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Проблема одаренности является одной из сложных и дискуссионных в психо-
логии. В настоящее время в науке существует множество различных теорий отно-
сительно природы возникновения одаренности, ее развития и диагностики. Однако 
перед исследователями, как правило, возникают следующие вопросы. 

Что диагностировать? Данная проблема связана с выделением соответст-
вующих психологических переменных и показателей одаренности и она решается 
по-разному в зависимости от принимаемой автором теоретической концепции. 

Зачем? Целью диагностики может быть поиск талантливых людей (для уча-
стия в специальных программах или в рамках образовательного процесса) или 
диагностика в рамках консультирования. 

Как можно выявить одаренных индивидов? Эта проблема связана с понима-
нием того, какая информация и какие измерительные инструменты необходимы 
для выявления одаренности. Здесь важно знать, чем процессы переработки ин-
формации и стратегии принятия решения одаренных индивидов отличаются от 
их не одаренных сверстников, какова должна быть образовательная среда и со-
циальное окружение. 

Когда? В какой период или на какой стадии развития необходимо выявлять 
одаренных индивидов? 

Конечно же, существует еще большое количество различных вопросов, на ко-
торые необходимо знать ответы: должна ли процедура диагностики быть добро-
вольной или обязательной; диагностика должна быть одноразовой акцией или 
постоянным мониторингом? и т.д. 

На ряд представленных выше вопросов мы постараемся ответить в данной 
работе. 

Из истории проблемы одаренности личности. Следует отметить, что вы-
дающиеся способности и достижения отдельной личности всегда привлекали вни-
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мание человечества. Данный интерес находит свое отражение в народном творче-
стве (сказки, мифы, эпосы) и в работах ученых, которые являются представите-
лями различных направлений (философия, теология, искусство, психология). За-
частую выдающиеся способности человека связывались с его социальным стату-
сом. Например, правители и полководцы в Древней Греции наделялись как лидер-
скими качествами, так и выдающейся физической силой и умом, и это делало их 
защитниками своих народов [5]. В рамках теологии выдающиеся способности 
человека, как и все, что с ним связано, трактуются как дар богов. Представители 
метафизики считают, что причина всех событий существует вне физического ми-
ра и поэтому не доступна эмпирическому познанию. На этом этапе развития 
науки в философии появляются и разрабатываются такие абстрактные понятия 
как «идея» Платона, «форма» Аристотеля, «субстанция» Спинозы, «вещь в себе» 
Канта, «абсолютный дух» Гегеля и др. Метафизическая стадия характеризуется 
постепенным изменением в понимании дара, который начинает рассматриваться 
как присущая личности характеристика. На данном этапе развития науки проис-
хождение выдающихся способностей уже не связывалось с божественным про-
видением, но и эмпирических изучений еще не было. Считалось, что одаренные 
люди умирают раньше, расплачиваясь тем самым за свой дар [19]. На следующей 
стадии развития науки стали применяться естественно-научные методы познания 
(наблюдение, эксперимент). В это время как самостоятельная наука возникает 
и психология. Именно на этом этапе одаренность личности становится предметом 
самостоятельных исследований и рассматривается как результат взаимодействия 
нескольких факторов: генетической предрасположенности и процесса обучения. 

В современной психологической литературе представлено множество раз-
нообразных, иногда даже противоречивых концепций и определений одаренно-
сти и одаренного человека. В части определений одаренность рассматривается 
как эквивалент высокому уровню развития интеллектуальных способностей. Дру-
гие авторы расширяют перечень способностей одаренного человека. Так, напри-
мер, Р. ДеХаан и Р. Хавигхарст [10] в этот перечень включают не только интеллек-
туальные способности, но и креативное мышление, механические и артистические 
способности. С. Марланд предлагает относить к одаренным детям тех, кто об-
ладает выдающимися способностями и демонстрирует высокую производитель-
ность [15]. На видимых результатах деятельности основывал свое определение 
и Готц [14]. Он считал, что талант может быть измерен только достижениями. 

Большое число авторов используют термины «одаренность» и «талант» как 
синонимы [20; 21]. Однако часть исследователей разделяет эти понятия. Так, 
К. Хеллер определяет одаренность как «когнитивный и мотивационный потенциал 
личности, который в случае благоприятных социально-культурных условиях будет 
проявляться в высокой производительности при решении теоретических либо 
практических задач в одной или нескольких областях, таких как: математика, 
языки, искусство» [12. С. 141]. Очевидным в этом определении является то, что 
одаренность рассматривается как потенциал достижения, а не само достижение. 

Таким образом, считается, что одаренный человек не обязательно должен де-
монстрировать выдающиеся достижения, но все-таки благодаря заложенному по-
тенциалу он гораздо легче сможет добиться выдающихся результатов. 
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Наиболее последовательно идея разделения имеющегося потенциала и демон-
стрируемых достижений реализована в Дифференциальной модели одаренности 
и таланта Ф. Гагнэ [11]. Гагнэ рассматривает одаренность как следствие исклю-
чительно врожденных способностей, как определенный потенциал к достиже-
ниям [2]. Преимущество такого подхода велико. Он позволяет рассматривать 
в качестве одаренных тех, кто в силу ряда причин или неблагоприятных условий 
не демонстрируют выдающихся успехов. Причины этому могут быть разными: бо-
лезнь человека, его сложное экономическое положение, дети, для которых госу-
дарственный язык школы не является родным, и т.д. Здесь одаренность личности 
определяется врожденными способностями, а талант — выдающимися достиже-
ниями в одной или нескольких областях. Именно такого подхода к определению 
одаренности и таланта мы придерживались в исследовании. 

Первыми исследователями одаренности были Ф. Гальтон и А. Бине. Их прин-
ципиальная убежденность в том, что талант может быть измерен и что один чело-
век отличается от другого степенью выраженности таланта, а не его качеством, 
привели к перевороту в понимании одаренности. Взгляды Гальтона и Бине легли 
в основу психометрического подхода, в основе которого лежит идея о принци-
пиальной возможности диагностики одаренности. 

В настоящее время существует множество разнообразных подходов к изуче-
нию одаренности, в которых внимание акцентируется на отдельных аспектах этого 
явления: психофизиологический, психогенетический, психометрический, пси-
хологический, социально-психологический и др. В 1990-е гг. одаренность начи-
нают рассматривать как интегральное свойство личности, которое не сводится 
к интеллекту, креативности или другим когнитивным функциям. 

Одной из наиболее популярных в рамках этого подхода является модель «че-
ловеческого потенциала» Дж. Рензулли [17; 18]. Автор считает, что одаренность 
человека является счастливым сочетанием трех качеств личности: способностей 
выше среднего, высокого уровня включенности в задачу и высокого уровня креа-
тивности. У одаренного человека эта система либо развита, либо он способен 
к развитию этой системы качеств. В любом случае одаренный человек способен 
приложить свои способности к любой области человеческой деятельности. Таким 
образом, в модели Дж. Рензулли подчеркивается важность одновременного нали-
чия и взаимодействия между такими характеристиками как доминирующая моти-
вация, выдающиеся способности и креативность. Графически модель Дж. Рензулли 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель «человеческого потенциала» Дж. Рензулли 
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Несмотря на то, что модель не является многофакторной, в ней одаренность 
не ограничивается только высоким интеллектом или его сочетанием с высокой 
креативностью. Подчеркивается необходимость взаимодействия трех факторов. 

В рамках данного исследования перед нами стояла задача: разработать 
и апробировать процедуру выявления одаренных молодых людей на этапе их по-
ступления в вуз. 

В соответствии с дифференциальной моделью одаренности и таланта Ф. Гангэ 
можно предположить существование четырех групп испытуемых (рис. 2). 

 
Одаренность (потенциал) 

 
Рис. 2. Разделение на группы по степени выраженности 

одаренности и таланта 

1-я группа — лица с высоким потенциалом и высокой степенью проявления 
этого потенциала в достижениях. Выявление этих лиц не представляет труда, так 
как высокий уровень достижений в одной или нескольких областях является доста-
точно очевидным как для экспертных оценок, так и в результате психодиагности-
ческих процедур. 

2-я группа — лица с высоким потенциалом, который не реализован в дости-
жениях по социальным, личностным причинам, либо одаренность человека лежит 
в такой области, которая с трудом поддается диагностике, а также не очевидна 
или не востребована (особенно в рамках школы). Диагностика именно такого типа 
одаренности представляет определенную проблему, так как потенциал к достиже-
ниям всегда выявить гораздо сложнее. 

3-я группа — лица с низким потенциалом и низким уровнем выраженности 
способностей. В рамках данного исследования эта группа нас не интересует, хотя 
с методологической точки зрения выявление таких лиц представляет определен-
ный практический интерес. 

4-я группа — способности выражены на достаточно высоком уровне, но изна-
чально их потенциал не очень высок, и он уже нашел свое выражение в способно-
стях. Такие лица, как правило, хорошо учатся, хорошо выполняют интеллектуаль-
ные тесты, тесты конвергентного мышления, их когнитивные функции развиты 
хорошо, для них, как правило, характерен высокий уровень саморегуляции, но уро-
вень врожденных способностей представлен в средних значениях. 

Талант 
(реализация потенциала) 
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В данном исследовании участие приняли студенты двух московских вузов, 
обучающиеся на разных факультетах (театрального искусства и физики), где к сту-
дентам предъявляются разные требования. Мы считаем, что студенты, обуча-
ющиеся на факультете театрального искусства, в первую очередь должны обладать 
креативной одаренностью. А для студентов факультета физики, на котором осу-
ществляется индивидуальная целевая подготовка специалистов высшей квали-
фикации по перспективным научным направлениям, интеллектуальная одарен-
ность является первичной. 

В качестве экспертов выступали преподаватели студентов вузов, где прово-
дилось исследование. Их просили ответить на несколько вопросов относительно 
степени выраженности способностей у студентов, а также их потенциала, т.е. 
еще не реализованных способностей. Например, нужно было отнести студента 
к одной из четырех категорий: талантлив во всем; проявляет талант время от вре-
мени; достаточно способен, однако сказать, что он талантлив нельзя; средние спо-
собности. 

Анализ данных заключался в выделении групп испытуемых по двум призна-
кам, которые соответствуют оценкам потенциала (одаренности) испытуемых 
и степени выраженности способностей (реализация потенциала, талант). Выделе-
ние групп проводилось отдельно для студентов, которые специализируются в раз-
ных областях с помощью кластерного анализа. 

Результаты кластерного анализа в целом подтверждают наше предположение 
о возможности выделения четырех групп испытуемых. В 1-ю группу — группу 
лиц одаренных, потенциал которых реализован в полной мере, вошло 37% сту-
дентов-физиков и 39% студентов театрального факультета. В группу студентов 
с хорошим, но нереализованным потенциалом (группа 2) вошло 19% студентов-
физиков и 16% студентов театрального факультета. В группу с достаточно низ-
кими способностями и потенциалом (группа 3) вошло 21% студентов-физиков 
и 24% студентов театрального факультета. В последнюю группу — группу лиц 
с достаточно высоким уровнем достижений, но с достаточно невысоким уровнем 
врожденных способностей (группа 4) — вошло 23% студентов-физиков и 21% сту-
дентов театрального факультета. Сравнительный анализ показал, что распределе-
ние по группам достаточно пропорционально. 

В данном исследовании нас интересовала в первую очередь возможность вы-
явления группы лиц с хорошим, но нереализованным потенциалом, т.е. группа 2. 
Далее изучались представители только двух групп: одаренных студентов, способ-
ности которых не нашли своего воплощения в деятельности (2-я группа), и студен-
ты, достижения которых выражены достаточно ярко, но уровень врожденных спо-
собностей которых находится на среднем уровне (4-я группа). Представители этих 
групп были выбраны потому, что диагностика выраженных способностей не пред-
ставляет затруднений. 

Из опосредующих, не когнитивных факторов в рамках данного исследования 
изучались особенности контроля за действиями. В соответствии с концепцией, 
предложенной Ю. Кулем, реализация функций целой системы контроля за дейст-
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виями возможна только при гибком, согласованном взаимодействии субсистем, 
которые обеспечивают удержание в активном состоянии намерений и достиже-
ние целей в ситуации, благоприятствующей этому, или, наоборот, прекращение 
целенаправленной активности в неблагоприятной ситуации. Если все элементы 
намерения активизированы в одинаковой степени (когнитивные репрезентации 
настоящего, будущего и текущего состояния), то намерение становится полноцен-
ным, а действие реализуется наиболее эффективно. В соответствии с особенностя-
ми формирования намерений (неполноценные намерения/полноценные намерения) 
все люди могут быть разделены на лиц, ориентированных на состояние, и лиц, 
ориентированных на действие. Ориентация на состояние приводит к тому, что 
все усилия субъекта оказываются сосредоточенными на поддержании работоспо-
собности системы контроля, однако усилия не воплощаются в действие. А лица, 
которые ориентированы на действие, осуществляют регуляцию намеренного дей-
ствия непроизвольно, и в результате этого действие реализуется эффективно [8]. 

Следующей не когнитивной переменной, изучаемой в данном исследовании, 
было состояние потока, которое переживает испытуемый. Идея потокового со-
стояния была предложена М. Чиксентмихайи. Состояние потока — полное едине-
ние с деятельностью и ситуацией, которое характеризуется свободой, радостью, 
чувством полного удовлетворения и мастерства, когда человек настолько погло-
щен деятельностью, что теряет чувство времени и ощущение собственного Я [7]. 

Испытуемым предлагались пять психодиагностических методик, с помощью 
которых изучались гибкость мышления испытуемых, их склонность к конвергент-
ному или дивергентному мышлению; ориентация на действие или на состояние 
при выполнении определенных действий; склонность к переживанию состояния 
потока, т.е. склонность быть полностью поглощенным деятельностью и т.д. 

Проведенный сравнительный анализ потенциально одаренных студентов-
физиков и студентов театрального факультета, показал, что для студентов-физиков 
в большей степени характерно конвергентное мышление (мышление, направлен-
ное на поиск одного единственного решения), в то время как для студентов те-
атрального факультета в большей степени характерно дивергентное мышление. 
Значимых различий в гибкости мышления при сравнении этих групп выявлено 
не было. Также проведенный сравнительный анализ между студентами с выра-
женными достижениями подтвердил выявленные выше закономерности. 
И в этом случае для студентов-физиков в большей степени характерно конвер-
гентное мышление, для студентов творческой специальности — дивергентное 
мышление. Значимых различий в гибкости мышления не выявлено. Однако срав-
нительный межгрупповой анализ выявил другие закономерности. Не выявлено 
значимых различий в степени выраженности конвергентного мышления для сту-
дентов-физиков, вошедших во 2-ю и 4-ю группы. Также и для студентов театраль-
ного факультета не выявлено различий в степени выраженности дивергентного 
мышления у представителей 2-й и 4-й групп. Но в свою очередь, были выявлены 
значимые различия в гибкости мышления. Для одаренных лиц в большей степени, 
чем для лиц, демонстрирующих высокие достижения, но с достаточно ограничен-
ным потенциалом врожденных способностей, характерна гибкость мышления. 
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Таким образом, сравнительный анализ предикторов одаренности личности 
показал, что уровень конвергентного мышления (IQ) и уровень дивергентного 
мышления (креативность) одинаковы в случае диагностики представителей разных 
групп, однако для лиц одаренных характерна большая гибкость мышления. Имен-
но данная переменная может стать тем показателем, который будет способство-
вать выявлению лиц одаренных, но не демонстрирующих свой потенциал в вы-
соких достижениях. 

Сравнительный анализ не когнитивных факторов, опосредующих формиро-
вание одаренности, показал, что значимых различий между студентами разных 
факультетов в рамках одной группы нет, однако значимые различия наблюдаются 
между студентами разных групп. Так, для студентов 2-й группы, уровень одарен-
ности которых оценивается выше, характерна ориентация на действие, в то время 
как для студентов 4-й группы, уровень одаренности которых оценивается ниже, 
характерна ориентация на состояние при выполнении деятельности любого рода. 
Таким образом, более одаренные студенты более эффективно реализуют свои дей-
ствия. Если есть склонности к переживанию состояния потока, то это состояние 
при выполнении действий в большей степени характерно для более одаренных 
студентов. 

Следовательно, мы можем говорить о том, что одаренные люди в большей 
степени поглощены своей деятельностью, при ее выполнении они теряют чувство 
времени и ощущение собственного Я, также они оказываются неспособными 
думать ни о чем постороннем или тревожиться о своих проблемах. В целом, можно 
отметить, что для одаренных лиц при выполнении любой деятельности характерна 
ориентация на действие, причем деятельность настолько их захватывает, что они 
полностью теряют ощущение времени. 

Итак, на основании модели Ф. Гангэ мы предположили, что в соответствии 
с уровнем заложенного потенциала и уровнем реальных достижений лица могут 
быть разделены на четыре группы. Результаты проведенного исследования эм-
пирически подтвердили правомерность предложенной модели. Разделение лиц 
по степени выраженности их одаренности (врожденных способностей, потенциала 
в терминологии Ф. Ганге) и таланта (проявление способностей в различных об-
ластях) действительно позволило выделить четыре группы испытуемых с разной 
степенью выраженности изучаемых переменных. 

Проведенное исследование, на наш взгляд, позволит более эффективно выяв-
лять одаренных лиц, которые в силу социальных или личностных причин либо 
в силу того, что тип их одаренности не востребован и не проявляется в школе, 
не идентифицируются как одаренные. Но в какой-то мере их одаренность может 
проявиться в условиях образования в вузе, если, конечно, для них будут созданы 
соответствующие условия. 
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