектра, специфические неспособности к обучению: дислексию, дискаль-
кулию (Щебланова, 2017; Beckmann, Minnaert, 2018; Foley-Nicpon, Assouline, 2020; 
Maddocks, 2020; Rowan, Townend, 2016; Siegle, 2018). Эти нарушения могут быть 
слабыми и не обнаруживаться, но способны негативно влиять на успешность уче-
бы и проявления одаренности.

В течение десятилетий одаренность ассоциировалась с повышенными воз-
можностями обучения детей: легкостью, быстротой, полнотой и достижения-
ми в освоении новых знаний, видов и навыков деятельности. Представления 
об ограниченных возможностях детей и их трудностях в достижении успеха 
в учении, на первый взгляд, противоречат самому понятию одаренности, но 
это справедливо лишь в рамках понимания одаренности как обладания опре-
деленными стабильными признаками. В последние годы все большее при-
знание получает понимание одаренности как потенциальной, становящейся 
и развивающейся в результате функциональных и динамических взаимодей-
ствий ребенка с его окружением, способствующем раскрытию и реализации 
индивидуального потенциала (Щебланова, 2023; dai, 2020; Subotnik et al., 2019). 
Это согласуется с концепцией Л.C. Выготского о зоне ближайшего развития и 
основанных на ней стратегий поддержки развития способностей, связанных с 
достижениями. Традиционные взгляды на одаренность как результативность 
в настоящее время сменились представлениями о многоаспектной, динамич-
ной и контекстуальной ее природе, объединяющей в систему не только ког-
нитивные, но и мотивационные и социально-эмоциональные особенности 
одаренного индивида. 

Вместе с тем, в большинстве публикаций об определении одаренности учи-
телями указывается, что академическая успеваемость служит для них главным 
предиктором одаренности как сама по себе, так и в качестве компонента много-
мерных моделей (Golle et al., 2023). Хотя причины отсутствия успехов в школе у 
интеллектуально одаренных учеников многочисленны и разнообразны, они труд-
но определяемы и часто малоизвестны или игнорируются. Тем не менее, знание 
этих причин чрезвычайно важно во взаимодействии учителя с такими ученика-
ми. Основная сложность состоит в том, что, с одной стороны, интеллектуальная 
одаренность может не проявляться в учебной деятельности и даже не обнаружи-
ваться с помощью диагностических средств из-за маскировки нарушениями речи 
или внимания, сильной тревожностью, боязнью неудачи, повышенной возбуди-
мостью (Szymanski et al., 2018). С другой стороны, когнитивные или социально-
эмоциональные трудности могут скрываться одаренными учащимися с помощью 
их интеллекта, сообразительности, особых приемов. В результате успеваемость 
оказывается удовлетворительной и не привлекает внимания, а отсутствие успе-
хов чаще всего объясняется только нежеланием учиться (Foley-Nicpon, Assouline, 
2020; Siegle, 2018). 
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Особенности некогнитивных личностных характеристик неуспешных  
в учении интеллектуально одаренных школьников

Неуспешность одаренных школьников чаще всего определяется как значи-
тельное и стойкое несоответствие их учебных результатов высокому уровню 
интеллектуальных способностей и признается сложной, но распространенной 
проблемой (Foley-Nicpon, Assouline, 2020; Maddocks, 2020; Siegle, 2018). Отличи-
тельной чертой неуспешных и, особенно, «дважды исключительных» школьников 
служит сильная неоднородность в продуктивности выполнения ими различных 
тестов, в достижениях и неудачах в разных учебных предметах или видах дея-
тельности в одной предметной области (Maddocks, 2020). Кроме того, у них часто 
наблюдаются разнообразные сочетания сильных и слабых сторон когнитивного 
развития, что отличает их от более успешных одаренных и нормативно развива-
ющихся сверстников. Например, такие различия могут проявляться между пока-
зателями скорости обработки информации и рабочей памяти в разных условиях 
и сферах деятельности (Тихомирова, Малых, 2017; Maddoks, 2020).

В отличие от когнитивных, некогнитивные характеристики неуспешных 
одаренных школьников часто остаются без внимания. Вместе с тем, в детальном 
обзоре 23 зарубежных публикаций показана распространенность среди таких 
учащихся низких значений самооценки и уверенности в себе, но высоких уров-
ней негативных эмоций, неблагоприятных межличностных отношений, в том чи-
сле, к школе и одноклассникам, склонности к социальной изоляции (Beckmann, 
Minnaert, 2018). В то же время, некоторые из этих учащихся проявляют развитое 
самосознание, настойчивость, мотивацию и навыки совладания с трудностями. 
Одной из наиболее общих характеристик неуспешных одаренных учащихся, по 
данным большинства исследований, признается высокая степень разочарован-
ности академической ситуацией в целом из-за несоответствия их высокого по-
тенциала и низкой успеваемости в школе (Beckmann, Minnaert, 2018; Gilar-Corbi 
et al., 2019). 

Значительное разнообразие и двойственность некогнитивных личностных 
характеристик неуспешных одаренных школьников доказывает необходимость 
организации для них индивидуальных психолого-педагогических консультаций 
и эффективной поддержки учителями (Beckmann, Minnaert, 2018; Gilar-Corbi et 
al., 2019). Метаанализ 53 зарубежных исследований показал умеренную эффек-
тивность разных методов вмешательства, направленных на улучшение их успева-
емости и психосоциальных характеристик (Snyder et al., 2019). Однако, в аналити-
ческом обзоре других 14 исследований психолого-педагогических интервенций, 
направленных на снижение негативных эмоционально-личностных и социаль-
ных характеристик, которые могут препятствовать достижению успеха в школе, 
также продемонстрировано улучшение этих характеристик, но доказательств 
положительного влияния на повышение успеваемости обнаружить не удалось, 
возможно, из-за различий в методах таких интервенций и оценки их результатов 
(Steenbergen-Hu et al., 2020). 
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Эмпирическое исследование мотивации достижения и самооценок ин-
теллектуально одаренных учащихся средней школы с разной успешностью в 
обучении

Исследование было направлено на выявление различий в мотивации дости-
жения и самооценках интеллектуально одаренных учащихся 5–10-х классов с раз-
ной учебной успешностью. 

Выборка
Участниками исследования были 460 интеллектуально одаренных учащихся 

5–10-х классов московских школ, по 74–80 человек в каждой параллели.

Методы
Для определения интеллектуальной одаренности использовались номинации 

учителей и Мюнхенские тесты когнитивных способностей, для диагностики мо-
тивации достижений и самооценок — опросники. Все методики разработаны в 
Мюнхенском лонгитюдном исследовании (Heller, Perleth, 2010) и адаптированы 
нами (Щебланова, 2006). 

Результаты
Показатели интеллектуальных способностей всех участников исследования 

превышали среднестатистические показатели их сверстников в тех же школах 
и соответствовали IQ ≥ 120. В каждой параллели по критерию успеваемости по 
основным предметам за год были выделены две группы участников: успешные — 
получившие не более двух четверок (хорошо) при остальных пятерках (отлично) 
и относительно неуспешные — получившие две тройки (удовлетворительно) в 
5–6-х классах или больше двух троек в 7–10-х классах. В среднем годовые оценки 
составляли в первой группе 4,6–4,8 балла, во второй группе — 3,5–3,7 баллов, что, 
по мнению учителей, не соответствовало высокому уровню интеллектуальных 
способностей этих учащихся. Различия между группами по средней успеваемо-
сти составляли от 0,95 до 1,25 баллов и были статистически достоверными во всех 
параллелях (p < 0,0001 по критерию Стьюдента). 

При сравнении общих показателей интеллекта в группах успешных и неу-
спешных одаренных учащихся статистически значимых различий не было вы-
явлено ни в одной из параллелей. При этом количество учащихся с относительно 
низкой успеваемостью составляло от 15,4 до 17,6% в 5–7-х классах, 20 и 21,2% в 10-х 
и 8-х классах и максимум 26,2% в 9-х классах (Таблица 1). Среди неуспешных ин-
теллектуально одаренных учащихся во всех параллелях значительно преобладали 
мальчики: их было в два и более раз больше, чем девочек.

Показатели надежды на успех и академической самооценки успешных в уче-
нии одаренных учащихся во всех параллелях, кроме 10-го класса, были стати-
стически значимо выше, чем у их неуспешных сверстников (Таблица 2). Значи-
мо более сильный страх неудачи отмечен только у неуспешных пятиклассников  
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(по критерию Стьюдента), тогда как различий между группами по общей само-
оценке вообще не было обнаружено. 

Таблица 1  
Численное соотношение интеллектуально одаренных учащихся с разной успеваемостью

Классы

Интеллектуально
одаренные 
учащиеся  

(всего человек)

Неуспешные в учении интеллектуально одаренные учащиеся

Мальчики Девочки Общее число
% неуспешных 

одаренных 
учащихся

5
6
7
8
9
10

74
78
74
80
80
74

11
11
10
11
14
11

2
1
3
6
7
4

13
12
13
17
21
15

17,6
15,4
17,6
21,2
26,2
20,0

Table 1  
Ratio of intellectually gifted students with different academic achievements

Classes
Intellectually gifted

students
(total number)

Underachieving intellectually gifted students

Boys Girls Subtotal 
number

Underachieving 
gifted students,

%

5
6
7
8
9
10

74
78
74
80
80
74

11
11
10
11
14
11

2
1
3
6
7
4

13
12
13
17
21
15

17.6
15.4
17.6
21.2
26.2
20.0

Таблица 2 
Показатели мотивации достижения и академической самооценки в группах успешных (I) и 
неуспешных (II) интеллектуально одаренных учащихся и различия между группами (R)

Классы
Надежда на успех Страх неудачи Академическая самооценка

I II R I II R I II R

5 4,82 3,77 1,05*** 2,7 4,0 −1,3* 31,1 26,8 4,3*

6 4,76 3,51 1,25*** 3,6 3,9 −0,3 29,1 23,9 5,2***

7 4,75 3,51 1,24*** 2,4 3,2 −0,8 30,3 25,7 4,6***

8 4,61 3,68 0,93*** 1,6 2,0 −0,4 31,6 26,4 5,2***

9 4,71 3,66 1,05*** 2,9 2,9 0 29,8 25,4 4,4**

10 4,72 3,50 1,22*** 2,6 2,8 −0,2 28,8 26,6 2,2*

* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001
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Table 2 
Indicators of achievement motivation and academic self-esteem in groups of successful (I)  
and unsuccessful (II) intellectually gifted students and differences between groups (R)

Grades
Hope for success Fear of failure Academic self-esteem

I II R I II R I II R
5 4.82 3.77 1.05*** 2.7 4.0 −1.3* 31.1 26.8 4.3*
6 4.76 3.51 1.25*** 3.6 3.9 −0.3 29.1 23.9 5.2***
7 4.75 3.51 1.24*** 2.4 3.2 −0.8 30.3 25.7 4.6***
8 4.61 3.68 0.93*** 1.6 2.0 −0.4 31.6 26.4 5.2***
9 4.71 3.66 1.05*** 2.9 2.9 0 29.8 25.4 4.4**
10 4.72 3.50 1.22*** 2.6 2.8 −0.2 28.8 26.6 2.2*

* — p ≤ 0.05; ** — p ≤ 0.01; *** — p ≤ 0.001

Обсуждение результатов
В контексте профессиональной подготовки учителей особенно значимы ре-

зультаты сравнительных исследований одаренных успешных и неуспешных уча-
щихся, включая «дважды исключительных», то есть имеющих нарушения физи-
ческого, когнитивного, личностного и/или социального развития. Как правило, 
если такие нарушения значительные, их диагностика и коррекция требует обяза-
тельного сотрудничества специалистов по психологии одаренности и специаль-
ной психологии, что является предметом отдельного обсуждения, выходящего за 
рамки данной статьи. Более слабые нарушения, как было сказано выше, могут 
скрываться за высокими способностями одаренных учащихся или, напротив, 
скрывать одаренность, препятствуя ее проявлениям в достижениях. 

Данные о частоте случаев учебной неуспешности среди интеллектуально 
одаренных школьников в диапазоне от 10 до 25% сообщают многие зарубежные 
исследования. Так, в одном из исследований с участием 164 интеллектуально ода-
ренных учащихся, отобранных из 1200 сверстников, с помощью трех разных ме-
тодов определения неуспешности было выявлено, соответственно, 11, 14,6 и 25,6% 
неуспешных участников (Gilar-Corbi et al., 2019). С этими данными полностью 
согласуются результаты нашего исследования о частоте учебной неуспешности 
учащихся с высоким уровнем интеллекта в диапазоне 15,4–26,2%.

На основании литературных данных мы предполагали, что неуспешные одарен-
ные школьники отличаются от своих успешных сверстников по показателям мотива-
ции достижения и самооценки. Полученные нами эмпирические данные подтвердили 
более высокие показатели надежды на успех и академических самооценок успешных 
по сравнению с неуспешными одаренными учащимися, что, по-видимому, связано 
с влиянием достигнутых ими успехов (Foley‐Nicpon, Assouline, 2020; Gilar-Corbi et al., 
2019; Snyder et al., 2019). Сниженные академические самооценки неуспешных учащих-
ся, по сравнению с самооценками их успешных сверстникоов со столь же высоким 
уровнем способностей, описаны во многих исследованиях, которые показали, что они 
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могут мешать успеху в учении из-за отсутствия веры в свои способности (Gilar-Corbi 
et al., 2019; Siegle, 2018). Эти данные свидетельствуют о необходимости дифференциа-
ции обучения, способствующего раскрытию одаренности каждого ребенка, предо-
ставляющего шансы на успех в области его повышенных способностей и поддержива-
ющего его стремление к преодолению препятствий и веру в себя. Профессиональная 
подготовка преподавателей должна включать развитие их способностей к созданию 
благоприятных условий в классе для проявления скрытой одаренности детей и пре-
доставления возможности для проявления сильных сторон и компенсации слабостей.

Выводы 
1. Актуальность изучения проблемы одаренности, возможностей ее выявле-

ния в детстве, развития в обучении и реализации в выдающихся достижениях со-
храняется уже более ста лет. В ситуации кардинальных и стремительных измене-
ний в мире изучение этой проблемы еще более актуализировано в связи с острой 
потребностью в одаренных личностях, способных отвечать на новые вызовы 
природы, общества, экономики. Проведенный в данном исследовании теоретико-
аналитический анализ ряда аспектов профессионально-личностной подготовки 
учителей к работе с интеллектуально одаренными школьниками позволяет выде-
лить важное условие их эффективного взаимодействия, а именно, — понимание 
педагогами не только когнитивных, но и некогнитивных особенностей личност-
ного развития таких учащихся с разной успешностью в обучении. 

2. В контексте рассмотрения значимых направлений личностно-профессио-
нальной подготовки педагогов к взаимодействию с неуспешными в учении интел-
лектуально одаренными школьниками представлен анализ данных отечествен-
ных и зарубежных публикаций, преимущественно последних пяти лет, о научном 
понимании одаренности, разнообразии ее проявлений и траекторий развития. 
Определение одаренности как стабильного качества под влиянием новых данных 
науки и практики сменилось представлением об индивидуальном потенциале и о 
становлении и развитии одаренности во взаимодействии с факторами внешнего 
окружения и обучения. Усложнилось также понимание природы одаренности как 
многомерной системы, объединяющей не только когнитивные способности, но и 
не менее важные для реализации имеющегося потенциала некогнитивные моти-
вационные, эмоциональные, социальные и другие характеристики детей. 

3. В эмпирическом исследовании были выявлены от 15 до 26% случаев учеб-
ной неуспешности интеллектуально одаренных учащихся 5–10-х классов, демон-
стрировавших более низкие показатели надежды на успех и академической само-
оценки, чем их одноклассники, что может свидетельствовать об их потребности в 
психолого-педагогической поддержке.  

4. На основании новых научных знаний изменилось и расширилось понима-
ние дифференциации обучения с учетом не только разных способностей детей, 
но и целого спектра их некогнитивных личностных особенностей. Показана не-
обходимость в организации личностно-профессиональной подготовки педагогов, 
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направленной на развитие представлений об уникальности и индивидуальности 
каждого учащегося, в том числе одаренного, в качестве основания для конструк-
тивного взаимодействия с ним. 

Перспективы дальнейших исследований включают поиск новых возмож-
ностей дифференциации обучения и психолого-педагогической поддержки ин-
теллектуально одаренных детей, в том числе неуспешных в обучении, а также их 
сверстников с разными видами и уровнями развития способностей. 

Практическое применение
Новые научные данные об особенностях когнитивного и эмоционально-лич-

ностного развития одаренных школьников, неуспешных в учении, имеют практи-
ческое значение как теоретико-методологическая основа профессиональной под-
готовки учителей к конструктивному взаимодействию с этой категорией учащихся. 
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