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Понятие одаренности в немецкой пе-

дагогике появилось в начале ХХ в. и было свя-

зано с идеей создания единой школы. Од-

нако сохранение социально-экономиче-

ского неравенства и платное образование 

обусловили невозможность всеобщего до-

ступа к образованию. Дети из низших слоев 

с раннего возраста включались в «домаш-

нюю экономику» и были вынуждены зараба-

тывать. Первая мировая война и связанные с 

ней экономические трудности также не спо-

собствовали развитию концепции одарен-

ности. В 1919 г. политическое лобби от обра-

зования настаивало на необходимости 
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ограничения доступа представителей низ-

ших социальных слоев к обучению в высших 

учебных заведениях, аргументируя свою по-

зицию экономической нецелесообразно-

стью выделения одаренных детей и создания 

для них особых возможностей 

Немецкие исследователи W. Moede, 

C. Piorkowski, G. Wolff (1919) выделяют целый 

ряд причин, по которым немецкое прави-

тельство не подержало идею организации 

специальных школ для одаренных детей по-

сле Первой мировой войны: 

– значительное повышение количе-

ства абитуриентов в университетах при 

ограниченности возможностей их приема; 

– преувеличение роли университет-

ского образования и специальностей, тре-

бующих высшего образования; 

– прерывание семейных, родствен-

ных и социокультурных связей студентов из 

низших социальных слоев; 

– снижение рождаемости в связи с 

увеличением времени обучения детей пе-

ред началом трудовой деятельности (осо-

бенно актуально для низших социальных 

слоев) (Moede, Piorkowski, Wolff, 1919. С. 61). 

Особое внимание при обсуждении 

идеи выделения одаренных детей и созда-

ния условий для максимального развития их 

способностей уделялось моральной сто-

роне вопроса. По мнению многих немецких 

педагогов, чрезмерное внимание к лично-

сти учащегося и его талантам способство-

вало формированию у него высокомерия и 

заносчивости, что снижало качество его об-

разования и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Сторонники концепции 

одаренности, напротив, указывали на то, что 

высокий уровень образования и развитие 

природных склонностей способствуют 

формированию положительных качеств лич-

ности ребенка и скромности (Moede, Pior-

kowski, Wolff, 1919. С. 63). 

Вместе с тем, проводимые в начале 

ХХ в. исследования уровня подготовки уча-

щихся старших и народных школ показы-

вали, что большинство учащихся из средних 

и высших социальных слоев, имеющих до-

ступ к более высоким ступеням образова-

ния, не обладают достаточным уровнем раз-

вития. В пользу данного тезиса свидетель-

ствовало, в частности, значительное число 

учащихся, не получивших аттестат зрелости 

по окончании курса обучения. Например, в 

1913 г. из 40 000 чел., поступивших в гимна-

зии, только 9 330 смогли сдать экзамены  

и получить аттестат зрелости (Götze, 1926.  

С. 55). 

После Первой мировой войны в Гер-

мании проблема недостаточной подготовки 

выпускников гимназий и университетов при-

обрела особую актуальность, в том числе и 

из-за повышения мировой конкуренции на 

формирующихся новых мировых рынках. 

Технический прогресс и потребность в вос-

становлении политических позиций Герма-

нии обусловили рост внимания к подготовке 

кадров. Данная идея нашла воплощение в 

книге «Продвижение одаренных», в которой 

подчеркивалась широта понятия одаренно-

сти (Petersen, 1916). П. Петерсен говорил о 

том, что речь должна идти не только об ин-

теллектуальной одаренности, но и о техни-

ческих талантах и способностях к ремеслу. 

По его мнению, особый подход к развитию 

индивидуальных способностей детей в буду-

щем обеспечит Германии прогресс во всех 

сферах деятельности. Данная книга вышла 

по заказу Немецкого комитета по вопросам 

воспитания и обучения, что говорит о нали-

чии у представленных идей государствен-

ной и политической поддержки. 

Таким образом, 1916 г. можно счи-

тать отправной точкой развития педагогики 

одаренности и особых технологий обучения 

одаренных детей в Германии. Именно в этот 

год в Берлине открылись первые школы для 

одаренных детей, доступ в которые был от-

крыт для всех социальных слоев, более того, 

в период обучения детям выплачивались по-

собия. Данная мера должна была способ-

ствовать максимальному привлечению ода-

ренных детей и повышению качества и эф-

фективности обучения. Однако следует от-

метить, что такие школы были открыты только 

для мальчиков. Итогом шестилетнего обуче-

ния в этих школах являлась сдача экзамена 

для поступления в университет. 

Важным событием для развития идеи 

специального обучения одаренных детей 

стало создание в 1925 г. «Фонда высшего об-

разования немецкого народа» (далее – 

Фонд), который должен был разрабатывать 

меры социально-экономической под-

держки для способных учащихся и студен-

тов. Фонд был учрежден по инициативе из-

вестного немецкого педагога Э. Шпрангера 

(1882–1963), который одной из целей Фонда 
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видел научное исследование феномена 

одаренности и способов ее выявления. Од-

нако идея широкого доступа к высшему об-

разованию и помощи одаренным детям не 

нашла поддержки у пришедшей к власти 

национал-социалистической партии. В част-

ности, с 1933 г. помощью Фонда не могли 

пользоваться евреи и студенты-марксисты. 

Дальнейшее распространение идей 

нацизма и расово-биологического подхода 

к оценке интеллектуального потенциала 

сделали невозможной объективную оценку 

уровня развития и одаренности детей. 

Следующий этап развития концеп-

ции одаренности и системы обучения ода-

ренных детей приходится на 1950–1960-е гг. 

Основной предпосылкой этого этапа явля-

ется распространение в западной педаго-

гике нового течения, которое получило 

название «gifted children» (одаренные дети). 

Особое внимание к возможностям развития 

детской одаренности и использования по-

тенциала одаренных детей в Европе было 

напрямую связано с целью догнать бурно 

развивающиеся экономики ведущих дер-

жав – США и СССР (Lucito, 1964. С. 179–180). 

Главным принципом нового подхода 

стала необходимость обеспечения равных 

шансов на получение качественного и все-

стороннего образования для детей из всех 

слоев населения. Однако, несмотря на при-

знание факта возможности наличия ода-

ренности у детей из низших слоев, до конца 

1960-х гг. в Германии сохранялось педагоги-

ческое движение, настаивавшее на сохра-

нении элитарных школ. Сторонники элитар-

ности высшего и дополнительного образо-

вании считали, что низкий уровень культуры 

непривилегированных слоев населения обу-

славливает их образ мышления, который не 

соответствует высоким ценностям науки и 

фундаментальных дисциплин. 

В 1970-е гг. внимание педагогов пере-

ключилось с проблемы отбора учащихся на 

проблему эффективности действующей 

системы образования. Исследование, про-

веденное группой педагогов, психологов и 

деятелей культуры под руководством  

Э. Фора, показало, что применяемые в си-

стеме академического образования ме-

тоды, например, акцент на письменное 

слово, заучивание материала, преимуще-

ственное развитие формального логиче-

ского мышления, являются низкоэффектив-

ными и не отвечают требованиям развиваю-

щегося общества и технического про-

гресса. 

Выявление проблемы устаревания 

академических методов обучения и си-

стемы европейского образования в целом 

привело к началу процесса ее реформи-

рования. Основными направлениями ре-

форм в странах Западной Европы в 1970-е гг. 

стали гомогенизация и унификация систем 

подготовки педагогических кадров (обуче-

ние педагогов переместилось в сферу выс-

шего образования) и позиционирование 

высшего образования как единого типа под-

готовки педагогических кадров для всех 

уровней образовательной системы. 

Расширение сферы высшего про-

фессионального образования за счет вклю-

чения в него педагогических вузов оказало 

существенное влияние на развитие педаго-

гических технологий и методов обучения. 

Школьные учителя стали осваивать иннова-

ционные модели преподавания, основыва-

ющиеся на результатах научно-педагогиче-

ских исследований, а также исследований 

психологов и социологов. 

Возврат к проблеме особого под-

хода к обучению одаренных детей произо-

шел в конце 1970-х гг. и был обусловлен раз-

витием сотрудничества Германии с дру-

гими европейскими странами и США. Об-

разованное в 1978 г. «Немецкое общество 

содействия высокоодаренным детям» (Гам-

бург) поддерживало тесные связи с всемир-

ной конференцией «World Council for Gifted 

and Talented Children» (WCGTC), проводи-

мой каждые 2 года, что привело к распро-

странению новых взглядов на отбор детей и 

создание условий для раскрытия их потенци-

ала. Однако большая часть идей и педагоги-

ческих технологий, разработанных в этот пе-

риод, а также в 1980-е гг. не применялись на 

практике в школах и гимназиях вплоть до 

начала 1990-х гг. 

Вместе с тем, несмотря на отсут-

ствие широкой практики применения спе-

циальных программ обучения одаренных 

детей в общеобразовательных школах Гер-

мании, с конца 1980-х гг. активно применя-

ется технология организации так называе-

мых «каникулярных академий». 

Первая летняя программа «Немец-

кая школьная академия» (Deutsche Schuler 
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Akademie) (далее – Академия), разработан-

ная специально для одаренных детей под 

влиянием американской педагогической 

мысли, была запущена в 1988 г. К участию в 

программе допускались одаренные школь-

ники 16–19 лет, готовящиеся к поступлению в 

высшие учебные заведения и освоению 

учебных курсов повышенного уровня слож-

ности. 

По мере развития Академия полу-

чила правительственную поддержку, что 

обеспечило для одаренной молодежи из 

малообеспеченных слоев населения доступ 

к обучению за счет государственного фи-

нансирования. Для большинства участников 

программы стоимость участия определя-

лась в размере трети от полной стоимости. 

Количество мест в Академии до 

начала 2000-х гг. составляло всего 90. Основ-

ными критериями отбора учащихся были 

рекомендации учителей, а также победы в 

различных олимпиадах и конкурсах (Баба-

ева, Лейтес, Матюрина, 2000. С. 119). 

Особенностью летней программы 

было то, что преподавателей в Академию от-

бирали из числа высококвалифицирован-

ных специалистов в шести основных обла-

стях, по которым осуществлялась подго-

товка слушателей. 

В качестве ведущих задач Академии 

выделялись: 

– развитие навыков обучения у ода-

ренных детей; 

– формирование и развитие меж-

дисциплинарного мышления, а также навы-

ков самостоятельной деятельности и иссле-

довательской работы; 

– обеспечение достаточно высокой и 

интенсивной нагрузки для полного раскры-

тия интеллектуального потенциала уча-

щихся; 

– развитие навыков письменной и 

устной презентации, а также командной ра-

боты и коллективной деятельности; 

– развитие представлений о ролевых 

моделях через активное общение с иссле-

дователями и высокопрофессиональными 

педагогами; 

– создание особой среды для ода-

ренных детей с целью стимулирования по-

знавательного интереса и мотивации к полу-

чению знаний, а также адекватной само-

оценки учащихся; 

– профориентация с учетом индиви-

дуальных способностей и склонностей уча-

щихся; 

– формирование ответственного от-

ношения к собственной одаренности и 

необходимости использования личного по-

тенциала на благо общества, развитие ли-

дерских качеств. (Hany, 2000). 

Анализируя описанный феномен 

летней Академии, следует отметить, что в 

Германии данная форма обучения в начале 

XXI в. сохраняла определенные черты эли-

тарности, характерной для системы школь-

ного образования. Довольно сомнительным 

критерием отбора учащихся выглядят реко-

мендации учителей, которые носили в ос-

новном субъективный характер и часто ос-

новывались на оценке социального статуса 

ученика, а не его реальных способностей. 

Отдельно следует сказать о педагоги-

ческой традиции, сформированной на тер-

ритории Германской Демократической 

Республики (ГДР). Данная модель основыва-

лась на исследованиях советских психоло-

гов и педагогов, была в значительной степени 

идеологизирована, однако вместе с тем к 

концу 1980-х гг. давала значительно больше 

возможностей для развития талантов уча-

щихся из различных слоев населения. 

Советская модель школы, направ-

ленная на массовое образование, создала 

в ГДР благоприятные условия для работы с 

одаренными детьми. Раскрытие талантов и 

способностей детей начиналось в детских 

садах и последовательно продолжалось в 

начальной, средней и старшей школах. 

Единственным недостатком этой системы, 

по сравнению с западногерманской, было 

практически полное отсутствие профори-

ентации в школе, как и в Советском Союзе 

будущую профессию ребенка чаще опре-

деляли родители. 

Объединение Германии положило 

начало новому этапу реформирования си-

стемы образования. Состоявшийся в 1991 г. 

педагогический исследовательский семи-

нар «Education of the gifted in Europe – theo-

retical and research issues» («Образование 

одаренных в Европе – теоретические и ис-

следовательские вопросы») определил ре-

комендации по совершенствованию си-

стемы европейского образования. По ито-

гам семинара министерствам образова-

ния европейских стран были представлены 
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резолюции, содержащие рекомендации 

по формированию демократического под-

хода к образованию. Данные рекоменда-

ции были закреплены документально в  

1994 г. в рекомендательном акте Европей-

ского парламента «On education for gifted 

children» («Об образовании для одаренных 

детей»). 

Описывая содержание этого акта, В. 

Preuß обращает внимание на выделение 

особых потребностей одаренных детей. Ис-

следователь пишет: «В этом письме особо 

подчеркивались потребности одаренных 

детей, которым должны посвятить себя об-

щество и образовательные системы в деле 

созидания человеческого капитала» (Preuß, 

2012. С. 47). 

В документе содержались следую-

щие принципы: 

– законодательное выделение ода-

ренных детей как особой категории уча-

щихся, нуждающихся в специальных усло-

виях обучения и образовательных возможно-

стях; 

– проведение просветительской ра-

боты по информированию населения и пе-

дагогических кадров о феномене одарен-

ности и потребностях одаренных детей;  

– включение в программу педагоги-

ческой подготовки технологий выявления 

одаренности у учащихся; 

– создание и внедрение специаль-

ных курсов в предметных областях, где про-

является одаренность учащихся; 

– создание гибкой школьной си-

стемы для обеспечения образовательных 

потребностей одаренных детей; 

– оценивание последствий образо-

вательных инициатив при разработке про-

грамм обучения для одаренных детей с це-

лью избежания негативных последствий как 

для самих учащихся, так и для общества в 

целом. 

Кроме того, в рекомендациях особо 

подчеркивалась важность проведения фун-

даментальных исследований феномена 

одаренности. 

Внедрение новых европейских цен-

ностей и подходов к воспитанию молодого 

поколения привело к необходимости ре-

формирования школьной системы в Герма-

нии, которая сохраняла неравенство воз-

можностей и остатки элитарности, осо-

бенно в секторе старшей школы. 

Реформы, начавшиеся с середины 

1990-х гг., включали в себя следующие пре-

образования: 

– интеграцию основной и реальной 

школ с целью создания единой двух- или 

трехтипной школьной системы, отвечающей 

принципам демократического образова-

ния; 

– сокращение сроков обучения в 

гимназиях за счет пересмотра учебных про-

грамм и их интенсификации; 

– повышение уровня мобильности 

учащихся в системе образования за счет ко-

ординации учебных планов и программ, а 

также увеличение внутренней дифферен-

циации учебных курсов; 

– внедрение курсов профессио-

нальной подготовки и специализации в си-

стему общего среднего образования; 

– совершенствование системы про-

фориентации и стимуляцию сознательного 

выбора профессии учащимися. 

Представленные меры должны были 

существенно расширить возможности по-

лучения образования представителями всех 

слоев населения и устранить элитарность в 

старшей школе. Однако при этом полная 

унификация системы школьного образова-

ния в Германии представлялась сложной 

ввиду значительного социокультурного раз-

личия федеральных земель. Таким обра-

зом, реформирование школьной системы 

с учетом внедренных европейских концеп-

ций одаренности и необходимости созда-

ния особых условий для обучения одаренных 

детей в землях Германии происходило не-

равномерно и во многом обуславливалось 

региональными особенностями. 

В качестве примера реализации 

описанной реформы можно привести при-

нятие закона об обучении одаренных детей, 

который разрешил сокращение сроков 

обучения за счет интенсификации учебного 

процесса. Данный закон с 1995 г. действует 

в Нижней Саксонии. В последующие годы он 

был принят в некоторых других землях. При-

нятие законов подобного рода представля-

ется особенно важным с точки зрения опре-

деления статуса одаренных детей и созда-

ния для них особых условий обучения. 

Многие земли Германии заимство-

вали элементы программ школ ГДР, отли-

чавшиеся более широкими возможностями 
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в части обеспечения образовательных по-

требностей одаренных детей. 

В частности, Дж. Фримен в своем ис-

следовании выделяет следующие иннова-

ции, повышающие эффективность образо-

вательного процесса для учащихся с раз-

личным уровнем одаренности: 

– гибкая система зачисления в пер-

вый класс (во многих школах отсутствует 

жесткий возрастной ценз); 

– возможность экстерната («пере-

прыгивание» через класс разрешено в неко-

торых школах, однако является довольно 

редкой практикой); 

– наличие обширной факультатив-

ной программы (во многих школах, специа-

лизирующихся на обучении одаренных де-

тей, предлагают широкий выбор дополни-

тельных курсов и факультативных занятий по 

выбору) (Фримен, 2011). 

Во Франкфурте с 2000 г. действует 

Центр для одаренных детей («Hochbe-

gabtenzentrum der Stadt Frankfurt am Main»), 

основными задачами которого являются: 

– оказание всесторонней помощи и 

поддержки одаренным учащимся и их ро-

дителям, а также методической и иной по-

мощи педагогам, работающим с одарен-

ными детьми; 

– ведение просветительской работы 

среди родителей и педагогов, связанной с 

феноменом одаренности и потребностями 

одаренных детей; 

– организация и проведение специ-

альных курсов для одаренных детей различ-

ного возраста (внеклассная работа); 

– консультирование педагогов, 

предоставление им специальной литера-

туры и методик работы с одаренными 

детьми. 

Создание подобных центров в отли-

чие от ранее описанного формата летних 

школ и каникулярных академий в большей 

степени отвечает задачам обеспечения ши-

рокого доступа одаренных детей к совре-

менным программам обучения и удовле-

творения образовательных потребностей 

данной категории учащихся. 

Современный этап развития школь-

ного образования в Германии и формиро-

вания педагогических подходов к обучению 

одаренных детей определяется принятым в 

2009 г. положением министров культуры 

ландтагов Германии о признании эксклю-

зивного права на справедливое содействие 

всем одаренным ученикам. Данное поло-

жение стало результатом работы Всеевро-

пейского семинара, организованного в Гер-

мании в 2004 г., в котором приняли участие 

представители из 27 европейских стран. В 

опубликованной исследователями семи-

нара книге «Учиться быть» изложены гумани-

стические принципы организации школь-

ного образования, которое должно быть 

ориентировано в первую очередь на обес-

печение условий для разностороннего раз-

вития способностей и творческого потенци-

ала учеников. 

В Германии активно развивалась си-

стема специальной подготовки педагогиче-

ских кадров для работы с одаренными 

детьми. Значительная часть таких программ 

основывалась на предложенной в 1999 г.  

К. Хеллером международной программе 

«Excellence». Курс обучения учителя могли 

пройти в университете Мюнхена в течение 

четырех семестров. 

Также систему обучения одаренных 

детей поддерживал целый ряд организаций, 

основанных родителями одаренных школь-

ников. Дж. Фримен в докладе для Департа-

мента образования и навыков в Лондоне 

упоминает такие организации: 

– организация «Hochbegabtenforde-

rung» создана родителями, разработала 63 

программы для 470 одаренных детей в 13 

немецких городах; 

– «Deutsche Gesellschaft für das 

hochbegabte Kinder e.V.» (1978 г.) насчиты-

вает 3 000 членов в 15 региональных группах 

и организует высшие курсы для детей, а 

также особые учебные дни в университетах. 

Кроме того, она консультирует родителей, 

ведет большой объем общественной ра-

боты и устраивает мероприятия для семей с 

одаренными детьми. 

– «Arbeitskreis Begabungsforschung Be-

gabungsforderung e.V.» в Ростоке является 

ассоциацией исследователей, чиновников, 

имеющих отношение к сфере образова-

ния, учителей. Ее деятельность направлена 

на внедрение результатов исследований в 

обучение (Фримен, 2011. С. 65). 

В Германии наряду с реформирова-

нием системы подготовки педагогических 

кадров параллельно шел процесс рефор-
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мирования системы школьного образова-

ния. Так, в 1964 г. народная школа была ре-

организована и получила название «массо-

вой». Целью реорганизации была унифика-

ция системы школьного образования, од-

нако сохранилась вертикальная структура в 

средней и старшей школах, унифициро-

вана была только начальная ступень, кото-

рая на сегодняшний день является общей 

для всех типов школ (Grundschule). 

Таким образом, в результате после-

довательного реформирования системы 

школьного образования в сторону ее мак-

симальной открытости и устранения соци-

ального неравенства в части доступа к раз-

личным сегментам школы Германии уда-

лось создать условия для обеспечения осо-

бого подхода к обучению одаренных детей 

(Попова, 2009). 

Основные этапы развития системы 

школьного образования представлены с 

точки зрения его переориентации с соци-

ально-экономической дифференциации 

учащихся и учебных программ для них. Од-

нако формальные меры и развитие образо-

вательных институтов не могли ответить на во-

прос о том, что считать одаренностью и ка-

ковы критерии ее оценки. 

Документы, содержащие рекомен-

дации по обучению одаренных детей, а 

также законодательное выделение катего-

рии учащихся с особыми образователь-

ными потребностями, не дают прямого 

определения слова «одаренность», а также 

указаний на методы и способы ее выявле-

ний у школьников. 

Выделение одаренности как особой 

категории, не оцениваемой в рамках стан-

дартных школьных программ и учебных кур-

сов, началось еще в начале ХХ в. Известный 

немецкий психолог, основатель дифферен-

циальной психологии и изобретатель первых 

коэффициентов интеллектуального развития 

В. Штерн (1871–1938 гг.) указывал, что система 

школьной оценки знаний и успеваемости не 

затрагивает тех показателей, которые сле-

дует считать валидными при оценке уровня 

интеллектуального развития и одаренности 

ребенка. Согласно его концепции, следует 

различать несколько типов одаренности: ре-

цептивные и творческие, аудитивные и визу-

альные, связанные преимущественно с по-

ниманием и фантазией, анализом и синте-

зом (Stern, 1916. С. 107). 

В условиях элитарности образования, 

а также социально-экономического кри-

зиса после Первой мировой войны реализа-

ция подхода В. Штерна была практически 

невозможна, также как и в условиях нацио-

нал-социалистического государства. 

Первые практические исследования 

феномена одаренности и объективных кри-

териев его оценки стали проводиться в Гер-

мании только в конце 1960-х гг. Потребность 

в развитии этого направления педагогики 

была обусловлена тем, что традиционная 

передача знаний, составляющая основу 

школьного обучения, оказалась не в состоя-

нии обеспечить требуемый уровень подго-

товки учащихся, который необходим для 

освоения сложных программ профессио-

нального обучения, разработанных для нужд 

технического и социально-экономического 

развития страны. 

В книге Г. Рота «Одаренность и учеба» 

подчеркивалась важность максимального 

раскрытия потенциала учащихся для увели-

чения эффективности и повышения уровня 

подготовки высокопрофессиональных кад-

ров в различных областях (Roth, 1970. С. 18). 

Значительное отставание немецких 

школьников в области физико-математиче-

ских наук по сравнению с учащимися из 

других стран, по мнению немецких иссле-

дователей, было обусловлено узостью про-

грамм обучения одаренных детей, направ-

ленных на изучение гуманитарных наук, в 

частности, филологии и лингвистики. Кроме 

того, исследователи отмечали низкий уро-

вень развития творческого и критического 

мышления учащихся из-за преобладания в 

учебной деятельности заучивания и много-

кратного повторения материала (Bergius, 

1970. С. 229). 

Однако, несмотря на наличие обос-

нований необходимости особого подхода к 

одаренным детям, исследования 1970-х гг. 

не привели к выявлению объективных крите-

риев оценки одаренности и способов ее вы-

явления. Следовательно, проблема выделе-

ния таких детей из общей массы учеников 

оставалась не решенной. 

В 1990-е гг. вопросы исследования 

одаренности приобрели особую актуаль-

ность для фундаментальной науки в контек-

сте интеграции Германии в Европейское со-

общество. В стране было создано три круп-
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ных научных центра, что сделало возмож-

ным проведение масштабных исследова-

ний феномена одаренности: 

1. Центр при Марбургском универ-

ситете им. Филиппа. В рамках центра было 

проведено одно из наиболее масштабных 

исследований одаренности под руковод-

ством профессора психологии Д. Роста 

(1987–2000), целью которого было сравне-

ние развития высокоодаренных детей и де-

тей с высокой успеваемостью в аспекте не 

когнитивных параметров (школьная адапта-

ция, развитие личности, социальное поведе-

ние, мотивация, отношение к работе, инте-

ресы, управление собой и т. д.). На сего-

дняшний день данное исследование счита-

ется одним из наиболее точных и достовер-

ных, так как при его проведении удалось 

разработать точную методику планирова-

ния, включающую серию экспериментов с 

последующей статистической обработкой. 

2. Научно-исследовательское объ-

единение университетов Хильдесхайма и 

Дрездена успешно осуществляло сопро-

вождение интегративного эксперимента на 

базе школ (1997–2004). Целью данного экс-

перимента была проверка возможности 

разработки и использования дидактических 

программ для обучения одаренных детей в 

возрасте 6–10 лет в среде сверстников, име-

ющих средний уровень одаренности. Крите-

риями оценки апробируемых программ яв-

лялись показатели социального поведения 

детей с высоким уровнем одаренности, 

наличие интеллектуальных и социоэмоцио-

нальных компетенций, а также индивидуаль-

ные особенности развития. Данное иссле-

дование было направлено в первую очередь 

на оценку возможности обучения одарен-

ных детей с максимальным раскрытием их 

способностей в условиях обычной школы 

(Henze, Sandfuch, Zumhasch, 2006). 

3. Фонд «Международный центр изу-

чения одаренности» (ICBF) – совместный 

проект университетов Мюнстера, Оснаб-

рюка и Нидерландского университета  

г. Ниймеген). Основной задачей работы 

этого исследовательского объединения 

стала разработка и апробация инструмен-

тария оценки одаренности и психолого- 

педагогических подходов к работе с ода-

ренными детьми. Кроме того, в рамках дея-

тельности фонда оказывалась помощь ода-

ренным детям и подросткам, предоставля-

лись возможности получения дополнитель-

ного образования и повышения квалифика-

ции педагогических кадров. Инновацией в 

работе фонда является выявление одарен-

ности у детей с ограниченными возможно-

стями, а также разработка и реализация 

специальных программ для их обучения. 

Работа исследовательских центров 

существенно повлияла на оценку одарен-

ности детей в школах и определила особен-

ности их отбора. Наиболее значимым с этой 

точки зрения является исследование, органи-

зованное и проведенное учеными Марбург-

ского университета.  

Статистическая обработка данных, 

собранных в процессе эксперимента, поз-

волила установить возрастные рамки, в кото-

рых определение одаренности наиболее 

валидно и обладает лучшим прогностиче-

ским потенциалом. Так, с точки зрения про-

гнозирования развития интеллекта наиболее 

показательными являются тесты, проведен-

ные в возрасте 14 лет. 

Исследование младших школьников 

показало, что в целом дети со средним и вы-

соким уровнем одаренности в возрасте 

старше 8 лет демонстрируют последующий 

стабильный рост показателей интеллекту-

ального развития. Однако при этом у 29 % 

младших школьников с выявленным высо-

ким уровнем одаренности впоследствии 

одаренность не подтверждается [Hanses, 

2009. С. 95; 150). 

Также исследователи выявили зави-

симость динамики интеллектуального раз-

вития одаренных детей от типа школы. 

Наиболее благоприятным для развития спо-

собностей ребенка оказалось обучение в 

гимназии (в среднем уровень IQ у наблюда-

емых школьников повышался на 7 пунктов по 

сравнению с начальной ступенью школь-

ного образования). Одаренные дети, про-

должившие обучение в основной школе, по-

казали снижение интеллектуального разви-

тия на 5 пунктов, а учащиеся, перешедшие в 

реальную школу – снижение на 3 пункта. 

Объясняя данный феномен, марбургские 

ученые пришли к выводу, что для стабильного 

роста интеллекта одаренным детям необхо-

дима постоянная тренировка мышления с 

постепенным усложнением задач. При 

этом наибольшие результаты показывают 
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школьники, интересующиеся и занимаю-

щиеся математикой, так как этот предмет 

интенсивнее стимулирует развитие аб-

страктного мышления и творческих способ-

ностей. 

Помимо школьной программы и лич-

ностных параметров одаренных детей в 

рамках проекта изучались социально-эко-

номические и психолого-педагогические 

условия жизни одаренных школьников, а 

также их влияние на развитие способностей 

ребенка. 

Наиболее значимыми социально-

экономическими факторами являются: 

– социальный статус родителей (вы-

сокий социальный статус семьи способ-

ствует более быстрому развитию одарен-

ного ребенка и успешному обучению); 

– тип и особенности мотивации к 

обучению, сформированные в семье; 

– наличие и качество доступа к обра-

зовательным услугам; 

– интеллектуальные ожидания роди-

телей; 

– уровень финансовой обеспечен-

ности; 

– должность и профессиональный 

уровень главы семьи; 

– уровень образования родителей 

(особенно матери); 

– количество детей в семье (Hanses, 

2009. С. 152–154). 

Таким образом, исследование влия-

ния социально-экономических условий на 

развитие способностей одаренных детей 

косвенно подтвердило оправданность раз-

деления школ по социальному и экономи-

ческому статусу учащихся. 

В ходе экспериментов выяснилось, 

что сложнее всего выявляется и развивается 

одаренность у детей мигрантов. Среди не-

благоприятных факторов, затрудняющих 

развитие этой категории учеников, можно 

выделить языковой барьер, низкий уровень 

адаптации к жизни в стране пребывания, 

страхи, низкий уровень социальной защи-

щенности и финансового обеспечения. 

Уровень одаренности и скорость 

развития способностей одаренного ре-

бенка могут снизиться в случае внезапного 

ухудшения социальных условий жизни, в 

частности, возникновения конфликтов в се-

мье и социальном окружении, несчастный 

случай, смерть или болезнь члена семьи, 

развод или постоянные конфликты между 

родителями, завышение или занижение 

ожиданий, ошибки воспитания. 

Сложности развития одаренности у 

детей из низших социальных слоев и мало-

обеспеченных семей обусловлены, по мне-

нию марбургских исследователей, в первую 

очередь высоким уровнем фрустрации, а 

также дискриминацией в среде сверстни-

ков в школе. Недостаточное и несбаланси-

рованное питание в сочетании с врожден-

ными проблемами, спровоцированными 

неправильным поведением матери во 

время беременности, не позволяют таким 

детям выдерживать высокие нагрузки, возни-

кающие при участии в специальных про-

граммах для одаренных детей или дополни-

тельных занятиях. Кроме того, такие дети 

обычно не имеют поддержки со стороны се-

мьи, им не прививают ценности образова-

ния, не настраивают на приобретение новых 

знаний и развитие творческого потенциала, 

поскольку родители имеют заниженный уро-

вень ожиданий и не склонны замечать ода-

ренность своих детей (Graumann, 2001). 

Данное исследование и его резуль-

таты фактически обосновали справедли-

вость дифференциации школ, а также по-

требности в оказании особой поддержки 

одаренных детей из низших социальных 

слоев, в том числе психологической и фи-

нансовой. 

Подводя итоги изучения истории фор-

мирования системы обучения одаренных 

детей в Германии, можно заключить, что по-

нимание одаренности и подходы к работе с 

одаренными детьми прошли несколько эта-

пов развития: 

– идея создания особых школ для 

одаренных детей (1916–1920 гг); 

– идеологизация образования и кон-

цепций одаренности (1930–1940-е гг.); 

– демократизация образования 

(1950–1960-е гг.); 

– реформирование системы обра-

зования (1970–1980-е гг.); 

– переход на Европейскую модель 

обучения одаренных детей (с 1991 г.). 

Очевидно, что основным социально-

экономическим фактором, определяющим 

повышение внимания к проблеме обучения 

одаренных детей, было отставание Герма-

нии от ведущих мировых держав, которое 
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возникло после Первой и Второй мировых 

войн. Потребность в восстановлении эконо-

мики и ускорении научно-технического про-

гресса обуславливала необходимость ро-

ста количества высококвалифицированных 

работников, способных к творческому мыш-

лению и генерированию инноваций. 

Существенным социально-политиче-

ским фактором, определявшим отноше-

ние к феномену одаренности и подходы к 

выявлению и обучению одаренных детей, яв-

лялась идеология. Так, до прихода к власти 

национал-социалистической партии в об-

ществе сохранялась выраженная сослов-

ная система и элитарный подход к образо-

ванию, затем одаренность определялась, 

исходя из принципов националистической 

идеологии, на смену которой пришли демо-

кратические и гуманистические ценности. 

Исторически сложившейся особен-

ностью системы обучения одаренных детей 

в Германии является сохранение элементов 

элитарности в школьном образовании и от-

боре учащихся для прохождения специаль-

ных и дополнительных программ. Во многом 

это обусловлено результатами фундамен-

тальных исследований одаренности, кото-

рые показали более эффективное разви-

тие одаренности у детей из благополучных 

семей, имеющих достаточно высокий соци-

альный статус и уровень финансовой обес-

печенности. 

На основе описанных особенностей 

становления современного подхода к обу-

чению одаренных детей можно составить 

факторную модель данного процесса. 

В процессе исследования были выяв-

лены следующие группы факторов, оказы-

вающих непосредственное влияние на пе-

дагогическое понимание одаренности и 

обучение одаренных детей: 

– социальные факторы (обществен-

ный строй, социокультурные нормы, нали-

чие и уровень социального неравенства, со-

циальная ценность образования, институт 

семьи); 

– экономические факторы (экономи-

ческое развитие страны, преобладающий тип 

производства, скорость научно-технического 

прогресса, уровень жизни и благосостояния 

населения, развитие и характер международ-

ных экономических отношений); 

– политические факторы (тип госу-

дарственного устройства, политический ре-

жим, идеология, политические ценности, 

внешняя политика); 

– педагогические факторы (уровень 

развития педагогической науки и системы 

подготовки педагогических кадров, преоб-

ладающие направления педагогической де-

ятельности – методы, технологии и методики 

преподавания). 

Указанные факторы определяют ха-

рактер и особенности реформирования 

системы образования, организации и про-

ведения психолого-педагогических иссле-

дований феномена детской одаренности, 

разработки и внедрения инновационных пе-

дагогических технологий и методик обуче-

ния одаренных детей. 

Среди перечисленных можно выде-

лить стимулирующие и сдерживающие 

факторы развития системы обучения ода-

ренных детей. Применительно к Германии 

стимулирующими факторами преимуще-

ственно выступали экономические (высокая 

скорость научно-технического прогресса, 

развитие инновационных отраслей произ-

водства, экономический рост) и политиче-

ские факторы (интеграция с Европейскими 

странами, стремление к повышению поли-

тического влияния на международной 

арене). 

К наиболее значимым сдерживаю-

щим факторам можно отнести социаль-

ные (сохранение значительного социаль-

ного неравенства, дискриминация по соци-

альному статусу) и педагогические фак-

торы (низкий уровень подготовки педагогиче-

ских кадров, недостаточность фундамен-

тальных исследований одаренности, сохра-

нение архаичных моделей школьного обра-

зования). 

Таким образом, повышение инте-

реса к изучению одаренности и возможно-

стям максимально эффективного обучения 

одаренных детей в Германии было связано в 

первую очередь с экономическим ростом и 

развитием инновационных отраслей произ-

водства. Однако отсутствие фундаменталь-

ных исследований в этой сфере, а также 

недостаток подготовленных педагогов в тече-

ние долгого времени сдерживали про-

цессы формирования особого подхода к 
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одаренным детям. 
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