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Аннотация
Как узнать, что ребенок одарен? Как такой ребенок ведет себя в школе и дома? Что

значит для ребенка быть одаренным? Есть ли разница между одаренностью и талантом?
Могут ли одаренные дети плохо успевать в школе? Как учить и воспитывать детей с
высокими способностями? На эти и другие вопросы отвечают авторы книги, ведущие
европейские специалисты в данной области. Сочетая теорию и практические примеры,
они призывают всех тех, кто имеет дело с одаренными детьми, к учету их потребностей и
осторожному обращению с ними.
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Предисловие

 
В 1989 году мы написали книгу «Одаренные дети дома и в школе», которая была опуб-

ликована в Германии в 1993 году, а впоследствии переведена на 12 языков и до сих пор
дополняется и переиздается. Очевидно, что пришло время для совершенно новой книги,
предназначенной родителям и учителям. Эту книгу вы держите сейчас в руках.

В 1989 году воспитанию и обучению одаренных детей уделялось очень мало внима-
ния как в средствах массовой информации, так в школе и дома. Термин «одаренный ребе-
нок» еще не был известен. В то время считалось, что все люди делятся строго на две катего-
рии: обычные люди и гении. Гениальный ребенок, или «вундеркинд», считался уникальным
экземпляром, фотография такого ребенка, стоящего у доски с указкой в руке, красовалась
во всех газетах. Мы с любопытством читали о самом юном студенте в университете дале-
кой стране: «Ему всего восемь лет, а он уже говорит на латыни!». В то время еще не знали,
что одаренный ребенок может выглядеть так же, как обычный, испытывать самые обычные
детские эмоции и иметь самые обычные детские желания и потребности. Оказалось, что
одаренный ребенок – во многом обычный ребенок. В настоящее время, примерно с 2000
года, термин «одаренный ребенок» полностью вошел в наш лексикон, но предрассудки об
одаренности пока еще полностью не исчезли. Так, например, бытует мнение, что многим
родителям хочется, чтобы их ребенок был одаренным. В реальности этот факт пока не нашел
подтверждения. Большинство родителей совершенно не задаются этим вопросом. Если в
семье, в которой растет ребенок, считается нормальным задавать вопросы, читать книги и
самостоятельно заниматься, то одаренность ребенка часто остается незамеченной. Родители
считают своего ребенка самым обыкновенным. (Тот факт, что каждый ребенок по-своему
уникален, не имеет ничего общего с его способностями к обучению.) Его отличия от дру-
гих детей обнаруживаются только в начальной школе. Иногда различия настолько велики,
что возникает необходимость встречи родителей с учителями, и это часто вызывает у роди-
телей тревогу. Родителям необходимо вместе с учителями выработать реалистичный план
действий, чтобы ребенок в школе на самом деле учился чему-то новому. В каждой начальной
школе примерно десять процентов одаренных и высокоодаренный детей. Нет уже необхо-
димости писать о них статьи в газету.

Существует также и противоположное мнение, согласно которому родители, наоборот,
совсем не рады, если у них растет одаренный ребенок: «Боже упаси! Лучше не надо. Как
ужасно иметь одаренного ребенка!». За этим суждением скрывается убеждение, что одарен-
ные дети «всегда имеют очень много проблем», «часто аутичны», «отстают в эмоциональ-
ном развитии» или же являются просто-напросто отвратительными зазнайками. Но все это
тоже чепуха. В начальной школе по-прежнему зачастую отсутствуют учебные материалы
для одаренных детей, а дифференцированное обучение начинается, по крайней мере в Гол-
ландии, лишь с двенадцати лет. Все это подпитывает существующие предрассудки о том,
что «одаренность является лишь способом привлечь к себе внимание».

Книги с такими названиями, как «Протестируй себя! Ты – одаренный?», показывают,
что из серьезной и непростой задачи определения одаренности часто устраивают игру. Мно-
гие люди принимают это за чистую монету, часто из-за того, что в таких книгах находят
фразы типа: «Одаренными считаются люди с IQ 130 или выше». В противоположность быту-
ющему мнению тест интеллекта не показывает одаренности. Не только когнитивные, но
также личностные и средовые факторы играют роль в диагностике одаренности. К тому же
признание одаренности нужно не для того, чтобы кому-то польстить. Признание одаренно-
сти нужно для того, чтобы тысячи маленьких детей были вовлечены в школе в учебный
процесс и чтобы им была предоставлена возможность удовлетворять свои познавательные
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потребности, чтобы их не игнорировали, ведь «они и так уже все знают», и не заставляли
помогать другим детям, ведь они и сами хотят учиться.

Слава богу, в настоящее время люди более привыкли к термину «одаренность» и не
относятся к одаренным людям как к эксцентрикам, которые умеют лишь великолепно счи-
тать в уме.

Существует также опасность, что станет модно быть одаренным. Некоторые из пред-
лагаемых методов работы с одаренными детьми не имеют под собой ни теоретической, ни
эмпирической основы. Детей и их родителей, которым необходима реальная помощь, вводят
в заблуждение.

С помощью нашей книги мы надеемся дать родителям и учителям основное представ-
ление о том, что такое одаренность и как вести себя с одаренными детьми дома и в школе,
стараясь выстроить гармоничные отношения между этими двумя сферами жизнедеятельно-
сти. Знание и понимание одаренности очень важны, но они бесполезны, если не применя-
ются на практике. Раньше перед учителем стояла практически невыполнимая задача само-
стоятельно придумать программу обучения для высокоодаренного ученика. В настоящее
время школам и учителям оказывается необходимая помощь. Существует учебный материал
и курсы повышения квалификации. Каждой начальной школе стоит послать одного из своих
учителей на такие курсы для того, чтобы иметь в своей команде специалиста по работе с
одаренными детьми.

В нашей книге мы описываем основные новые разработки в области одаренности и
надеемся поддержать родителей и учителей в их заботах о воспитании и образовании ода-
ренных детей.

Франц Монкс и Ирен Ипенбург Август 2011
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Глава 1

Неужели одаренный?
 

Мире восемь лет. Прошлый учебный год она провела замечательно. Учитель, родом
из Кюрасао, рассказывал такие интересные истории, научил класс рождественской песенке
на языке Папиаменто, преподавал с вдохновением и каждый раз придумывал какое-нибудь
оригинальное задание. По сравнению с прошлым этот учебный год с новой учительницей
миссис Зварт выглядит как-то блекло. Конечно, она тоже любит свою работу и делает ее с
удовольствием, но ни одно из ее заданий не отличалось оригинальностью или новизной и не
вдохновляло ее учеников. Вся ее креативность сводится к вышиванию крестиком и раскра-
шиванию картинок. Мира не может удержать внимание на ее заданиях и почти целый день
проводит в своих грезах. Она еще слишком юна, чтобы заботиться о том, как она выглядит
со стороны, когда с широко раскрытыми глазами и полуоткрытым ртом сползает вниз по
стулу и глазеет в окно.

«Она все время в такой прострации, – говорит миссис Зварт ошеломленной маме
Миры, которую вызвали в школу для беседы об успеваемости ее дочери. – Мне кажется,
что у нее легкая умственная отсталость… Вам следовало бы обследовать ее у психолога».
Послушная мама ведет Миру к психологу для комплексного обследования. «Поздравляю, –
говорит психолог радостно. – Ваша дочка очень одаренная, в принципе во всем, но особенно
ярко у нее выражена склонность к искусству. Необычная девочка».

С этими результатами мама Миры идет обратно к учительнице. «А… к искусству! –
отвечает та. – У моего мужа тоже была склонность к искусству, но я его быстро от этого
отучила!»

К счастью, такого рода реакция не характерна для обычной начальной школы. Мира
перестала быть внимательной на уроках, потому что они ей стали не интересны. Она спо-
собна понять и понимает очень многое, гораздо больше, чем от нее ожидают в третьем
классе. Она не ленивая, не глупая и уж, конечно, не «умственно отсталая», наоборот, очень
умная девочка, и она моментально оживает, если ей предложить по-настоящему интересное
задание.

Ради таких детей, как Мира, необходимо постоянно обращать внимание педагогов на
то, что образовательный процесс должен учитывать разный уровень способностей, причем
это касается не только отстающих, но и одаренных детей (которых на самом деле не меньше),
для которых уроки идут слишком медленно, а их содержание не представляет большого
интереса. Это необходимо делать до тех пор, пока в системе школьного образования не
будет четко прописано, что дифференцированное обучение необходимо уже в начальной,
а не только в старшей школе, как это принято, например, в Голландии, где старшеклассни-
ков разделяют по способностям. Это нужно не только для развития детей, но и для разви-
тия общества, которое только выиграет за счет появления большого количества талантливых
людей.

Характерным для ситуации с Мирой является то, что ее родители считали свою дочь
совершенно обычной и что в школе ее воспринимали скорее как отстающую, чем умную.
В общем ни родители, ни учителя не считали нужным задаться вопросом, насколько было
удовлетворено стремление ребенка к знаниям. Дома проблемы Миры не были так заметны,
потому что там было чем заняться, хотя ее родители не прикладывали особых усилий для
организации ее досуга. У Миры была старшая сестра, в доме были музыкальные инстру-
менты, книги и наборы для рисования. Ее родители иногда рассказывали увлекательные
истории и всерьез воспринимали ее вопросы. Дома ей не было скучно.
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Для того чтобы вовремя определить познавательные потребности умных детей (еще
до того, как они потеряли всякий интерес к школе, перестали делать какие-либо усилия и
оказались в социальной изоляции), необходимо понимание того, что такое одаренность и
как нужно себя вести с одаренными детьми дома и в школе, не нагружая их чрезмерно, но
и не пренебрегая их интересами.

 
Что такое одаренность?

 
Не все одинаково понимают слово «одаренность». Если вы спросите ваших знакомых,

то услышите много разных определений. Но и ученые пока что продолжают искать наилуч-
шее определение этому термину. Все ученые, однако, согласны с тем, что одаренность нельзя
определить просто как «высокий интеллект».

Однако, если вы попросите учителя описать вам одаренного ученика, то в большинстве
случаев он назовет прежде всего ребенка, имеющего хороший интеллект и высокие дости-
жения. Безусловно, и успехи, и интеллект присутствуют во всех основных научных моде-
лях одаренности, на которых мы остановимся далее, но они являются лишь частью многих
других компонентов данного понятия. Кроме того, научные модели различаются по тому, на
какой аспект одаренности они делают акцент. Согласно одним моделям, центральной состав-
ляющей одаренности являются врожденные способности, другие же ключевым звеном счи-
тают взаимодействие со средой или же делают ставку на чем-то еще. Но если интеллект не
является единственным и самым важным компонентом одаренности, то что же такое ода-
ренность?

Для того чтобы доступным образом объяснить результаты своих исследований широ-
кой аудитории, ученые используют модели: короткое и наглядное описание психологиче-
ской реальности. Существует огромное количество различных психологических моделей, в
том числе и для одаренности. Ниже мы приводим описание нескольких из них. Сразу же
становится понятно, что каждый ученый имеет свое видение феномена одаренности и для
получения четкого представления важно рассмотреть разные точки зрения. Это «свое виде-
ние» одаренности не нужно путать с обыденным мнением: модель является продуктом серии
научных исследований. В нашей книге мы показываем, что с течением времени представле-
ние о том, что такое одаренность, постоянно менялось и продолжает меняться до сих пор.
Ученые учатся друг у друга, и каждое последующее исследование основывается на преды-
дущем, поэтому не должно казаться странным, что ученые вновь и вновь возвращаются к
одному и тому же факту или явлению. Предыдущие исследования дали нам определенные
знания, благодаря которым мы лучше понимаем, на что нужно обратить особо пристальное
внимание. Таким образом, медленно, но верно мы приближаемся к истине.

 
А. Модели одаренности как способности

 
Модели, рассматривающие способности как основу одаренности (см.: Hany, 1987),

исходят из того, что если высокие интеллектуальные способности отчетливо проявились
уже в очень раннем возрасте, то они сохранятся в течение всей жизни. Самым известным
представителем этого направления является американский ученый Льюис М. Терман (1877–
1956). Терман считается пионером лонгитюдных исследований одаренных людей. В тече-
ние тридцати лет он наблюдал развитие группы одаренных детей. Спустя тридцать лет он
по-прежнему был убежден, что если у ребенка IQ был больше 135, то он останется таким
же высоким на протяжении всей его жизни. Но в 1954 году, за два года до своей смерти,
к своему разочарованию, он обнаружил, что его главное предположение оказалось невер-
ным. Неверной оказалась не только его гипотеза, что IQ остается высоким в течение всей
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жизни, но и вывод о том, что высокий IQ является гарантией жизненной успешности. Мно-
гие из тех гениальных людей, которых он наблюдал, ничего особенного не добились в своей
жизни, как профессиональной, так и личной. Оказалось, что высокий интеллект сам по себе
не гарантирует достижения каких-либо особенных успехов. Необходимыми дополнитель-
ными условиями оказались энергия и настойчивость, а также позитивная и поддерживаю-
щая среда. Если же эти факторы отсутствовали, то в старшем возрасте наличие высокого IQ
было практически незаметно. Способности пока еще сохранялись, но индивидуум не был
в состоянии их проявить.

Министерство образования США также использовало модель одаренности как способ-
ности, которая базировалась на широком определении одаренности. Большинство американ-
ских штатов взяли эту модель на вооружение и положили ее в основу своих образовательных
программ1. Согласно принятому для этой модели определению, помимо интеллектуальной
одаренности, существуют и другие ее формы.

«Одаренные дети обладают либо уже сформировавшимися, либо
потенциальными навыками, которые являются проявлением высоких
интеллектуальных способностей, творческих способностей, способностей
к искусству (музыкальному или художественному) или академических
способностей, либо имеют выдающиеся лидерские качества. В связи этим
им необходима помощь и занятия, которые не входят в состав обычный
школьной программы».

Самое примечательное в данном определении последняя фраза: «В связи этим им необ-
ходима помощь и занятия, которые не входят в состав обычный школьной программы».
Это важно иметь в виду, если вы хотите на практике удовлетворить потребности одаренных
детей. Тем не менее это широкое определение не совсем точно, если принять во внимание,
что нам на данный момент известно об одаренности. В этом определении совершенно не
представлены некогнитивные факторы, в то время как нам уже известно, насколько важна
и даже необходима мотивация для достижения особенных успехов. Из определения опять
же непонятно, в какой степени должна быть выражена та или иная способность, чтобы кон-
статировать, что перед вами одаренный ребенок. Ничего не сказано также и о роли семьи,
школы и друзей. Изначально в этом определении, которое было сформулировано в 1972 году,
упоминалась также «психомоторная одаренность», но начиная с 1978 года она была вклю-
чена в общий термин «способности к искусству». На данный момент мы бы сочли эту логику
странной. Таким образом, мы, так сказать, уже переросли эту модель.

 
Б. Когнитивные модели

 
Данные модели ставят во главу угла качественные различия в процессе переработки

информации. Какие способы переработки информации отличают одаренных детей от обыч-
ных? Здесь важны не конечные результаты, а способ их достижения. Некоторые предста-
вители этого направления предлагают заменить термин IQ (коэффициент интеллекта) на
QI (качество переработки информации). Исследования, проведенные с этой позиции, могут
открыть доступ к важным данным, например, о ранних индикаторах одаренности. Так,
например, в беседах с родителями часто можно услышать, что их одаренный ребенок уже
с раннего возраста демонстрировал независимость и продуктивность мышления. Хорошим
примером является девочка Аня (два года), которая сказала своей маме, когда та разбудила

1 Здесь мы исходим из определения, которое было отредактировано в 1978 году: Конгресс США, Поправка к проекту
об образовании 1978 года.



Ф.  Монкс, И.  Ипенбург.  «Одаренные дети»

10

ее утром: «Мама, а ведь когда ты спишь, ты не знаешь, что ты спишь». Такая форма метапо-
знания часто недоступна детям даже старшего возраста: Аня способна размышлять о самом
том факте, что она размышляет.

 
В. Модели, ориентированные на успешность

 
Ключевыми терминами в данных моделях являются «потенциал» и «реализованный

потенциал», или «успешность». Потенциал необходим для успешности – для того, чтобы
создать что-то, нужно иметь к этому определенные способности. Не все дети получают шанс
развить свой потенциал. Главным препятствием здесь часто становятся взрослые, которые
не замечают одаренности ребенка. Из литературы известно, что примерно половина всех
одаренных детей не получают адекватных возможностей для развития своих способностей,
потому что они либо просто остаются незамеченными, либо намеренно игнорируются.

Преимущество моделей, ориентированных на успешность, состоит не только в том,
что они обращают основное внимание на фактические успехи, но также в их указании на
то, какие внешние факторы препятствуют или же способствуют реализации одаренности.
Кроме того, эти модели не только описывают условия реализации одаренности, но и ставят
перед собой конкретную цель: показать, что каждый должен иметь возможность развития
в соответствии со своими способностями. В шестой главе этой книги мы рассказываем об
одаренных детях, которые не достигают своего реального уровня, становится понятно, что
если способным детям не предоставляется шанс проявить себя, то они вырабатывают нега-
тивный образ Я. Этот негативный образ Я, в свою очередь, ведет к новым проблемам, и
поэтому важно это вовремя предотвратить.

 
Г. Социально-культурные модели

 
Эти модели предполагают, что одаренность способна проявиться только при благопри-

ятном сочетании индивидуальных и социальных факторов. Врожденный интеллект может
проявиться только лишь там, где среда удовлетворяет ряду критериев, в том числе и в соци-
ально-культурном аспекте. Ведь то, насколько ценятся успехи и в какой мере созданы усло-
вия для их достижения, сильно зависит от политической ситуации в стране. Если, например,
система образования в стране направлена только на средне – и низкоуспешную группу, то
одаренные и высокоодаренные ученики не получат в школе достаточно шансов для своего
развития. Короче, нет никаких гарантий успеха: и способности должны присутствовать, и
окружающая среда должна быть походящей. Имеется в виду не только родители и школа, но
и общий политический и культурный климат в стране, который должен быть благоприятным
хотя бы в какой-то степени. Вот такие важные мысли об одаренности опубликовал психолог
Вильям Стерн еще в 1916 году, но, к сожалению, они не имели никакого воздействия, так
как их время тогда еще не пришло.

Модели с А по Г не исключают друг друга, напротив, дополняют. Благодаря исследова-
ниям, проведенным в рамках этих подходов, мы пополнили наши знания о ранних проявле-
ниях одаренности, а также о внешних и внутренних препятствиях, с которыми может столк-
нуться индивидуум при попытке реализовать свои таланты. Мы придерживаемся взглядов,
более созвучных третьей и четвертой модели.
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Глава 2

Многофакторная модель
 
 

«Всякие глупости»
 

Одаренность становится заметной для окружающих только тогда, когда способности
ребенка находят свое внешнее выражение. Это возможно лишь в том случае, если среда рас-
полагает нужными для реализации одаренности средствами, а люди из ближайшего окруже-
ния не создают препятствий для доступа к ним ребенка, как, например, в случае с Мириам.
Мириам регулярно приходит из школы домой в слезах. «Меня все время заставляют делать
всякие глупости, – говорит она, – все время одно и то же, и учительница даже не разрешает
мне ничего самой писать».

Мириам четыре с половиной года, и она уже может написать свое имя, знает все буквы
алфавита, складывает в пределах десяти и мастерски умеет клеить, вырезать и рисовать.
Дома у нее есть свой уголок, где она каждый день сама занимается целыми часами.

Сравнивая Мириам с ее старшей сестрой, их мама также не заметила ничего особен-
ного в ее поведении дома: просто приятный, активный и спонтанный ребенок. В первом
классе начальной школы быстро стало очевидно, что Мириам уже умеет делать многое из
того, чему другим детям еще предстояло научиться. Учительница не знает, что ей с ней
делать, и пытается, насколько это возможно, мотивировать ее заниматься тем же, чем зани-
маются другие дети. «Ей нужно научиться подстраиваться, – считает она, – ей не должно
казаться, что она находится на каком-то особенном положении». Она подозревает, что роди-
тели Мириам предъявляют к ней завышенные требования, и считает ребенка «несчастным».
Учительница уверена, что у девочки, равно как и у других детей, «есть право играть в весе-
лые обучающие игры, предназначенные для их возраста, которые так важны для развития!»

Как и другие дети с опережением в развитии, Мириам сама открыла для себя эти игры
еще задолго до того, как она пошла в школу. Дома с этим не было проблем, но они возникли
в школе, где Мириам вынуждена функционировать в группе сверстников и где учительница
постоянно требует, чтобы она к ним подстраивалась. В школе Мириам чувствует себя с каж-
дым днем все несчастнее. Ее родители начинают сомневаться и задаваться вопросом, пра-
вильно ли они ее воспитывают и стоит ли им понуждать свою дочку быть более послушной
в школе. Но единственной так называемой «проблемой» Мириам является то, что она опе-
режает в развитии своих сверстников. В таких случаях мы договариваемся с родителями,
что после тестирования одаренности ребенка будем совместно решать, какой к нему нужен
подход. Учительница считает, что Мириам нужно подстроиться к своим сверстникам. Но как
ей подстроиться? Вот каким вопросом нужно задаться на самом деле. Разучиться читать?
Притвориться, что она не понимает или что учеба ей не очень-то интересна?

На этом примере становится понятно, насколько важную роль играют люди из ближай-
шего окружения ребенка: стимулируют или тормозят его развитие, понимают ли его нужды,
ценят ли его интересы и учатся ли они на своем опыте. Их отношение определяет не только
успешность развития ребенка. Пример с Мириам показывает, насколько несчастным чув-
ствует себя ребенок, развитие которого тормозят и интересами которого пренебрегают.
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Многофакторная модель: среда необходима

 
Заключение об «одаренности», так же как и об «отсталости», не является вердиктом, с

помощью которого мы объявляем о нашей оценке человека, а носит всего лишь описатель-
ный характер. Одаренность может проявить себя в моторных, социальных, артистических и
интеллектуальных навыках. Часто случается, что люди одарены более чем в одном из этих
аспектов. Кроме того, люди могут быть талантливы в какой-нибудь узкой области, например,
в музыке. Наличие способностей в одной или нескольких областях само по себе не является
достаточным. Развитие любой способности нуждается в руководстве и стимуляции. Непо-
средственной питательной почвой для развития способностей является социальная среда;
подробнее об этом мы еще поговорим позднее.

Одаренность становится заметной только лишь тогда, когда она проявляется, то есть
приводит к неординарным успехам. Для многих детей, как и для Мириам, окружающая среда
скорее препятствует, чем помогает, в реализации их способностей.

Согласно Джо Рензулли, для того, чтобы констатировать наличие одаренности, должны
присутствовать следующие три личностных составляющих: интеллектуальные способно-
сти (превышающие средний уровень), креативность и мотивация. Он называет это трех-
кольцевой моделью одаренности (Renzulli, 1978, р. 182). Мы расширили эту модель, доба-
вив к ней дополнительные факторы. На самом деле, для развития одаренности необходимо
нечто большее, чем только личностные компоненты. Человек, по определению, – существо
социальное, и это означает, что ему необходимы хорошие взаимоотношения, прежде всего с
семьей, в школе и с друзьями. Необходимо иметь достаточные развитые социальные навыки,
уметь нормально общаться с другими людьми, да и люди из ближайшего окружения должны
предоставлять ему свободу действий и возможности для реализации способностей.

В нашей книге мы прежде всего говорим о детях из начальной школы, и под интел-
лектуальными способностями выше среднего мы имеем в виду интеллект, уровень которого
замерен с помощью тестов. Уровень интеллектуальных способностей выражается с помо-
щью коэффициента интеллекта (IQ). Под интеллектом выше среднего мы понимаем IQ около
130 и выше, хотя на самом деле точную границу определить невозможно. В связи с этим,
мы предпочитаем говорить о баллах IQ, приходящихся на верхние 5-10 % от распределения
по популяции.
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Многофакторная модель одаренности

 
Три личностных компонента: интеллектуальные способности (превышающие средний

уровень), креативность и мотивация.

Три фактора среды: семья, школа и сверстники.

В том случае, если все шесть факторов оказывают позитивное влияние, возможно развитие

одаренности и ее проявление в форме высоких достижений (см.: Mönks, 1985; Mönks & Ypenburg,

1995)

Мотивация. Человеку необходимо иметь силу воли и настойчивость для того, чтобы
довести поставленную перед ним задачу до логического конца. Мотивация означает, что вас
привлекает какая-то задача, что вы получаете удовольствие от ее решения (так называемый
«эмоциональный компонент» мотивации). Помимо этого, мотивация означает, что вы спо-
собны ставить перед собой цели и планировать их достижение («когнитивный компонент»
мотивации), а также не придавать большого значения рискам и неопределенностям. Высо-
кая мотивация связана с наличием четкого представления о своем будущем или, по крайней
мере, с ощущения своей перспективы.

Креативность – это умение находить оригинальные и элегантные решения. Креатив-
ность проявляется не только в решении проблем, но также и в их постановке. Изобретение
чего-то нового подразумевает, что вы можете по-новому посмотреть на задачу и задаться
вопросами, которые еще никому не приходили в голову. Искусство правильно задать вопрос
в научной литературе называется «постановка проблемы». Это требует независимого, про-
дуктивного мышления, которому противостоит «заученное», или репродуктивное, мышле-
ние. Именно этим правильное образование для одаренных детей должно отличаться от обыч-
ного образования. От учеников ожидают этой последней формы мышления, им часто ее
навязывают, но для одаренных детей она является слишком ограниченной.

Упомянутые личностные качества в различных градациях присутствуют у всех детей,
но для гармоничного развития ребенку необходима опека и стимуляция со стороны окружа-
ющей его социальной среды. Если среда не идет навстречу нуждам ребенка, то ребенок не
может оптимально развиваться и застревает на более низком уровне. Поэтому мы можем
говорить об одаренности только в том случае, когда сочетание всех шести факторов ведет к
гармоничному развитию. Не следует также забывать о социальной компетенции. Она явля-
ется основой для эффективного взаимодействия между человеком и окружающей его сре-
дой.

Нашу модель лучше всего представить как трехмерную: все ее элементы влияют друг
на друга. Эта модель не только позволяет прояснить наш взгляд на одаренность, но также
помогает понять поведение Мириам и других одаренных детей, которых мы описываем в
нашей книге. Исследования, проведенные при согласии родителей Мириам в Центре изу-
чения одаренности (ЦИО) в Наймегене, показали, что по результатам теста интеллекта
Мириам по сравнению со своими сверстниками принадлежит к верхним трем процентам
популяции.

Согласно нашей многофакторной модели, развитие Мириам шло без сучка, без задо-
ринки до тех пор, пока в школе не попытались его сдерживать. После нескольких бесед с
психологами учителя Мириам усвоили, что дети могут сильно отличаться по уровню своих
способностей. Учителя поняли, что тяга к учебе исходила от самой Мириам, родители ее
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ничуть не принуждали, они ей просто-напросто не препятствовали. И родители, и учителя
осознали необходимость индивидуального подхода к обучению. Эти беседы оказались очень
полезны. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход, ведь в конце концов каждый
ребенок сам по себе уникален.

 
В каком возрасте ребенок должен начать ходить?

 
Еще в 1936 году психолог Якоб Лунинг Прак восстал против, казалось бы, незыбле-

мого мнения, что каждому возрасту должен соответствовать определенный набор навыков.
В своей книге «Одаренный ребенок» он называет это мнение «нелепостью календарной
догмы». Уже тогда он описал явление, на которое и мы обратили внимание: «Из-за своих
завышенных стандартов родители часто совершенно не замечают высокую одаренность
своих отпрысков ‹…› и считают их интеллектуальные достижения в порядке вещей, хотя на
самом деле они встречаются не так уж часто» (Liming Prak, 1936, p. 63). Лунинг Прак, как и
мы, пришел к выводу, что одаренные дети не доставляют проблем до того момента, пока их
не заставляют подстраиваться к общей норме, которая лежит гораздо ниже их собственного
уровня. Проблемы с одаренными детьми возникают лишь в том случае, если вовремя не рас-
познать, что им нужна учебная программа, отличающаяся от программы для их сверстни-
ков. Они возникают не из-за одаренности как таковой, а когда одаренный ребенок не может
развиваться в соответствии со своим темпом или же его принуждают сделать шаг назад в
своем развитии. У любого человека такое обращение вызвало бы гнев и раздражение.

Исследования в области психологии развития установили, каким примерным набором
навыков должны обладать дети в каждом возрасте. Но если бы ученые знали, что их резуль-
таты с течением времени превратятся в догму, они бы, возможно, задумались о том, стоит
ли предавать свои результаты гласности. Утверждения типа «примерно в одиннадцать меся-
цев ребенок начинает делать свои первые шаги» или «в шесть месяцев прорезаются первые
зубы»

следует интерпретировать исключительно как указание, позволяющее оценить уро-
вень развития ребенка по отношению к его сверстникам. Неправильно и даже вредно сдер-
живать нормально развивающегося ребенка лишь потому, что он опережает своих сверст-
ников и этим доставляет неудобство взрослым. Разве четырехлетний ребенок не может
получать удовольствие от чтения? Есть даже дети, которые в четыре года уже сформировали
навыки, необходимые для обучению письму. Важно мыслить реалистично и руководство-
ваться, прежде всего, потребностями ребенка, а не «догмой календарной нормы».

Прежде чем давать педагогические советы, необходимо установить потенциал кон-
кретного ребенка и определить, насколько он реализован на данный момент. Необходимо
увидеть всю его личность: его познавательные, творческие и эмоциональные особенности.
Для нахождения педагогических и образовательных решений важно также обратить внима-
ние на взаимодействие ребенка с социальной средой. Только в этом случае вы сможете дать
конкретные рекомендации, направленные на предоставление ребенку возможности выра-
зить весь свой потенциал. Поэтому необходимо провести как можно более тщательный ана-
лиз, посмотреть, соответствуют ли успехи ребенка его способностям, попытаться выяснить,
нет ли проблем в его социальном окружении, и только затем начинать давать советы. Реко-
мендации всегда должны быть направлены на одного конкретного ребенка. Важно также
давать только такие советы, которые было бы реально реализовать в тех условиях, в которых
растет ребенок.
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Глава 3

Интеллект, талант и одаренность
 

Иногда слова «одаренность», «талант» и «интеллект» используются как синонимы, а
иногда под ними подразумевают совершенно разные вещи. Как же все обстоит на самом
деле?

 
Что такое интеллект?

 
Каждый исследователь имеет свое представление о том, что такое интеллект и как его

нужно изучать. Большой вклад в эту проблему внесли американские психологи Говард Гард-
нер и Роберт Стернберг. Для объяснения такого сложного понятия, как интеллект, многие
теории прибегают к простому перечислению составляющих его компонентов. Интересно,
что предлагаемые исследователями теории интеллекта определяют в нем разное количество
компонентов. В этом отчасти и состоит привлекательность феномена интеллекта для иссле-
дователей. Со временем мы узнаем об интеллекте все больше и больше, но он остается явле-
нием, которое можно рассматривать со многих сторон и под разными углами. В результате
на данный момент существует огромное количество различных описаний интеллекта. Этот
факт наводит на размышления.

 
Гарднер: восемь типов интеллекта

 
В 1983 году Гарднер выделил семь видов интеллекта: вербальный, логико-матема-

тический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, внутриличностный
(или эмоциональный) и межличностный (или социальный) интеллект. На данный момент
он добавил к этому списку еще восьмой вид, а именно «натуралистический» интеллект
(Gardner, 1999). Под последним он понимает способность человека систематически орга-
низовывать знания о растениях, животных и природных явлениях, видеть их взаимо-
связи, структуру и применять эти знания на практике. В качестве примера натуралисти-
ческого интеллекта он приводит Чарльза Дарвина. Гарднер дает следующее определение
интеллекта: «Интеллект представляет собой биопсихологический потенциал для обработки
информации, который может быть активирован в культурной среде для решения про-
блем или для создания продуктов, которые являются ценными для той или иной куль-
туры» (Gardner, 1999, р. 33–34). Таким образом, по Гарднеру, высокий интеллект характери-
зует не только владение знаниями, но также и способность применять эти знания на благо
общества.

Гарднер выделяет также «экзистенциальный», или «духовный», вид интеллекта. Но
он засчитывает его только «наполовину». «Можно выделить не более восьми с половиной
видов интеллекта», – сказал он в 1999 году.

По словам Гарднера, сам по себе интеллект не существует. Он сравнивает его с этаким
спящим животным, которое можно разбудить для службы обществу. Интеллект приобретает
свою ценность и может называться интеллектом только тогда, когда он играет важную роль
в социальной среде.

Теория «множественных интеллектов» Гарднера привлекла большое внимание между-
народной общественности. В области образования она оказалась благодатной основой для
разработки разнообразного учебного материала. Совместив собственные наблюдения с ана-
лизом эмпирических исследований в разных странах, Гарднер пришел к выводу, что высокая
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одаренность в одной конкретной области еще не гарантирует одаренности в других обла-
стях. Эти размышления легли в основу его теории «множественных интеллектов».

В 1993 году Гарднер опубликовал книгу «Творческие умы». В этой книге он на примере
литературных портретов семи всемирно известных творческих людей показывает, что такое
интеллект и как он сформировался у каждого из них. Т. С. Элиот иллюстрировал у него вер-
бальный, Эйнштейн – логико-математический, Пикассо – пространственный, Стравинский
– музыкальный, Марта Грэм – телесно-кинестетический, Махатма Ганди – межличностный
и Фрейд – внутриличностный интеллект. Жизни каждого из этих замечательных людей раз-
вивались своим уникальным образом. Кажется, очень трудно найти что-нибудь общее в раз-
витии этих творческих личностей. Тем не менее упомянутые творческие личности имели
некоторые общие черты: все они обладали огромной целеустремленностью и со страстью
шли к достижению своих целей. Всем им потребовалось много лет для того, чтобы осуще-
ствить задуманное. Настолько много, что у большинства из нас уже давно бы опустились
руки.

 
Стернберг: три вида интеллекта

 
Американский психолог Роберт Стернберг также способствовал углублению и расши-

рению понятия «интеллект». Он различает три вида интеллекта: аналитический, творческий
и практический.

Аналитический интеллект – это то, что измеряется в тестах на интеллект и что обычно
подразумевается под интеллектом: способность к обучению, логическое мышление, способ-
ность отделять главное от второстепенного, способность быстро находить решения.

Творческий интеллект – это способность находить взаимосвязи, находить нетрадици-
онные решения и подходы, оригинальность и гибкость мышления, а также способность к
эмпатии.

Практический интеллект – это умение реализовать свои идеи, быть хозяином положе-
ния. Как пишет Элс Схровер в своей книге «Вперед» (Schrover, 2010), практический интел-
лект может проявляться «и как вовремя выполненное задание, и как успешно проведенное
ограбление банка».

 
Интеллект успеха

 
«Умение жить», согласно Стернбергу, это и есть интеллект успеха (Sternberg, 2000).

Успех, как и счастье, каждый определяет для себя по-своему. В течение жизни эти опреде-
ления могут меняться. Успешным можно считать себя тогда, когда удается реализовать свой
потенциал и когда это сопровождается ощущением счастья. Кто-то считает себя успешным
потому, что уехал в Грецию, стал рыбаком и живет вдали от суеты. Он гордится тем, что
научился ремонтировать рыболовные сети. Некая женщина считает себя успешной, потому
что с любовью воспитывает своих детей и умело ведет домашнее хозяйство. А еще кто-то
будет считать себя успешным только тогда, когда будет владеть сразу несколькими небоскре-
бами и иметь подругу-блондинку.

Оказывается, что люди, которым удается реализовать свои способности, привести в
исполнение свои мечты и при этом чувствовать себя счастливыми, имеют определенный
набор личностных качеств. Стернберг составил список из двадцати таких качеств. Если вы
можете отметить каждую строчку в этом списке как применимую именно к вам – «Да, это
мне свойственно! Да! И это тоже!», – то это означает, что вы обладаете интеллектом успеха.
При этом не имеет значения, насколько вы успешны и в какой конкретной области. Если
у вас нет этих качеств, то, скорее всего, ваша жизнь стоит на месте. Если у вас они есть,
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то «они могут решительным образом способствовать самоактуализации и в конечном счете
привести вас к успеху» (Sternberg, 2000).

Мотивация является первым качеством в этом списке. Без мотивации невозможно раз-
вить даже самые уникальные способности и таланты. Многим родителям это покажется зна-
комым. Например, родителям Тайса (глава 6) – гения, который начиная уже с начальной
школы не видел никакого смысла в выполнении школьных заданий. Впоследствии, в стар-
шей школе, он был вынужден перейти из гимназии в профессиональное училище исключи-
тельно из-за отсутствия мотивации.

Другие личностные качества из списка Стернберга включают целенаправленность,
готовность к риску, предприимчивость, настойчивость, отсутствие самосожаления и уверен-
ность в себе.

Согласно Стернбергу, люди с интеллектом успеха мыслят и действуют не только ана-
литически, но также творчески и практически. Эти качества не могут быть измерены тра-
диционными тестами на интеллект.

«Статический интеллект», согласно Стернбергу, не имеет большой ценности для
жизни. В школе можно быть успешным в том случае, если там стимулируют и развивают
не только аналитическое, но и творческое, а также практическое мышление. Лаборатория
«Вперед» при Центре изучения одаренности (ЦИО) и педагогический журнал «Вперед» (см.
с. 113 и 118) руководствуются именно этими принципами.

Стернберг снабжает описание каждого личностного качества убедительными приме-
рами. Естественным образом возникают вопросы: а можно ли (и нужно ли) развивать у себя
недостающие личностные качества? Как можно измерить наличие этих качеств? Ведь не все
успешные люди обладают полным набором перечисленных в списке качеств. Тем не менее
список из двадцати качеств может пригодиться для самоанализа, чтобы разобраться, каких
качеств вам не хватает для того, чтобы стать успешным именно в вашем собственном пони-
мании.

Идеи Гарднера и Стернберга лежат в основе современных теорий интеллекта. Резуль-
таты их исследований показали, что интеллект является многогранным понятием, которое
можно интерпретировать по-разному. Но, несмотря на всю важность их исследований, и
Гарднер, и Стернберг твердо верят, что результаты тестов на интеллект сохраняют свою ста-
бильность и не подаются каким-то внешним влияниям.

 
Одаренность и талант

 
С 1916 года благодаря немецкому психологу Уильяму Стерну считается общеприня-

тым, что одаренность представляет собой лишь потенциал для успеха, но не является ни его
гарантией, ни успехом самим по себе. Одаренность может проявляться в самых различных
областях и принимать различные формы. Еще в 1916 году Стерн высказал мнение, что от
десяти до пятнадцати процентов детей в начальной школе одаренные. Мы поддерживаем
эту точку зрения.

Одаренность – это потенциал для достижения высоких результатов в одной или
нескольких областях. Но одно лишь наличие способности к определенному занятию не
гарантирует ни дальнейшего развития этой способности, ни достижения высокого резуль-
тата. Уже в начале XX века Стерн писал: «Одаренность представляет собой лишь воз-
можность для достижения успеха, его неотъемлемое условие, но не является успехом как
таковым» (Stern, 1916, р. ПО). Для развития способностей необходима также поддержка и
понимание со стороны родителей и школы.
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Слова «одаренность» и «талант», как правило, используются в качестве синонимов,
но иногда их различают. Под «одаренностью» часто понимают высокие интеллектуальные
способности, а под «талантом» – склонность к искусству, музыке, спорту и самовыражению.

Есть также педагоги и ученые, которые утверждают, что одаренным является тот, кто
имеет способности более чем в одной области, например, способности к математике, физике
и языкам. Термин «талантливый», по их мнению, нужно использовать, когда кто-то имеет
способности только в одной области, например, только к математике.

А есть еще небольшая группа специалистов, которая различает одаренных и талант-
ливых людей на основе результатов тестов на интеллект и показателей успеваемости. В том
случае, если кто-то набирает балл в пределах высших десяти процентов от всей возрастной
выборки, то его называют одаренным. Детей, балл которых немного ниже, называют талант-
ливыми. Таким образом, вы видите, какую путаницу мы рискуем привнести из-за нашего
стремления быть как можно более четкими в определениях.

Ни один ученый в мире не делает кардинального различия между одаренностью и
талантом, кроме одного, а именно канадца Франсуа Ганье. Он выразил это в своей Диф-
ференциальной модели одаренности и таланта, сокращенно ДМОТ. Под одаренностью он
понимает врожденные способности, а под талантом – высоко и систематически развитые
навыки в определенной области.

Одаренность представляет собой индивидуальный потенциал для достижения высо-
ких результатов в одной или нескольких областях. Мы используем термины «талант» и «ода-
ренность» как синонимы. Есть разные виды интеллекта, и если взглянуть на интеллект под
каким-нибудь новым углом зрения, то, наверное, можно будет выделить какой-нибудь новый
вид интеллекта. Независимо от того, какой вид интеллекта мы имеем в виду, это всего лишь
один из аспектов одаренности.
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Глава 4

Виды одаренности
 

Одаренность – это сложное и многогранное понятие, которому непросто дать одно-
значное определение. Для того чтобы понять, что такое одаренность важно рассмотреть,
какие формы она может принимать. Определение основных видов одаренности важно еще
и потому, что оно может повлиять на разработку директив в области образования. Да что
уж тут греха таить: определение основных видов одаренности может даже повлиять на ход
истории.

Согласно Федеральному управлению образования Соединенных Штатов, высокая ода-
ренность может проявляться в четырех разных формах. В действительности между ними
нет четких различий. У одних людей одаренность может проявляться сразу во всех четырех
формах. Другие люди могут быть более одарены в одной сфере, нежели в другой. Федераль-
ное управление образования Соединенных Штатов выделяет следующие виды одаренности:

1. Иинтеллект;
2. Креативность;
3. Одаренность в области искусства;
4. Социальная одаренность;
5. Мы добавили сюда еще и пятый вид одаренности: мудрость.

Мудрость также можно рассматривать как одну из форм проявления одаренности.
По сравнению с огромным количеством исследований в области интеллекта не существует
практически никаких исследований о взаимоотношении между одаренностью и мудро-
стью. Роберт Стернберг указал на это в своей статье «Мудрость как форма одаренно-
сти» (Sternberg, 2000).

 
1. Интеллект

 
В этой книге мы сосредоточили основное свое внимание на детях, которые выделяются

в плане своих интеллектуальных способностей и успехов: быстро и легко воспринимают
и обрабатывают информацию, способны к размышлению и быстро распознают логические
взаимосвязи.

 
2. Креативность

 
Креативность как способность к творческому мышлению часто рассматривается как

важный показатель одаренности. На данный момент не существует пока общепринятых ука-
заний на то, как распознать креативность у маленьких детей, и даже на то, что есть креа-
тивность. Например, кто-то может быть очень креативным и оригинальным в постановке
и решении математических задач, но не быть креативным писателем. Кроме того, кто-то
может быть креативным в одной или даже в нескольких областях, но только в определенные
периоды своей жизни. Креативность занимает важное место в нашем определении одарен-
ности. Эта форма одаренности всегда проявляет себя в каких-то конкретных областях. Никто
не может быть креативен или одарен во всем. Исследования показывают, что большинство
творческих людей можно признать одаренными, но не все одаренные люди креативны.
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3. Одаренность в области искусства

 
Одаренность не всегда простирается на художественную деятельность, хотя одарен-

ность в области искусства есть форма истинной одаренности. Развитие склонности к искус-
ству сильно зависит от наличия соответствующих условий дома и в школе.

Доступ к искусству может быть выражен, например, в таком вопросе: «Почему бы тебе
не попробовать эти мелки?» Имеет также большое значение, есть ли в доме книги об искус-
стве (с красивыми цветными иллюстрациями), посещает ли семья музеи и есть ли в доме
произведения искусства – все это способствует развитию интересов ребенка в этой области.

Одаренный ребенок – не то же самое, что «вундеркинд», каким, например, был Моцарт.
Такие необычайные таланты встречаются очень редко. Талантливому ребенку нужно по
несколько часов в неделю заниматься музыкой или танцами, даже если он никогда не станет
вторым Моцартом. На это часто с неодобрением смотрят соседи и знакомые, но для детей
с большим музыкальным талантом занятия музыкой на самом деле очень важны. Занятия
необходимы даже самым талантливым, и тот, у кого есть способности, не променяет занятия
музыкой или танцами на то, чтобы чаще играть на улице или смотреть телевизор.

Несколько лет назад Высшая музыкальная школа имени Феликса Мендельсона Бар-
тольди запустила проект в нескольких детских садах, целью которого было улучшить поиск
музыкальных и художественных талантов среди детей при помощи предоставления им боль-
ших возможностей для развития этих способностей. Они внесли кардинальные изменения в
учебную программу этих детских садов. Детям давали уроки музыки, танцев, информатики
и шахматной игры. Спустя менее чем шесть месяцев были получены потрясающие резуль-
таты. Кроме того, что были выявлены дети с ярко выраженными талантами к танцам, живо-
писи и музыке, еще и обнаружился совершенно неожиданный побочный эффект такого обу-
чения, а именно: эти дети стали проявлять необыкновенную любознательность в школе и
дома, гораздо большую, чем другие их ровесники.

На учителей и родителей обрушилось такое огромное количество вопросов, кото-
рого они до сих пор никогда не наблюдали. Никто не подозревал, что новая разнообразная
образовательная программа может возыметь такой эффект. Данный пример показывает, что
развитие происходит не само по себе, а на него в значительной степени влияет внешняя
стимуляция. Как узнать, есть ли у вас способности для того, чтобы стать самым высокоопла-
чиваемым диджеем в мире, если вы никогда не слышали музыку?

Все понимают, что развитие невозможно без наличия опыта. Но от многих ускользает
тот нюанс, что для развития нужен не просто разовый опыт, а обширный и разнообразный
опыт вовлечения в деятельность определенного типа. Этот проект показал, что некоторые
формы искусства могут вдохновлять и мотивировать детей. В результате дети стали еже-
дневно с энтузиазмом заниматься музыкой и старались узнать о музыке как можно больше.
Казалось, что занятия музыкой пробудили их душу.

Если детям будет предложена продуманная и сбалансированная учебная программа,
то этот энтузиазм и познавательный интерес получит шанс закрепиться в их деятельно-
сти. Важно не ограничивать креативность и предоставлять детям свободу, чтобы они могли
научиться ею пользоваться. Дети буквально расцветают, когда снимаются ограничения и
креативность получает поддержку и поощрение взрослых. Вдруг оказывается, что дети
могут гораздо больше, чем вы предполагаете. Важно не столько стимулировать развитие,
сколько не ограничивать его.
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4. Социальная одаренность

 
Понятие социальной одаренности объединяет множество различных качеств, таких

как сопереживание, легкость в общении, легкость в сотрудничестве, наличие лидерских
качеств.

Лидерские качества являются отдельной категорией, потому что они представляют
собой сочетание нескольких социальных способностей. Лидер должен обладать такими чер-
тами, как решительность, видение ситуации, умение общаться, уважительно относиться к
другим, быть легким в общении и иметь высокие, достойные уважения профессиональные
качества. Не каждый найдет в своем руководителе восхитительное сочетание таких черт, но
это еще не означает, что они не должны присутствовать в каждом настоящем лидере.

Часто предрасположенность к лидерству у детей можно заметить с раннего возраста.
Но и этот талант должен быть скорректирован взрослыми и направлен в нужное русло.
Стремление всем указывать, например, не является признаком скрытого таланта к лидер-
ству. Подстрекательство к травле других детей является ранней формой лидерства, которой
необходима корректировка. Таким образом, и для развития лидерских качеств уже с раннего
возраста нужно правильное воспитание.

 
5. Мудрость

 
Мудрость является понятием, которое на самом деле находится за пределами нашего

понимания, хотя мы все считаем, что знаем, что это такое. Как правило, мы даже не пыта-
емся дать определение мудрости, так как полагаем, что все и так понимают, что имеется
в виду. Под мудростью мы подразумеваем сплав высоких нравственных качеств, способ-
ности к сопереживанию, интеллектуальных способностей, наблюдательности в сочетании
с осознанным поведением. Стернберг определяет мудрость как «здравый смысл, поведе-
ние, основанное на правильной оценке ситуации и на знаниях, опыте и понимании ситуа-
ции» (Neufeldt & Guralnik, 1997, см.: Sternberg, 2000).

Мудрость кажется чем-то субъективным, неизмеримым. То, что одному кажется муд-
рым, другому кажется непригодным. То, что другому кажется мудрым, третий считает чем-
то эзотерическим. Вот что пишет по этому поводу Стернберг (Sternberg, 2000, р. 258): «Не
существует единственной общепризнанной формы мудрости, но вполне законен вопрос,
существует ли более фундаментальная форма одаренности, чем мудрость? Существует ли
еще какая-либо форма проявления одаренности, настолько же непризнанная обществом, как
мудрость?».

Не каждого, кого мы считаем умным, мы можем назвать мудрым. Обратное также
верно: любой может указать в своем окружении человека, которого можно было бы назвать
«мудрым», но кто не очень-то хорошо учился в школе и немногого достиг в жизни. Какая
связь существует между мудростью и одаренностью? Или же следует просто сказать: муд-
рость является одним из видов одаренности? Стернберг пишет: «Мудрость – это не то же
самое, что интеллект. Существуют доказательства того, что мудрость и интеллект являются
двумя независимыми понятиями. Мы знаем, что уровень интеллекта повышается с каждым
новым поколением ‹…›. Тем не менее нет никаких доказательств того, что уровень мудрости
повышается аналогичным образом».

Показателем повышения уровня мудрости человечества в целом должно было бы быть
снижение числа мировых конфликтов. Однако на самом деле это не так. Стернберг высказы-
вает следующее суждение: «Может быть, психологам стоит всерьез задуматься о разработке
научных теорий мудрости и том, чтобы проводить теоретически обоснованные измерения и
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оценки мудрости. Педагоги должны более серьезно относиться к распознаванию и развитию
мудрости как формы проявления одаренности».

Стернберг пропагандирует «создание условий получения жизненного опыта», кото-
рые способствовали бы развитию мудрости по аналогии с развитием интеллекта (Sternberg,
2000). Он пишет: «Интеллект является важным компонентом одаренности, но то же можно
сказать и о мудрости. Для рождения идеи нужна креативность; аналитические навыки
нужны для критической оценки своей идеи (или идеи других людей); нужна практическая
одаренность для того, чтобы воплотить вашу идею в жизнь и убедить других в ее важно-
сти. Но также необходима и мудрость для того, чтобы оценить результаты ваших идей, и не
только для вас лично, но и для других людей, а также для общества как в краткосрочной,
так и долгосрочной перспективе».

Таким образом, одаренность является, гораздо более всеобъемлющим понятием, чем
просто «хорошая учеба в школе». Мудрость также является важной формой проявления ода-
ренности, которая на данный момент сравнительно мало изучена.
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Глава 5

Одаренные и чувствительные дети
 

Одаренные люди часто намного более впечатлительны, чем обычные люди. Даже мел-
кие детали привлекают их внимание, иногда на бессознательном уровне. Поэтому многие
одаренные люди часто испытывают потребность в уединении и действуют лучше в спо-
койной обстановке. Иногда может показаться, что некоторые одаренные люди реагируют
медленно или сдержанно. Это связано с тем, что им требуется дополнительное время на
упорядочение полученной информации. Кроме того, они менее склонны к безоглядным
самоуверенным суждениям, потому что имеют привычку детально и всесторонне рассмат-
ривать каждую проблему.

Очень чувствительных и умных людей, которые, казалось бы, медлительны, а иногда
сдержаны и молчаливы, часто ошибочно принимают за застенчивых или замкнутых. В 1991
году американский психолог Элейн Арон первой начала исследовать эту сторону «поведения
интеллектуала» и привлекла внимание исследователей к данному феномену. Она назвала
его сенсорная чувствительность. Другой, более известный термин «очень чувствительный
человек» (highly sensitive person) также был придуман ею.

Когда на какую-то поведенческую особенность человека навешивают ярлык, это при-
дает ей негативный оттенок. Нужно стараться избегать этого. Так обстоит дело и здесь. К
повышенной чувствительности нужно относиться скорее как к дару, чем к недостатку. Так
что если вы сверхчувствительны, это еще не причина искать помощи у социальных работ-
ников. Но это и не причина для того, чтобы чувствовать себя особенным. Высокая чувстви-
тельность является довольно распространенным явлением.

Однако не каждый, кто обладает повышенной чувствительностью, «молчалив, медли-
телен и замкнут». Противоположные черты также могут быть проявлением повышенной
чувствительности, например, когда человек много и быстро говорит, очень активен и быстро
на все реагирует. Сами по себе эти два типа поведения (медленный и быстрый), безусловно,
никак не могут служить признаками одаренности или повышенной чувствительности, это
всего лишь поведение, которое может быть с ними связано.
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