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зованию как исследованию – актуализирует иные, 
более человекосообразные достоинства компью-
терных технологий, хотя и потребует иного уров-
ня компьютерной грамотности. Тогда тренировка 
и отбор креативной части молодёжи станут вполне 
организованным делом, основанном на продуман-
ном сочетании новаций и традиций. Но для этого 
образованию нужен другой политический заказ. 
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Развитие экономики России стало мощным 
стимулом изучения и проектирования пе-
дагогических систем, обеспечивающих 

выявление, поддержку и развитие одаренных де-
тей, способных генерировать новации во всех об-
ластях жизнедеятельности общества. Решение 
этой проблемы актуализирует необходимость фор-
мирования инновационной системы образования, 
которая коренным образом изменит творческость, 
интеллектуальность, нравственность, духовность 
и образованность людей. 

Формирование инновационной системы образо-
вания предполагает выявление условий и средств, 
способствующих развитию одаренного ребенка. 
Данная проблема в настоящее время озвучена на 
федеральном уровне. Так, выдвинутая Президен-
том РФ национальная образовательная инициати-
ва «Наша новая школа» определяет приоритетные 
цели и задачи, решение которых требует построения 
адекватной системы сопровождения одарённого ре-
бенка. В Законе РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», провозглашается право на образова-
ние и государственные гарантии реализации пра-
ва на образование в Российской Федерации, га-
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рантируется содействие лицам, которые проявили 
выдающиеся способности. К ним в соответствии 
с Федеральным законом относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способностей в определен-
ной сфере учебной и научно-исследовательской дея-
тельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте. Все 
перечисленные положения стимулируют развитие 
системы работы с одаренными детьми и научного 
осмысления существующего опыта в этой области.

Одаренность – это уникальное системное каче-
ство конкретного ребенка, природная предрасполо-
женность к реализации его психических возмож-
ностей в такой форме индивидуального развития, 
которая оптимальна для выполнения социально 
значимой деятельности одного или нескольких 
видов. В Рабочей концепции одаренности данный 
феномен определяется как системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком 
более высоких (необычных, незаурядных) резуль-
татов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми [3].
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Часто в психолого-педагогической литературе 
речь идет об особенностях развития одаренных 
детей и вызываемых этими особенностями труд-
ностях, которые частично совпадают, частично 
отличаются от трудностей сверстников по уровню 
выраженности и важности (рейтингу), а частично 
являются специфическими, отличающими именно 
эту группу одаренных школьников. Данные труд-
ности в основном затрагивают психосоциальную 
(или социально-психологическую) сферу. Среди 
них: специфичные игровые интересы одаренного 
ребенка по сравнению с предпочитаемыми играми 
сверстников; отвержение стандартных требований; 
погружение в философские проблемы; внутренняя 
потребность совершенства; критичное отношение 
к собственным достижениям; восприимчивость 
к сенсорным стимулам и хорошее понимание отно-
шений и связей между явлениями; недостаточная 
терпимость к людям, уступающим им в развитии 
тех или иных способностей; повышенная потреб-
ность во внимании взрослых в силу природной 
любознательности; проблемы в эмоциональном 
развитии (явная инфантильная реакция); несоот-
ветствие между физическим, интеллектуальным 
и социальным развитием.

Перечисленные трудности не заканчивают спи-
сок возможных осложнений в развитии одаренного 
ребенка. И роль этих особенностей столь велика, 
что с одной стороны, они могут служить «индика-
торами» одаренности, по которым и предполагают 
наличие одаренности, с другой – могут выступать 
в качестве своеобразных преград на пути саморе-
ализации детей с повышенными возможностями. 
Данные трудности развития одаренного ребенка 
говорят о необходимости специально организо-
ванной деятельности, позволяющей развивать его 
способности и учитывающей специфику развития, 
позволяя решать возрастные задачи и предупреж-
дая осложнения в развитии такого ребенка. 

Изучение одаренности старших школьников 
имеет особое значение, так как этот период об-
учения является наиболее напряженным и ответ-
ственным. По мнению специалистов, одаренными 
можно назвать старшеклассников, демонстрирую-
щих высокий уровень достижений в одной или не-
скольких сферах деятельности: интеллектуальной, 
академических достижений, творческого мышле-
ния, художественной деятельности, спортивных 
успехов.

При организации работы с одаренными стар-
шеклассниками важной проблемой является оп-
тимальное сочетание решения возрастных задач 
с индивидуальными задачами интеллектуального 
развития. Задачи старшего школьного возраста, 
с одной стороны, осложняют процесс организации 
работы с ними, с другой стороны, они способству-
ют переходу одаренных старшеклассников на каче-
ственно новый уровень развития [1].

При определении особенностей развития ода-
ренных детей старшего школьного возраста важно 
предусмотреть развитие их сущностных сфер: ин-
теллектуальной, мотивационно-личностной, пред-
метно-практической, экзистенциальной и др.

– интеллектуальная сфера одаренных стар-
шеклассников характеризуется устойчивостью 
и стабильностью развития интеллектуальных спо-
собностей, целенаправленным развитием способ-
ностей по профилю их специализации и т.д.;

– мотивационная сфера отличается тем, что 
в данном возрасте страх перед неудачей, эмоцио-
нальность, общая тревожность, нестабильность 
мышления, самооценка, то есть некогнитивные 
личностные характеристики, определяют успеш-
ность развития одарённых старшеклассников;

– предметно-практическая сфера характери-
зуется тем, что учебная или иная деятельность 
одарённых старшеклассников основывается на 
их саморазвитии, которое исследователи считают 
прерогативой данного возрастного периода;

– экзистенциальная сфера исследуемой нами 
категории детей отличается развитием процесса 
самоопределения одарённых старшеклассников, 
формированием навыков социального взаимодей-
ствия, взглядов, жизненных позиций, ценностных 
ориентаций [1].

Особенности развития одаренного ребенка 
говорят о необходимости специально организо-
ванной деятельности, позволяющей развивать его 
способности и учитывающей специфику развития, 
позволяя решать возрастные задачи и предупреж-
дая осложнения в развитии такого ребенка. Одним 
из направлений такой работы с одаренными деть-
ми может стать педагогическое стимулирование.

Семантика понятия «стимул» связана с глаго-
лами «заинтересовывать», «активизировать», «да-
вать стимул к чему-либо». Понятие «стимулиро-
вание» сегодня становится междисциплинарным, 
о чём говорит его наличие в различных специали-
зированных словарях, и означает опосредованное 
воздействие на внутренние побуждения человека.

Проблема стимулирования является одной из 
ключевых и наиболее важных проблем в педагоги-
ке обучения и воспитания. От эффективности сти-
мулирования очень часто зависит весь успех педа-
гогического процесса. Прямое и непосредственное 
назначение стимулов – ускорять или, наоборот, 
тормозить определенные действия. Стимулиро-
вать – значит побуждать, давать толчок, импульс 
к мысли, чувству и действию [5, с. 295].

Исходные теоретические положения, условия 
и закономерности стимулирования исследова-
ли И.З. Гликман, Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, 
З.И. Равкин и др. В теории воспитания стимулы 
определяются как побудители социальной актив-
ности, выполняющие функции нравственного 
развития личности, как методы и средства вос-

Методы и приемы педагогического стимулирования развития одаренных старшеклассников



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 12

ПЕДАГОГИКА

питания, стимулирующие развитие потребности 
личности в нравственном самовоспитании, что 
напрямую влияет на успешность общения ребенка 
со сверстниками и взрослыми как показателя его 
социального развития.

Педагогическое стимулирование – достаточно 
разработанное понятие. По мнению З.И. Равки-
на, педагогическое стимулирование определяется 
как процесс активизации личностных внутренних 
движущих сил человека с помощью внешних, обо-
собленных средств побуждения, эффективность 
действия которых зависит от общественной и ин-
дивидуальной значимости стимулируемой дея-
тельности [4, с. 120]. 

А.И. Кочетов определяет педагогическое сти-
мулирование как целенаправленный процесс 
управления саморазвитием личности; И.З. Глик-
ман – как целенаправленное побуждение к полез-
ной деятельности в школе. 

Без правильно выстроенной системы педагоги-
ческого стимулирования нравственных отношений 
невозможно добиться и зафиксировать какие-либо 
положительные результаты в развитии личности. 
Методы педагогического стимулирования оказыва-
ют влияние на сознание и чувства ребенка (поиск 
«резонансных зон»), отношение к людям, к само-
му себе, формируют устойчивые моральные взгля-
ды и убеждения, побуждали к переосмыслению 
собственного опыта, дают возможность пережить 
нравственные отношения как значимые для себя.

Значительной составляющей педагогического 
стимулирования выступают педагогические сти-
мулы. В.Г. Пряникова определяет педагогические 
стимулы как специфические воспитательные сред-
ства, потенциально способные осуществлять побу-
дительные функции по отношению к внутренним 
движущим силам развития подростка [2]. 

Л.Ю. Гордин предполагал, что педагогические 
стимулы есть не что иное, как особые побудите-
ли деятельности и активности ученика, которые 
опосредствуют цели и средства их достижения, 
связывают их, образуя промежуточные сегменты 
системы [5]. 

Из анализа педагогической литературы мы 
выявили, что педагогические стимулы делятся 
на различные группы. Значительный вклад в си-
стематизацию педагогических стимулов внесла 
Г.И. Щукина. Ею были выделены чётко обоснован-
ные группы стимулов познавательного интереса 
учащихся, то есть относящиеся в большей степени 
к учебному процессу:

– стимулы, основанные на содержании учеб-
ного материала (его новизна материала, историзм, 
трудность и легкость содержания, практическая 
значимость);

– стимулы, основанные на процессе деятельно-
сти (проблемность, различные виды самостоятель-
ных работ);

– стимулы, основанные на отношениях между 
учителем и учеником (эмоциональное состояние, 
доверие к познавательным стремлениям учащихся, 
соревнование, поощрение и др.) [4, с. 121].

Л.Ю. Гордин выделяет две группы педагогиче-
ских стимулов. Первая группа: внешние педагоги-
ческие стимулы относятся к побудителям, которые 
содержат потенциальные возможности воздей-
ствия на деятельность и активность подростка. Ко 
второй группе Л.Ю. Гордин относил побудители, 
образованные через деятельность и отношения ре-
бенка, проявляемые в совершаемых им поступках.

Наиболее известные и широко применимые 
с древних времен методы стимулирования – это 
поощрение и наказание, имея противоположный 
характер воздействия, они призваны служить од-
ним и тем же целям и задачам. 

В наши дни в теории прочно утвердилась мысль 
о том, что преобладать должны методы положи-
тельного подкрепления, поскольку они и более гу-
манны, и более эффективны. Относительно новым 
методом, вызывающим внутреннюю мотивацию 
к достижению цели является метод соревнования, 
неявно сопутствующей повседневной жизнедея-
тельности, а так же используемый организованно, 
в воспитательных целях. Условия современной 
жизни наложили отпечаток на отношение к воспи-
танию нового подрастающего поколения, ставшего 
прагматичным и предъявляющим конкретные, дик-
туемые жизнью и обществом, требования к содер-
жанию воспитания. На основе этого возник новый 
метод воспитания – субъективно-прагматический.

В 2014–2015 учебном году нами было проведе-
но исследование на базе одной из школ города Ко-
стромы, в ходе которого были опрошены педагоги 
и учащиеся старших классов. Целью исследования 
стало выявление методов и приемов педагогиче-
ского стимулирования развития одаренных детей 
в общеобразовательной организации.

Для решения поставленных задач был исполь-
зован следующий диагностический инструмента-
рий: карта наблюдения; анкета для педагогов; ан-
кета для учащихся.

В перечень рассматриваемых нами методов 
и приемов педагогического стимулирования были 
включены не только методы, имеющие развиваю-
щую направленность, но также методы положи-
тельного и отрицательного подкрепления. 

В результате анкетирования учащихся были 
получены следующие результаты. Как часто ис-
пользуемые педагогами учащиеся указали такие 
методы и приемы стимулирования как замечание, 
ироническая реплика, похвала, саркастическая ин-
тонация, творческие приемы решения учебных за-
дач, учебная дискуссия. Реже всего используются 
такие методы отрицательного подкрепления как 
угроза и упрек. Из развивающих методов педаго-
гического стимулирования, по мнению учащихся, 
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учителями используется чаще всего анализ жиз-
ненных ситуаций, учебная дискуссия, творческие 
приемы решения учебных задач.

Кроме того, на основе результатов анкетирова-
ния можно сделать вывод о том, что педагоги уделя-
ют больше внимания регулированию дисциплины 
на уроке, общим вопросам организации учебной 
деятельности, а меньше – реализации развиваю-
щих задач урока, поскольку чаще применяются ме-
тоды и приемы положительного и отрицательного 
подкрепления, а не методы и приемы, стимулиру-
ющие познавательные интересы учащихся.

Анкетирование учителей дало несколько иные 
результаты.

Чаще других учителя используют такие методы 
и приемы стимулирования как похвала, создание 
ситуации успеха и замечание, учебная дискус-
сия, творческие приемы решения учебных задач 
и ироническая реплика. Реже других методов сти-
мулирования используется упрек. Использование 
такого метода как угроза, учителями отрицается 
вообще. Таким образом, из развивающих методов 
и приемов стимулирования учителями, по их мне-
нию, в основном используются создание ситуации 
успеха, учебная дискуссия, творческие приемы ре-
шения учебных задач.

Следует отметить, что анализ жизненных ситу-
аций, отмеченный учащимися как наиболее частый 
прием стимулирования, был отмечен только поло-
виной опрошенных педагогов. А ситуация успеха 
как наиболее часто применяемый метод эмоцио-
нального стимулирования, по мнению учителей, 
был отмечен как применяемый педагогами на 
уроках только 33%. Это может свидетельствовать 
как о недостаточном планировании применения 
методов и приемов стимулирования на уроках, так 
и о недостаточном умении некоторых педагогов 
применять те или иные методы на практике, в част-
ности создавать ситуацию успеха для учащихся. 

Для подтверждения результатов исследования 
нами было проведено наблюдение на 10 уроках 
в старших классах с целью выяснения наиболее часто 
применяемых педагогами методов и приемов стиму-
лирования развития одаренных старшеклассников.

Из всех методов и приемов, стимулирую-
щих развитие одаренности, педагогами старших 
классов чаще всего применяется учебная дискус-
сия (90%), работа в малой группе (80%), созда-
ние ситуации успеха и анализ жизненных ситу-
аций (по 70%). Также часто применяются такой 
прием положительного подкрепления как похва-
ла (90%) и такие приемы отрицательного подкре-
пления как замечание и предостережение (по 70%), 
однако эти методы и приемы не относятся к стиму-
лирующим развитие одаренности.

Никаких специальных методов и приемов сти-
мулирования для отдельных учеников не приме-
няется педагогами на уроках. Таким образом, ре-

зультаты наблюдения в большей степени совпали 
с результатами анкетирования учащихся. 

Следовательно, выявленные методы и приемы 
стимулирования развития одаренных старшекласс-
ников не отличаются разнообразием и можно пред-
положить их невысокую эффективность. Чаще 
других используются такие методы и приемы как 
анализ жизненных ситуаций, учебная дискуссия, 
работа в малой группе. Они позволяют развивать 
у учащихся творческое, критическое мышление, 
гибкость рассуждений, умение взаимодействовать 
с другими учащимися в учебной деятельности, ар-
гументировать свою точку зрения.

По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что мнение учащихся и педагогов 
о методах и приемах стимулирования развития 
одаренных старшеклассников, различается. От-
веты учащихся позволяют сделать вывод о том, 
что педагоги уделяют больше внимания регули-
рованию дисциплины на уроке, общим вопросам 
организации учебной деятельности и меньше – 
реализации развивающих задач урока, поскольку 
чаще применяются методы и приемы положитель-
ного и отрицательного подкрепления, а не методы 
и приемы, стимулирующие познавательные инте-
ресы учащихся.

Из развивающих методов и приемов стимули-
рования учителями, по их мнению, используются 
работа в малых группах, создание ситуации успеха, 
учебная дискуссия, творческие приемы решения 
учебных задач. Однако эти результаты отличают-
ся от результатов, полученных при анкетировании 
учащихся, на основе чего мы делаем вывод о недо-
статочной мотивации или недостаточном умении 
педагогов применять те или иные стимулирующие 
методы и приемы на практике. Проведенное на 
уроках наблюдение позволило подтвердить резуль-
таты анкетирования учащихся. 

Все вышесказанное говорит о том, что вопросу 
выбора методов и приемов педагогического стиму-
лирования развития одаренных детей в условиях 
многих общеобразовательных организаций уделя-
ется недостаточно внимания, что требует усиления 
внимания к данной проблеме.

Библиографический список
1. Лазарев В.А. Педагогическое сопровождение 

одаренных старшеклассников: дис. … д-ра пед. 
наук. – Ярославль, 2005. – 329 с.

2. Пряникова В.Г. Становление и развитие кон-
цепции педагогического стимулирования в теории 
советской педагогики (1917–1980-е гг.): автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. – М., 1993. – 32 с.

3. Рабочая концепция одаренности / Д.Б. Богояв-
ленская, В.Д. Шадриков, Ю.Б. Бабаева, А.В. Бруш-
линский, В.Н. Дружинин и др. – М., 2003. – 94 с.

4. Равкин З.И. Стимулирование как педагогиче-
ский процесс (основы общей теории) // Проблемы 

Методы и приемы педагогического стимулирования развития одаренных старшеклассников



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 14

ПЕДАГОГИКА

педагогического стимулирования и методологии 
исследования истории советской школы: сб. ст. / 
под ред. З.И. Равкина. – Йошкар-Ола: Марийский 
гос. пед. ин-т, 1972. – 292 с.

5. Сорокин А.Н. Педагогическое стимулиро-
вание нравственного развития подростков [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
emissia.org/offline/2013/1997.htm, 2013.

6. Социальная педагогика: Словарь. (А-О) / 
автор-сост. Л.В. Мардахаев. – М.: УЦ Перспекти-
ва, 2011. – 244 с.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ «О концепции модерниза-
ции российского образования на период 

до 2010 года» в последних двух классах общеобра-
зовательной школы предусматривается профиль-
ное обучение старшеклассников, ориентированное 
на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда.

Профиль – это совокупность специфических 
черт, характеризующих какую-нибудь сферу дея-
тельности, а также характер производственного 
или учебного уклона.

Методологической основой построения про-
фильного обучения является гипотеза Л.С. Вы-
готского о динамическом соотношении процессов 
обучения и развития, суть, которой заключается 
в том, что «процессы развития не совпадают с про-
цессами обучения, что первые идут вслед за вто-
рыми, создающими «зоны ближайшего развития».

Существенный вклад в построение теории про-
фильного обучения вносит теория развивающего 
обучения, в соответствии с которой содержанием 
развивающего обучения являются теоретические 
знания, методом – организация совместной учеб-
ной деятельности школьников и педагогов, а про-
дуктом развития – главные психические новооб-
разования. В дальнейшем эти идеи развивались 
в работах Х.А. Алижановой, И. Артюхова, В. Гар-
гай и др. Такой подход подтверждает необходи-
мость предпрофильной подготовки, когда учащие-
ся в процессе обучения осознают и развивают свои 
интересы и способности [1, с. 34; 2, с. 131; 4, с. 49]. 

Предпрофильное и профильное обучение пред-
полагает формирование у школьников умений пере-
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носить ранее усвоенные знания и умения в новую 
ситуацию, видение проблемы в знакомой ситуации, 
альтернативы решения, готовность к изменению 
идеи, доказательность каждого суждения [4, с. 83]. 

Выбор учащимися профиля обучения является 
основой построения профильной школы. Однако 
реально этот выбор, в большей или меньшей мере, 
навязывается школьникам, которые в силу возрас-
та еще не являются субъектом самостоятельного 
принятия решения. Поэтому необходимо с пер-
вых дней обучения в школе приобщать учащихся 
к культуре выбора. Именно поэтому следует вво-
дить в школах различные факультативные и элек-
тивные курсы (обязательные и по выбору). Они 
способствуют развитию интереса к учению и пере-
ходу его от абстрактной области в личностно зна-
чимую для школьника.

Методология профильного обучения предусма-
тривает двухуровневый подход: профильный и обще-
образовательный уровни. Профильный уровень обе-
спечивает преемственность общеобразовательных 
программ и программ профильного образования, 
предполагает существенное увеличение доли само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся.

Общеобразовательный уровень обеспечива-
ет формирование общей грамотности и культуры 
учащихся, их социализацию. Основной дидакти-
ческой проблемой является определение верного 
соотношения профильного и общеобразователь-
ного уровней.

В основу профильного обучения должны быть 
положены:

– признание права ребенка на выбор уровня 
собственных достижений (обязательного или по-
вышенного) и обеспечение этой возможности пу-
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