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Обращается внимание на то, что главной проблемой развития одарен-
ных детей, в особенности называемых «вундеркиндами», являются труд-
ности превращения их повышенных умственных возможностей (потен-
циальной одаренности) в актуальные творческие способности (талант) . 
Автор считает, что ярко развитая познавательная потребность у этих де-
тей чаще всего имеет пассивный характер, превращаясь, по сути, лишь 
в «накопление знаний», и потому не становится базой для развития 
таланта . Выдвигается идея о том, что в качестве основной мотивации, 
необходимой для превращения потенциальной одаренности в талант, 
следует рассматривать особую «поисковую потребность», которая про-
является уже в раннем возрасте, но под влиянием социума, в том числе 
и школьного обучения, значительно деформируется и не обеспечивает 
развитие творческого потенциала . Рассматриваются новый, потребност-
но-инструментальный подход к развитию и обучению одаренных детей, 
который способствует сохранению и укреплению поисковой потребно-
сти, а также возможности и перспективы сбора доказательной базы для 
его дальнейшего развития и применения . Статья предназначена для 
психологов и педагогов .

Ключевые слова: Одаренные дети, внутренняя мотивация, познаватель-
ная потребность, практика работы с одаренными детьми, талант .

Финансирование. Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства про-
свещения Российской Федерации от 11 .06 .2021 № 073-00041-21-03 «Разработка методологиче-
ских оснований для формирования единого национального подхода к определению социальных 
(в том числе образовательных) практик с доказанной эффективностью» .

Для цитаты: Юркевич В.С. Потребностно-инструментальный подход в обучении одаренных де-
тей и подростков // Психологическая наука и образование . 2021 . Том 26 . № 6 . C . 128—138 . DOI: 
https://doi .org/10 .17759/pse .2021260610



129

Yurkevich V.S.
Need-Based and Instrumental Approach to the Development and Training of Gifted Children

Psychological Science and Education . 2021 . Vol . 26, no . 6

Введение

В настоящее время существуют два основ-
ных подхода к работе с одаренными детьми: 
это метод обогащения и метод ускорения . Это 
достаточно отработанные методы, в той или 
иной мере доказавшие свою эффективность, 
и психолого-педагогическая литература по 
этим методам весьма обширна . В последнее 
время благодаря новым методам обучения 
(прежде всего «смешанного обучения») по-
явился инклюзивный метод, значительно бо-
лее эффективный в работе с этой категорией 
школьников . В этом случае одаренные дети, 

даже «вундеркинды», учатся в одном классе с 
самыми обычными детьми . Понятие «инклю-
зивное образование» получило совершенно 
новое значение и с успехом применяется в 
работе с одаренными детьми .

Однако указанные выше подходы к разви-
тию и обучению одаренных детей не решают 
главную задачу: развития у них творческой 
мотивации и на этой основе реальной воз-
можности творческих достижений в будущем . 
Проблема заключается именно в том, что зна-
чительная часть одаренных детей, обладая 
высоким интеллектом, значительными амби-
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циями, часто феноменальным багажом зна-
ний, все же не реализуют себя в творческих 
достижениях, точнее, их достижения часто не 
соответствуют их способностям и повышен-
ным ожиданиям родителей и учителей . В этом 
состоит трагизм грустного афоризма: «Буду-
щее одаренного ребенка часто заключается в 
его прошлом» .

Конечно, часть одаренных детей становят-
ся потом выдающимися и даже гениальными 
людьми, эти имена на слуху: физики Андре 
Ампер, Джон Нейман, Эрнест Резерфорд; ма-
тематики Карл Гаусс, Эварист Галуа, Уильям 
Гамильтон; психологи Фрэнсис Гальтон, Жан 
Пиаже, Лев Выготский . Тем не менее это все-
го лишь небольшая часть одаренных людей .

Чтобы ввести эту проблему в рамки психо-
лого-педагогического контекста, необходимо 
дать определение двум основным терминам:

«Одаренность» — это высокий уровень 
развития общих и/или специальных способ-
ностей ребенка, в значительной степени вли-
яющих на уровень выполнения деятельности, 
соответствующей этим способностям . Иначе 
говоря, одаренность ребенка — это потенци-
альная характеристика развития ребенка .

«Талант» в статье рассматривается как 
сложившаяся у индивида система способ-
ностей и особенностей личности человека, 
проявляющихся в его высоких творческих до-
стижениях . В отличие от одаренности это уже 
актуальная характеристика .

Таким образом, проблема заключается 
именно в том, что у одних детей с возрастом 
одаренность становится талантом и, соот-
ветственно, проявляется в творческих дости-
жениях, а у других индивидов такой переход 
не наблюдается . Психолого-педагогическое 
сообщество столкнулось с этой проблемой 
при анализе результатов знаменитого Кали-
форнийского исследования, начатого ровно 
сто лет назад под руководством известного 
психолога Луи Термена [18; 19] . В 1921 году 
он собрал более полутора тысяч одаренных 
детей с высоким интеллектуальным развити-
ем («проходной балл» по IQ не ниже 140 еди-
ниц) . За судьбой этих детей наблюдали много 
лет, закончился этот эксперимент лишь по 
естественным причинам .

Результаты были, с одной стороны, впол-
не ожидаемыми, а с другой — ошеломляющи-
ми . Как и ожидалось, большинство из бывших 
одаренных детей стали вполне успешными: 
высокий социальный статус, хороший доход, 
много разного рода достижений . Вместе с тем 
фактически никто из этой большой выборки 
не стал выдающимся ученым, инженером или 
даже бизнесменом . При этом два подростка, 
которые не прошли по баллам IQ в эту группу, 
стали лауреатами Нобелевской премии .

Следует отметить, что у «термитов» (так 
их стали называть) был весьма высокий ин-
теллект, у большинства оказались высокий 
уровень саморегуляции и высокая целеу-
стремленность . Познавательная потребность, 
которая многими психологами рассматри-
вается как важное условие для развития та-
ланта, была ярко представлена практически 
у всех этих детей . То же самое можно сказать 
и о потребности в достижениях . Почему же их 
творческие достижения не соответствовали 
уровню их интеллекта и ожиданиям их учите-
лей и родителей? Этот вопрос не раз подни-
мался в психологии [16; 20] .

Для понимания причины этого явления 
приходится обратиться к особой потребности, 
которая, казалось бы, «лежит на поверхно-
сти», но вместе с тем как самостоятельная 
потребность практически никем не исследо-
валась . Есть значительные основания счи-
тать, что в качестве обязательного условия 
будущих творческих достижений выступает 
особая поисковая активность, которая стано-
вится внутренней мотивацией для творческой 
деятельности .

Еще в 1916 году выдающийся немецкий 
психолог В . Штерн, предложивший измерять 
одаренность с помощью «коэффициента ин-
теллекта», говорил о том, что основу одаренно-
сти составляет «открытость миру», для которой 
необходима особая поисковая активность [13] .

В 1927 году великий английский психолог 
Чарльз Спирмен, обосновавший представле-
ние о едином факторе способностей челове-
ка, писал, что психологическим содержанием 
этого «генерального фактора» может являть-
ся так называемая «mental energy», т .е . ум-
ственная энергия . Из описания можно понять, 
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что речь в той или иной мере идет именно о 
поисковой активности [17] .

Более полувека тому назад российский уче-
ный Н .С . Лейтес подробно описал четырех ода-
ренных детей, самой яркой характеристикой ко-
торых была именно умственная активность [4; 6] .

Израильский врач и психофизиолог В . Ро-
тенберг, посвятивший проблеме поисковой 
активности несколько книг, так определяет 
эту потребность: «активное поведение, на-
правленное на изменение ситуации или сре-
ды (или на изменение субъективного отноше-
ния к ситуации)» . По его мнению, поисковая 
потребность обеспечивает активное поведе-
ние в неопределенных или противоречивых 
ситуациях, и потому она становится основой 
для творчества [7; 8] .

Этот же автор показал, что отсутствие 
поисковой деятельности приводит к разного 
рода психосоматическим заболеваниям, тогда 
как активная поисковая позиция способству-
ет, напротив, их исчезновению . В . Ротенберг 
приводит факты, когда люди во время войны, 
не прекращавшие поиск выхода из тяжелой, 
иногда смертельной ситуации, не только вы-
живали, но избавлялись от тяжелых заболева-
ний . Примеры такого рода приводит и Виктор 
Франкл, переживший ужасы концлагеря [12] .

По М . Селигману, поисковая потребность 
прямо противостоит пассивной любознатель-
ности, погоне за готовым знанием и даже 
«выученной беспомощности» . Особенно 
важен тот неоспоримый факт, что человеку, 
действующему по этой потребности, этот по-
иск доставляет безусловную радость [9] .

В книге Кэрол Дуэк, известного амери-
канского специалиста по саморазвитию, под-
робно описываются две разные установки, 
или позиции людей в жизни: одна — на со-
хранение, иногда лишь небольшое улучшение 
того, что уже есть; а другая — ориентация 
человека на свой рост, на значительные из-
менения в своей деятельности и, если надо, 
своей жизни . Установка на сохранение ведет 
в конечном счете на неудачу в творческой са-
мореализации, а установка на рост, напротив, 
открывает широкие возможности для творче-
ских достижений, успешной карьеры, созда-
ния позитивных взаимоотношений [3] .

Нами ранее были описаны две формы по-
знавательной потребности: одна, пассивная, 
как потребность в получении знаний, дру-
гая — активная, как потребность в добывании 
знаний [14] .

Хотя поисковая потребность проявляется 
у большинства детей еще в раннем детстве, 
тем не менее по ряду причин, прежде всего 
социального характера, у многих она зна-
чительно деформируется, и прежде всего у 
одаренных детей . Особенно ярко это явление 
выступает у одаренных детей с ускоренным 
типом развития (вундеркиндов) . Такая дефор-
мированная потребность начинает усиливать 
уже имеющуюся у этих детей пассивную лю-
бознательность, потребность в прямом на-
коплении знаний, хотя часть из них все же 
сохраняет поисковое поведение . Все одарен-
ные дети довольно рано, начиная с начальной 
школы, уже отчетливо делятся на «кладовщи-
ков знаний» (Б .В . Заходер) и «вопрошателей» 
(М . Хайдеггер) .

Методы

Для решения задачи развития и укрепле-
ния поисковой потребности у одаренных де-
тей в процессе обучения нами разрабатыва-
ется специальный потребностно-инструмен-
тальный метод . Можно выделить три главных 
принципа рассматриваемого подхода:

1. Поисковая потребность — это всегда 
внутренняя мотивация . Внутренняя мотива-
ция — когда человек действует по собственно-
му желанию, по внутренней необходимости вне 
зависимости от внешних подкреплений, будь то 
похвала, награда или финансовое поощрение . 
Более того, еще в 70-е гг . прошлого столетия 
было показано, что внешние подкрепления зна-
чительно ослабляют внутреннюю мотивацию 
любого типа [15;16] . Эти данные полностью под-
тверждают и современные исследования [11] .

2. Развитие поисковой потребности проис-
ходит на основе саморазвития (самовоспита-
ния) подростка . Если поисковая потребность 
была деформирована в детстве (как это слу-
чается у большинства детей), ее восстано-
вить, реанимировать может только сам субъ-
ект деятельности, а учитель в этой деятель-
ности — только доброжелательный наставник 
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и компетентный помощник . Хорошо известно, 
что существует три детерминанты развития 
любого ребенка: природа (наследственность, 
гены), среда (семья, школа, общество в це-
лом), но при этом есть еще один важнейший 
фактор, о котором часто забывают, — это ра-
бота человека над развитием самого себя, са-
мовоспитание, своего рода жизнетворчество .

В подростковом возрасте значительная 
часть школьников думает о самовоспитании, 
даже что-то делает в этом направлении . Ре-
зультаты редко бывают впечатляющими, одна-
ко интерес есть у многих, если не у большин-
ства одаренных подростков . Однако значитель-
ная часть подростков, как и все их окружение, 
считают, что очень важно в школе получить как 
можно больше знаний, их систематизировать и 
затем правильно использовать .

Задача педагога в этом случае — способ-
ствовать тому, чтобы школьники перестроили, 
переформатировали свое мышление, поняли, 
что в конечном итоге знания не цель, а всего 
лишь средство для развития . Необходима 
именно поисковая активность, чего бы она ни 
касалась — решения новой задачи, выхода из 
сложной ситуации межличностного общения, 
даже здоровья — всего того противоречивого 
и непонятного, что может встретиться в жизни .

3. Развивая одаренных детей, педагогу не-
обходимо иметь (развить и укрепить у самого 
себя) поисковую потребность . Основные ин-
струменты предлагаемого подхода нами пред-
ставлены ниже, но надо понимать следующее: 
для развития мотивации поиска нет и не может 
быть жесткого алгоритма . Педагог должен сам, 
работая с одаренными детьми, определять 
стратегию и тактику своей работы . В зависи-
мости от возраста школьников, индивидуаль-
ности ученика (и, конечно, индивидуальности 
самого педагога), среды, в которой он живет, 
формы работы могут сильно меняться .

Один из талантливых учителей 91-ой шко-
лы Москвы, с которым мы работали, любил 
говорить своим ученикам (это был фактиче-
ски первый специализированный класс для 
одаренных детей в Москве): «Большому кора-
блю — большое плавание» . И при этом добав-
лял, что «сначала надо разработать правиль-
ный маршрут к цели» . Рассматриваемые ниже 

инструменты потребностно-инструментально-
го подхода помогут учителю разработать соб-
ственный маршрут работы со своими ученика-
ми . Некоторые из этих позиций могут удивить 
педагога, другие — даже вызвать недоумение . 
В данной статье мы предлагаем материал для 
размышлений, профессиональной рефлексии 
педагога, который исходя из реальной педаго-
гической ситуации должен сам решать, что из 
этого можно взять в свою работу, что просто 
учитывать, а от каких инструментов придется 
все же отказаться . В качестве принципиаль-
ных концептуальных положений этого подхода 
можно выделить следующие .

1 . Ситуация непонимания как основа 
для обучения одаренных детей. Различия 
между получением знаний и их поиском оче-
видны: в первом случае мы получаем готовое 
знание, во втором случае мы его добываем, 
ищем . Понятно, что нельзя в школьном обуче-
нии все время добывать знание и повторять 
таким образом путь исследователей-ученых, 
нельзя так неэффективно тратить время обу-
чения, и, безусловно, надо предлагать для ус-
воения ученикам уже готовый, накопленный 
человечеством опыт .

Дело в другом: необходимо создавать 
особую ситуацию для возникновения вопро-
сов, которые школьник будет задавать, если 
материал ему не вполне понятен, не совсем 
укладывается в его систему знаний . Нужно 
специально создавать у школьника ситуацию 
непонимания и уже на этой основе — ситуа-
цию вопрошания .

Выдающийся российский математик, био-
лог и педагог И .М . Гельфанд считал, что ода-
ренного ученика развивает именно непони-
мание, и самое важное — время от времени 
создавать у школьника это состояние, давать 
ученику материал повышенной, даже для са-
мого одаренного ученика, трудности . Тогда у 
этого школьника появятся вопросы и будет 
развиваться его поисковая потребность, а уж 
дальше на этой основе и возможности для 
творческой деятельности [5] .

Не только учитель должен задавать вопро-
сы, как это обычно бывает, а именно ученик 
сначала должен их задать самому себе, а только 
потом лезть в книги, задавать вопросы учителю 
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или как-то еще искать ответ . Школьник должен 
четко понимать, что знания все же добывают 
(хотя бы частично), а не только копят . Самый 
известный афоризм в этом отношении принад-
лежит древнегреческому мыслителю Гераклиту 
Эфесскому: «Многознание уму не научает» . По-
исковая потребность начинается, развивается и 
превращается в талант только благодаря тому, 
что самый одаренный ученик что-то не сразу по-
нимает, а также тем вопросам, которые в этих 
случаях задает себе школьник .

2 . Особый стиль общения педагога 
с одаренными учениками. Чтобы созда-
вать ситуацию поиска, необходим особый 
педагогический «сплав» требовательности, 
временами даже жесткости, и постоянного 
внимания учителя к каждому своему ученику . 
Все известные нам замечательные учителя, 
чьи ученики оказались потом действительно 
творческими, с одной стороны, были требова-
тельными, даже сверхтребовательными, а с 
другой — постоянно держали каждого своего 
ученика в поле своего постоянного и чаще 
всего теплого внимания . Самое удивитель-
ное, что именно это сочетание двух противо-
положных сторон отношения к ученику очень 
нравится школьникам, в особенности под-
росткам . Они любят этих учителей .

3 . Необходимость определенной сво-
боды для ученика в процессе обучения. 
Одаренному ребенку начиная уже с начальных 
классов для развития поисковой мотивации 
необходимо обеспечить определенную свобо-
ду в обучении, и только тогда обучение в тех 
или иных моментах становится внутренней по-
требностью, самообучением и саморазвитием .

Ключевое слово в обеспечении в этом 
контексте — это предоставление школьнику 
возможности выбора. Здесь будет выбор и 
самого задания, и способов работы, и даже 
формы предъявления своих результатов . 
Понятно, что в любом случае нельзя эту сво-
боду делать безграничной, а нужно исходить 
из реальности, которая может быть суровой . 
Но если обстоятельства позволяют, свободу 
действий ученику необходимо предоставлять 
в самых разных ситуациях . Только в таком 
случае обучение, хотя бы отчасти, будет на-
правляться внутренней мотивацией поиска .

4 . Развивающий оптимум трудности. 
Выше мы говорили о необходимости созда-
ния ситуации непонимания для одаренного 
ученика . При этом в этих случаях принципи-
ально важно заботиться о так называемом 
«развивающем оптимуме трудности» . Если 
трудность задания значительно превышает 
этот оптимум, то происходит разрушение 
интереса к деятельности . Были случаи даже 
отказа от нее . Если же трудность ниже этого 
оптимума, то не будет ситуации непонимания, 
не будет происходить развитие поисковой по-
требности, без которой одаренность ученика 
не может превратиться в талант .

Имеются определенные данные для ор-
ганизации необходимой развивающей труд-
ности обучения: примерно 15—20% учебного 
материала должно быть непонятным для уче-
ника . Конечно, реальный объем непонятного 
материала будет выглядеть по-разному в за-
висимости от уровня умственных способно-
стей школьника и его толерантности (терпи-
мости) к неудаче . Один уже умеет справлять-
ся с трудностями (и даже иногда получать от 
этого удовольствие), другого еще надо этому 
учить . В любом случае здесь необходим инди-
видуальный подход .

5. Ослабить «отметочную психологию», 
господствующую в современной школе. 
Необходимо избавиться от чудовищного дав-
ления отметочной системы, которая так или 
иначе разрушает внутреннюю мотивацию 
любого, тем более одаренного школьника . 
По мнению родителей и учителей школы, 
если школьник может стать отличником, то 
он и должен им стать . Еще раз подчеркнем: 
имеются веские научные доказательства, что 
любые внешние, социальные воздействия на 
ученика (награды, подарки, неумеренные по-
хвалы) разрушают внутреннюю потребность в 
поиске, создают барьер для развития творче-
ской мотивации [15] .

Потом, когда потребность в поиске, в 
творчестве окрепла, это уже не опасно, но 
пока эта мотивация только складывается, 
внешние стимулы, вне всякого сомнения, ее 
разрушают . Такая «отметочная психология» 
прямо мешает развитию поисковой, твор-
ческой мотивации . Время для радикального 
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изменения отметочной системы еще не на-
ступило, но уже сейчас можно как-то снизить 
ее влияние на развитие поисковой мотивации 
одаренного школьника . Вероятно, здесь мо-
гут эффективно работать несколько ведущих 
принципов, например:

• Ставить отметку по возможности за пери-
од длительной работы, при этом в зависимости 
от возраста длительность может быть разной: 
от пары недель до нескольких месяцев .

• В некоторых случаях можно оценивать ра-
боту школьников не по его ответам, а, наоборот, 
по его вопросам («ты задал замечательные, се-
рьезные вопросы . Я очень этому рад…») . Чем 
чаще удается это делать, особенно в случае 
высокой одаренности ученика, тем лучше .

• Ни в коем случае не требовать только 
отличных отметок от ученика, даже от самого 
одаренного .

• Иногда лучше не ставить никакой отмет-
ки, особенно когда эта работа содержит яв-
ные элементы творчества . Школьник получа-
ет удовлетворение от самого процесса твор-
ческой работы, даже радость — при работе 
по внутренней мотивации так часто бывает . 
Тогда зачем это состояние сбивать отметкой, 
даже самой высокой?

• Отсутствие отметки не означает полное 
отсутствие оценки (комментария учителя) . 
Необходимо чаще хвалить школьника (без на-
жима) не столько за результат, сколько за сам 
процесс работы: «ты отнесся к работе творче-
ски, я рад, что у меня есть такой ученик» (В .А . 
Сухомлинский) . Эти слова для ученика в слу-
чае успеха важнее любой отметки, а в случае 
неудачи помогут относиться к ней разумно [10] .

6. Воспитание толерантности к неудаче. 
Выше уже говорилось, что даже за неудачу в 
деятельности, в которой школьник искал не-
стандартные, новые решения, можно больше 
похвалить школьника, чем за сложную работу, 
но выполненную без всякого поиска, с приме-
нением стандартного, репродуктивного подхо-
да . Очень важно научить школьника регулярно 
справляться с ситуациями неудачи, не теряя 
уверенности в своих силах и оптимистического 
настроя . Школьник должен понимать, что без 
умения позитивно относиться к неудаче, без 
твердого понимания, что серьезное дело тре-

бует преодоления неудач, иногда даже серьез-
ных — без всего этого настоящих творческих 
достижений у него никогда не будет .

Это настолько важно для будущей судь-
бы одаренного ребенка, что на это не надо 
жалеть времени: можно придумывать специ-
альные игры, создавать конкурсы девизов 
про пользу неудач, придумывать шутливые 
наказания для тех, кто болезненно на это 
реагирует — нужно делать все возможное, 
чтобы одаренный ребенок привык к тому, что 
неудача — это всего лишь обязательная часть 
большого творческого дела .

7. Опора на когнитивно-личностные 
приоритеты. В школе есть такой принцип: 
если ты способный, то надо учиться очень хо-
рошо, а лучше — отлично . Более того, если 
какой-то предмет «на отлично» не получает-
ся, то надо приложить все усилия, чтобы и 
здесь быть в числе первых . Такие требования, 
часто встречающиеся в педагогической дея-
тельности многих учителей, отчетливо вредят 
развитию поисковой мотивации одаренного 
школьника . Примеров тому в школьной прак-
тике работы с одаренными школьниками — 
великое множество .

Для одаренных детей, в особенности под-
ростков, необходим прямо противоположный 
подход: сначала разобраться, что является 
самым интересным и важным для ученика, 
где ему самому хочется проявить свои повы-
шенные возможности, а все другое выполнять 
по заданным учителем требованиям, но не 
тратя на это много времени и сил . В школе-
интернате «Интеллектуал» для этой ситуации 
существовал принцип: «Работай на свои при-
оритеты, а для остального есть “санитарная 
норма”» (обычно это все-таки четверка и 
крайне редко — тройка) .

Специальное замечание. Во всех случа-
ях, где уже имеется полезная педагогическая 
практика, ею нужно пользоваться . К настоя-
щему времени имеется обширная литерату-
ра, посвященная развитию творческих спо-
собностей школьника . Хотя по понятным при-
чинам преобладают материалы, связанные с 
развитием креативности в сфере точных наук 
и техники [1; 2], но все же есть и материалы, 
связанные с гуманитарными науками, напри-
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мер, С .М . Бондаренко и Г .Г . Граник [5; 8; 11] . 
На этом можно и нужно строить развитие по-
исковой потребности .

Результаты

Рассматривая перспективы доказатель-
ного обоснования предложенного подхода, 
остановимся на основных способах анализа 
доказательной базы (Стандарт доказатель-
ности практик в сфере детства).

Первым направлением доказательного 
анализа практики, согласно Стандарту, яв-
ляется последовательный анализ, насколько 
осуществляемые действия носят устояв-
шийся, предсказуемый и воспроизводимый 
характер. Описанные в статье принципы и 
инструменты предлагаемого подхода, безус-
ловно, представляют только концептуальные 
основы деятельности учителя . С нашей точки 
зрения, более жесткий, собственно алгорит-
мический, подход пока невозможен .

Главная причина такой невозможности со-
стоит в своего рода запрете (возможно, только в 
настоящее время) на формализацию действий 
специалиста, который, по рассматриваемому 
подходу, должен учитывать индивидуальность 
каждого ученика и подстраивать к ней разные 
стороны своей деятельности: инструменты ор-
ганизации поисковой учебной деятельности, 
особенности влияния на познавательные и 
личностные приоритеты ученика, даже работу 
с родителями школьника . К тому же разряду 
сложностей относятся и особые условия раз-
вития поисковой деятельности, исключающие 
прямую внешнюю стимуляцию, сложившуюся 
отметочную систему и любые методы, ориен-
тированные на прямое «накопление знаний» .

Тем не менее начальные формы стандар-
тизации, вероятно, возможны уже сейчас, и 
они должны выражаться в постоянном учете 
и реальном использовании инструментов раз-
вития поискового поведения, описанных нами 
выше (и, конечно, многих других, разработан-
ных уже самим учителем), которые прямо спо-
собствуют развитию поискового поведения .

Второе направление доказательного ана-
лиза основано на описании тех механизмов 
и средств, которые приводят к ожидаемым 
результатам .

Хотя идеи поисковой активности «носятся в 
воздухе», и в психологии, и в педагогике тем не 
менее сам подход к развитию одаренного школь-
ника с позиций поисковой деятельности разра-
ботан пока недостаточно, и те или иные способы 
его использования можно наблюдать далеко 
не в каждой школе . Методы работы педагога в 
рамках потребностно-инструментального подхо-
да разработаны на основе анализа результатов 
лучших школ Москвы, успешно работающих с 
одаренными детьми на протяжении длительного 
времени (школы № 91, № 57, школа-интернат 
«Интеллектуал» и несколько других) .

Дальнейшая систематизация научно-
практической базы предлагаемого подхода 
должна идти с нескольких сторон, и только 
при содержательном пересечении этих раз-
ных направлений можно принципиально из-
менить современную систему воспитания и 
обучения детей в школе, настроив ее на идеи 
поисковой деятельности:

• Крайне важна разработка новых и уточ-
нение предложенных принципов, форм работы 
и инструментов развития и обучения школьни-
ков с позиций развития поисковой активности .

• Необходим анализ развития потреб-
ностной сферы одаренного ребенка, прежде 
всего его внутренней мотивации, на разных 
этапах детства .

• Было бы полезно включить в описание 
практики необходимые элементы теории по-
знания в широком смысле, начиная с позиций 
«сократовского диалога» [1] .

• В дальнейшем, несомненно, потребует-
ся большее понимание анатомо-физиологи-
ческих основ поисковой деятельности ребен-
ка на протяжении всего периода детства .

• Очевидна необходимость принципи-
альных изменений в подготовке учителей в 
системе высшего образования .

• Весьма желательна организация рабо-
ты по указанному методу с родителями ода-
ренных школьников .

В рамках третьего направления анализиру-
ется эффективность предлагаемой практики .

Анализ существующих данных отно-
сительно эффективности применения по-
требностно-инструментального подхода в 
деятельности педагогов, эффективно рабо-
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тающих с одаренными детьми (в том числе 
сравнительно с другими подходами), показы-
вает, что его использование приводит к сле-
дующим результатам:

1 . Развивается и укрепляется потребност-
ная и когнитивная основа будущих творческих 
достижений .

2 . Одаренные школьники существенно боль-
ше вовлекаются в процесс развития и самораз-
вития, а само по себе обучение становится для 
них средством подготовки к выполнению слож-
ной и по возможности творческой деятельности .

3 . Изменяется сущностная основа взаимо-
действия учителя и ученика в процессе обучения 
(«Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся») .

Тем не менее можно выделить и отдельные 
побочные эффекты предлагаемого подхода, кото-
рые нуждаются в дополнительном анализе: ода-
ренные школьники менее ответственно относятся 
к рутинной или простой для них деятельности и в 
целом несколько хуже сдают экзамены (уровень 
выполнения легких заданий на ЕГЭ оказывается 
заметно ниже, чем по трудным заданиям) .

В рамках четвертого направления доказа-
тельного анализа оценивается корректность 
применения исследовательских инструментов 
в ходе сбора данных относительно результатов 
применения практики . Данные об эффектив-
ности применения потребностно-инструмен-
тального подхода в работе с одаренными деть-
ми были получены нами следующим образом:

• Проведен специальный анализ потреб-
ностной сферы и креативности одаренных 
школьников, обучавшихся с применением 
предлагаемого метода .

• Проанализирован индивидуальный опыт 
отдельных педагогов указанных выше школ . 
При этом этот опыт неоднократно обсуждался 
только совместно с учителем .

• Профессиональная рефлексия подкре-
плялась анализом судьбы обследованных 

нами одаренных детей . Значительная часть 
из них добилась выдающихся результатов в 
своей профессии (например, один из бывших 
учеников стал лауреатом премии Филдса, 
а несколько других выпускников по объему 
творческих достижений уже вошли в справоч-
ники и даже энциклопедии ряда стран . Речь, 
конечно, идет только о первых двух школах) .

Заключение

Только поиск принципиально новых и эф-
фективных инструментов в работе с одарен-
ными детьми может создать благоприятные 
условия для перехода детской потенциальной 
одаренности в актуальные творческие дости-
жения . Именно на этой основе оказывается 
возможным принципиально увеличить так на-
зываемый «человеческий капитал» общества и 
его, соответственно, не только материальный, 
но и духовный прогресс .

Следует специально подчеркнуть, что к 
настоящему времени появилась принципи-
ально новая и весьма перспективная плат-
форма для обучения, которая пока носит 
название «смешанное обучение». В этом 
методе особым образом соединились воз-
можности офлайн- и онлайн-обучения, на 
основе чего оказывается вполне реальным не 
только собственно индивидуальный подход к 
каждому ребенку, но и организация процесса 
обучения на основе поисковой активности как 
самого ученика, так, конечно, и его учителя .

Нет никакого сомнения, что несмотря на 
то, что предлагаемый нами потребностно-
инструментальный подход прямо нуждается 
в серьезной психолого-педагогической до-
работке, тем не менее сами по себе предло-
женные в статье идеи развития и укрепления 
поисковой активности могут стать важной 
целью и способом работы со всеми детьми, в 
том числе и с одаренными .
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