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Готовность учителя к работе с одарёнными детьми
В статье предлагается трактовка понятия «готовность учителя к работе с одарёнными деть-

ми». Актуальность идеи подготовки учителя «массовой школы» к работе с детьми, одарёнными в 
разных видах деятельности, обусловлена важностью развития каждого ребёнка, обучающегося 
в образовательной организации, а также необходимостью создания среды, позволяющей рас-
крывать задатки каждого обучающегося в максимально комфортных для него условиях. Анализ 
нормативной базы, а также научных исследований показал, что проблема подготовки учителя 
к работе с одарёнными детьми ставилась и решалась в аспекте развития выявленной одарён-
ности на глубоком предметном уровне. В данном исследовании подчёркивается значимость 
«первичного звена» работы с одарёнными детьми, направленной на поиск детей с признаками 
одарённости, их мотивацию, развитие исследовательской позиции с последующим подключени-
ем узкопрофильных специалистов для максимального развития одарённости и достижения вы-
дающихся результатов. С учётом сказанного готовность учителя к работе с одарёнными детьми 
рассматривается в единстве структурных (мотивационно-ценностного, когнитивного, операцио-
нально-деятельностного, эмоционально-волевого) и функциональных компонентов (функции – 
побудительная, исполнительная, регулирующая). Выделенные компоненты охарактеризованы с 
точки зрения описанной идеи. Для измерения уровней готовности разработана система критери-
ев и показателей. На основе акмеологического подхода раскрыты уровни готовности: наивысший, 
высокий, средний и низкий.
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Введение. Современное образование 
рассматривается в качестве важнейшего 
фактора становления и развития личности. 
На государственном уровне ставятся зада-
чи развития всех обучающихся, в том числе 
одарённых. В рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» выделено направ-
ление по созданию центров выявления и 
поддержки одарённых детей с учётом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех»3. 
Предполагается получение следующего ре-
зультата: «Не менее чем в 10 субъектах Рос-
сийской Федерации созданы региональные 
центры выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и моло-
дёжи, созданные с учётом опыта Образова-
тельного фонда “Талант и успех”, с охватом 
не менее 5 % обучающихся по образова-
тельным программам основного и среднего 
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общего образования в указанных субъектах 
Российской Федерации». Основное направ-
ление расходования средств – приобрете-
ние современного высокотехнологичного 
учебного оборудования и средств обучения 
для оснащения центра. Таким образом, на 
государственном уровне регламентируется 
работа с одарёнными детьми через созда-
ние в ряде регионов России центров с вы-
сокотехнологичным оснащением. При этом 
не предполагается специальной подготов-
ки учителя «массовой школы» к работе с 
одарёнными детьми.

Анализ научных исследований позво-
ляет сделать вывод, что существует ряд 
психологических особенностей одарённых 
детей и связанных с ними трудностей, воз-
никающих у одарённых детей в условиях 
общего образования. При этом в исследова-
ниях доказано, что для работы с одарённы-
ми детьми нужен подготовленный учитель, 
а профессионально-личностная подготовка 
педагогов к работе с одарёнными детьми 
должна быть направлена на становление и 
развитие ряда профессионально значимых 
качеств. Интегративным качеством, обеспе-
чивающим продуктивную работу с одарён-
ными детьми, является готовность учителя 
к такой деятельности.

Предваряя раскрытие понятия «го-
товность учителя к работе с одарёнными 
детьми», охарактеризуем понятие «одарён-
ность» и особенности работы с одарёнными 
детьми, которые необходимо учитывать при 
формировании готовности учителя к работе 
с ними. В качестве основы возьмём идеи, 
заложенные коллективом авторов в «Рабо-
чей концепции одарённости»1.

В соответствии с данной концепцией, 
одарённость – это системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достиже-
ния человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких ви-
дах деятельности по сравнению с другими 
людьми. Подчёркивается, что одарённый 
ребёнок выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятель-
ности2. Авторы концепции обращают внима-

1  Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Бого-
явленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева [и др.]. –  
2-е изд. – М., 2003. – 90 с.

2  Там же. – С. 7.

ние на потенциальный характер одарённо-
сти. В исследованиях подчёркивается связь 
интеллектуальной одарённости и социаль-
ного развития, раскрывается одарённость 
как способность к развитию деятельности 
по собственной инициативе, что обусловли-
вает личностно-развивающий подход к об-
учению одарённых детей (Д. Б. Богоявлен-
ская, Л. М. Митина, В. С. Юркевич) [2; 6; 11].

Учёными выделяются разные основа-
ния классификации видов одарённости и в 
соответствии с ними разные виды одарён-
ности. Выделяется ряд методов работы с 
одарёнными детьми в зависимости от вида 
одарённости. В частности, среди ведущих 
и основных методов обучения интеллек-
туально одарённых учащихся отмечаются 
исследовательские и проектные. Так, в ис-
следовании Н. Б. Шумаковой доказано, что 
важным условием развития одарённого ре-
бёнка является высокая исследовательская 
активность, которая обусловливает станов-
ление исследовательской позиции лично-
сти – фактора, обеспечивающего развитие 
одарённости [10, с. 7]. Вводя понятие «ис-
следовательская позиция», автор говорит об 
исследовательском типе отношения одарён-
ного школьника к объекту познания, который 
порождает не только готовность школьника 
к самостоятельным умственным усилиям и 
стремление к преодолению трудностей, но 
и эмоциональное удовлетворение от этих 
усилий и от творческих способов познания 
нового. Среди значимых позитивных усло-
вий развития исследовательской позиции 
выделяется личность учителя, признающе-
го ценность исследовательской позиции у 
своих учеников. Таким образом, становле-
ние исследовательской позиции ребёнка 
считается значимым фактором развития его 
одарённости, а одним из значимых усло-
вий – личность учителя.

Говоря о необходимости формирования 
готовности учителя к работе с одарёнными 
детьми, нельзя оставить без внимания ещё 
одну сторону этого явления. Как отмеча-
ют исследователи, детей с опережающим 
темпом развития, с высокой умственной 
активностью, которые в большинстве слу-
чаев являются неотъемлемыми признака-
ми интеллектуальной одарённости, часто 
трудно учить и трудно воспитывать. Они 
зачастую бывают нетерпеливыми и порыви-
стыми, более остро, чем другие, реагируют 
на окружающее [8]. В связи с этим одной из 
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составляющих подготовки учителя к работе 
с одарёнными детьми является обязатель-
ное формирование его психологической и 
методической готовности к специфическим 
особенностям взаимодействия с такими 
учениками.

Методология и методы исследова-
ния. Центральной идеей данного иссле-
дования является идея подготовки учите-
ля «массовой школы» к работе с детьми, 
одарёнными в разных видах деятельности. 
Очевидно, что именно учитель является 
первичным звеном в работе с одарённы-
ми детьми, поскольку обучение и воспита-
ние предоставляют широкие возможности 
для проявления как дарований в различ-
ных областях, так и трудностей, связанных 
с наличием у ребёнка одарённости. Мы 
предполагаем, что не только специалисты 
центров по работе с одарёнными детьми, 
но и учитель общеобразовательной школы 
должен быть готов к встрече с одарённым 
ребёнком – он должен понимать проявления 
одарённости вне зависимости от того, выда-
ющиеся ли успехи или, наоборот, трудности 
демонстрирует ребёнок. При этом учитель 
должен понимать, на каком этапе «переда-
вать» одарённого ребёнка узкопрофильным 
специалистам для максимального развития 
одарённости и достижения им выдающих-
ся результатов при бережном отношении 
к такому ребёнку. В рамках данной статьи 
предполагаем, что готовность к работе с 
одарёнными детьми является предпосыл-
кой успешной работы с одарёнными детьми 
и в то же время выступает как новообразо-
вание личности учителя.

В статье представлена трактовка опре-
деления понятия «готовность учителя к 
работе с одарёнными детьми», структу-
ра готовности в единстве структурных и 
функциональных компонентов, критерии 
и показатели готовности. При этом в центр 
внимания при выявлении компонентов го-
товности, а также критериев и показателей 
принимались исследования О. В. Михайло-
ва, посвящённые готовности к деятельности 
как акмеологического феномена [7], работы 
С. И. Десненко, в которых рассматривается 
подготовка будущих учителей физики к ре-
шению задачи развития личности школьни-
ков средствами учебного предмета «Физи-
ка» [3; 4], труды Н. И. Раитиной, посвящён-
ные подготовке учителей к инновационной 
деятельности в процессе повышения ква-

лификации [9]. Значимым для нас является 
мнение учёных о важных акмеологических 
ресурсах развития личности профессиона-
лов, среди них: профессионально важные 
качества личности, рефлексивная органи-
зация деятельности и рефлексивная культу-
ра, самооценка, высокая мотивация дости-
жений, профессиональное самосознание. 
Акмеологический подход позволяет осмыс-
лить закономерности профессионального 
развития учителя в условиях повышения 
квалификации.

Результаты исследования и их об-
суждение. По мнению исследователей, 
сформированная готовность к деятельно-
сти, с одной стороны, обеспечивает успеш-
ное выполнение данной деятельности, 
с другой – формируется в процессе дан-
ной деятельности. В ряде исследований 
(В. А. Адольф, А. А. Деркач, О. В. Михайлов, 
В. В. Сериков и др.) соотносятся понятия 
«готовность к деятельности» и «професси-
ональная компетентность». В исследова-
ниях показано, что готовность к деятельно-
сти и профессиональная компетентность 
взаимосвязаны диалектически. Примем во 
внимание результаты работы Э. Ф. Зеера о 
закономерностях развития специалиста в 
условиях профессионального образования1. 
Учёными готовность к педагогической дея-
тельности рассматривается как интегратив-
ное качество личности учителя, имеющее 
сложную структуру. Считается, что данное 
качество приобретается в процессе и ре-
зультате специально направленного обуче-
ния на основе совокупности знаний, практи-
ческих умений, профессиональных качеств 
личности педагога.

При определении понятия готовности 
учителя к работе с одарёнными детьми, её 
компонентов будем опираться на иссле-
дования О. В. Михайлова, С. И. Деснен-
ко, Н. Б. Шумаковой, а также на «Рабочую 
концепцию одарённости» коллектива авто-
ров (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, 
Ю. Д. Бабаева, М. А. Холодная и др.).

Под готовностью учителя к работе 
с одарёнными детьми будем понимать 
интегративное профессионально значи-
мое качество личности учителя, в состав 
которого входят структурные компоненты 

1  Зеер Э. Ф. Психология профессионального об-
разования: учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Московский 
психолого-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 
480 с.
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(мотивационно-ценностный, когнитивный, 
операционально-деятельностный, эмоцио-
нально-волевой) и функциональные компо-

ненты (функции – побудительная, исполни-
тельная, регулирующая), что представлено 
на рисунке. 

Структура готовности учителя к работе с одарёнными детьми
Structure of teacher’s readiness to work with gifted children

Мотивационно-ценностный компо-
нент отражает соответствие личностного 
смысла работы с одарёнными детьми для 
учителя её объективному значению, что 
проявляется в наличии профессиональ-
но-личностной позиции учителя, позволя-
ющей успешно развивать детскую одарён-
ность и предоставлять учащимся свободу 
учиться, в наличии высокого уровня разви-
тия профессиональной мотивации, в выра-
женном стремлении учителя к личностному 
росту.

Содержание когнитивного компонен-
та выражается в теоретической подготов-
ленности учителя к работе с одарёнными 
детьми, что находит выражение в наличии 
следующих знаний: об одарённости, её ви-
дах, психологических основах, принципах 
выявления; о психологических особенно-
стях одарённых детей, их возрастном и ин-
дивидуальном развитии; о направлениях 
и формах работы с одарёнными детьми, о 
принципах и стратегиях разработки про-
грамм и технологий обучения одарённых 
детей; механизмов создания обогащённой 
развивающей среды; в организации процес-
са открытия новых знаний в процессе обу-
чения одарённых детей на основе исследо-
вательских методов; в понимании механиз-
мов развития рефлексивных механизмов 

саморегуляции одарённых обучающихся; в 
широте и гибкости мышления, склонности 
к обобщению, лёгкости в выдвижении идей, 
способности к импровизации; в непрерыв-
ном самообразовании по вопросам работы 
с одарёнными обучающимися.

Операционально-деятельностный 
компонент предполагает практическую под-
готовленность учителя к работе с одарённы-
ми детьми, что выражается в следующем: 
обучение одарённых детей с учётом видов и 
особенностей их одарённости; определение 
признаков одарённости у школьников; обе-
спечение высокого уровня инициативности 
и самостоятельности одарённого ребенка в 
обучении; учёт особенностей развития ком-
муникативной сферы у одарённых детей, их 
способностей к сотрудничеству; создание 
условий для социального признания резуль-
татов исследования ребёнка и ценности его 
исследовательской активности; реализация 
проблемно-исследовательского обучения, 
обеспечивающего возможность организа-
ции обучения как открытия с собственной 
активностью ребёнка в постановке пробле-
мы, поиске решения, получении субъектив-
ных открытий и их оценивании; консульти-
рование одарённых детей, их родителей и 
других членов семьи; создание условий для 
социальной адаптации одарённого ребёнка. 
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Эмоционально-волевой компонент про-
яв ляется в высоком уровне эмпатии и то-
лерантности к проявлениям особенностей 
одарённых детей; во внутреннем локусе 
контроля; в способности преодолевать пре-
пятствия в достижении поставленной цели, 
анализе соответствия содержания обуче-
ния, методов, условий и средств особенно-
стям одарённых детей и целям их обучения.

Сформированность компонентов готов-
ности учителя к работе с одарёнными деть-
ми определяется реализацией функций го-
товности. Рассмотрим их подробнее.

Побудительная функция характери-
зуется позитивным отношением учителя к 

развитию одарённых детей и обеспечивает 
формирование у него мотивов, побуждаю-
щих к работе с одарёнными детьми; испол-
нительная функция предполагает сформи-
рованную систему знаний и умений, опре-
делённый уровень развития личностных 
качеств личности учителя; регулирующая 
функция обеспечивает сознательное регу-
лирование учителем своего поведения в ра-
боте с одарёнными детьми.

Основываясь на исследованиях 
С. И. Дес ненко, О. В.  Михайлова и Н. И. Ра-
итиной, представим критерии и показатели 
для измерения уровней готовности учителя 
к работе с одарёнными детьми (табл. 1).

Таблица 1

Критерии и показатели готовности учителя к работе с одарёнными детьми

Интегральный  
критерий Частный критерий Показатель

Внутренний инте-
гральный критерий – 
сформированность 
у учителя структур-
но-функциональных 
компонентов готовно-
сти к работе с одарён-
ными детьми

Мотивационный Профессионально-личностная позиция педагогов, позволяю-
щая успешно активизировать и развивать детскую одарён-
ность и предоставлять учащимся свободу учиться
Высокие уровни развития познавательной и внутренней про-
фессиональной мотивации
Выраженное стремление учителя к личностному росту

Гностический Психолого-педагогические знания, умения и навыки, являю-
щиеся результатом активного усвоения психологии и педаго-
гики одарённости
Непрерывное самообразование по вопросам развития 
одарённых обучающихся
Творческое осмысление информации о сущности и содержа-
нии работы с одарёнными детьми

Технологический Умения в области методики обучения одарённых детей с учё-
том видов и особенностей одарённости учащихся, их контин-
гента и конкретных условий обучения 
Умения в определении признаков одарённости у школьников

Умения педагогического консультирования одарённых детей, 
их родителей и других членов семьи

Регулятивный Высокий уровень эмпатии и толерантности к проявлениям 
особенностей одарённых детей
Внутренний локус контроля

Саморегуляция и самоконтроль

Внешний интеграль-
ный критерий – эф-
фективность работы с 
одарёнными детьми

Эффективность решения 
возникающих задач (объ-
ективный критерий)

Положительная социально значимая цель работы с одарён-
ными детьми
Соотношение запланированных целей работы с одарёнными 
детьми и достигнутого результата

Удовлетворённость учите-
ля процессом и результа-
тами работы с одарённы-
ми детьми

Адекватность энергозатрат полученным результатам 
или положительный эмоциональный настрой учителя в рабо-
те с одарёнными детьми
Высокая и адекватная самооценка

Система критериев и показателей позво-
ляет определить уровни готовности учителя к 
работе с одарёнными детьми (табл. 2). Уро-
вень готовности отражает степень проявле-
ния её критериев и показателей. При опре-

делении уровней готовности учтём мнение 
Т. Ф. Ивановой о том, что при переходе по-
казателей формируемого качества на более 
высокий уровень свойства предшествующего 
уровня не исчезают, они преобразуются в бо-
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лее совершенные [5]. Уровни готовности учи-
теля к инновационной деятельности вслед за 
О. В. Михайловым выразим в определённых 
«глаголах управления». Вслед за А. А. Дер-

качом, О. В. Михайловым и другими иссле-
дователями выделим наивысший, высокий, 
средний и низкий уровни готовности учителя 
к работе с одарёнными детьми. 

Таблица 2

Уровни готовности учителя к работе с одарёнными детьми

Уровень готовности Характеристика критериев относительно показателей

Наивысший (состояние пол-
ной готовности, когда субъект 
«знает, хочет, умеет и добива-
ется»)

Мотивационный: профессионально-личностная позиция педагогов, позволя-
ющая успешно активизировать и развивать детскую одарённость и предоставлять 
учащимся свободу учиться; высокие уровни развития познавательной и внутрен-
ней профессиональной мотивации; выраженное стремление учителя к личност-
ному росту.

Гностический: психолого-педагогические знания, умения и навыки, являю-
щиеся результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности; 
непрерывное самообразование по вопросам развития одарённых обучающихся; 
творческое осмысление информации о сущности и содержании работы с одарён-
ными детьми.

Технологический: умения в области методики обучения одарённых детей с 
учётом видов и особенностей одарённости учащихся, их контингента и конкрет-
ных условий обучения; умения в определении признаков одарённости у школьни-
ков; умения педагогического консультирования одарённых детей, их родителей и 
других членов семьи.

Регулятивный: высокий уровень эмпатии и толерантности к проявлениям 
особенностей одарённых детей; внутренний локус контроля; саморегуляция и са-
моконтроль.

Эффективность решения возникающих задач (объективный критерий): 
положительная социально значимая цель работы с одарёнными детьми; соот-
ношение запланированных целей работы с одарёнными детьми и достигнутого 
результата.

Удовлетворённость учителя процессом и результатами работы с одарён-
ными детьми: адекватность энергозатрат полученным результатам; положитель-
ный эмоциональный настрой учителя в работе с одарёнными детьми; высокая и 
адекватная самооценка

Высокий (состояние, прибли-
жающееся к полной готовно-
сти, когда субъект «знает, хо-
чет, умеет, но не добивается» 
либо «знает, хочет, добивает-
ся, но не умеет»)

Мотивационный: профессионально-личностная позиция педагогов, позволя-
ющая успешно активизировать и развивать детскую одарённость; достаточные 
уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации; 
стремление учителя к личностному росту.

Гностический: психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющи-
еся результатом активного усвоения психологии и педагогики одарённости; непре-
рывное самообразование по вопросам развития одарённых обучающихся; осмыс-
ление информации о сущности и содержании работы с одарёнными детьми.

Технологический: умения в области методики обучения одарённых детей с 
учётом видов и особенностей одарённости учащихся, но без учёта их контингента 
и конкретных условий обучения; умения в наблюдении признаков одарённости у 
школьников, но недостаточно сформированное умение правильно их интерпрети-
ровать; умения педагогического консультирования одарённых детей, их родите-
лей и других членов семьи.

Регулятивный: достаточный уровень эмпатии к проявлениям особенностей 
одарённых детей; внутренний локус контроля; саморегуляция и самоконтроль.

Эффективность решения возникающих задач (объективный критерий): по-
ложительная социально значимая цель работы с одарёнными детьми; соотноше-
ние запланированных целей работы с одарёнными детьми и достигнутого резуль-
тата в большинстве случаев.

Удовлетворённость учителя процессом и результатами работы с одарён-
ными детьми: незначительное превышение энергозатрат полученным резуль-
татам; положительный эмоциональный настрой учителя в работе с одарёнными 
детьми; адекватная самооценка

Средний (состояние выражен-
ной неполной готовности, ког-
да субъект «знает, хочет, но не 
умеет и не добивается» либо 
«знает, умеет, но не хочет и не 
добивается»)

Мотивационный: профессионально-личностная позиция педагогов, позво-
ляющая успешно активизировать познавательную деятельность школьников; не-
достаточные уровни развития познавательной и внутренней профессиональной 
мотивации.

Гностический: психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющи-
еся результатом частичного усвоения психологии и педагогики одарённости; неси-
стематическое самообразование по вопросам развития одарённых обучающихся
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Сформированная у учителя готовность 
к работе с одарёнными детьми позволяет 
реализовать целостную работу по развитию 
одарённости ребёнка, а сформированная го-
товность у группы учителей «единомышлен-
ников» одной школы является основным ус-
ловием создания особой развивающей сре-
ды в школе и делает общеобразовательную 
школу местом развития одарённых обучаю-
щихся. Вслед за учёными, исследовавшими 
готовность к профессиональной деятель-
ности учителя и показавшими, что в мно-
гоуровневой структуре профессиональной 
готовности к педагогической деятельности 
есть психологически решающее, стержневое 
звено – мотивационная готовность, считаем, 
что мотивационно-ценностный компонент 
и побудительная функция готовности явля-
ются «катализатором» формирования всех 
остальных компонентов и функций готовно-
сти учителя к работе с одарёнными детьми.

Заключение. Готовность учителя к ра-
боте с одарёнными детьми рассматривается 

как интегративное профессионально значи-
мое качество личности, имеющее структур-
ные и функциональные компоненты. Для 
определения уровней готовности учителя к 
работе с одарёнными детьми (наивысшего, 
высокого, среднего, низкого) разработана 
система критериев и показателей. Предпо-
лагаем, что результативно и эффективно 
работать с одарёнными детьми может учи-
тель, у которого готовность сформирована 
на уровне не ниже высокого. Однако учи-
тель со средним уровнем готовности может 
принимать участие в работе с одарёнными 
детьми наряду с учителями, имеющими вы-
сокий и наивысший уровни, в качестве ста-
жёра и/или ассистента. Принимая во вни-
мание реализацию акмеологического под-
хода при определении готовности учителя 
к работе с одарёнными детьми, допускаем, 
что наивысший уровень является недости-
жимым идеалом, на который необходимо 
ориентировать подготовку учителя к работе 
с одарёнными детьми.

Окончание табл. 2

Уровень готовности Характеристика критериев относительно показателей

Средний (состояние выражен-
ной неполной готовности, ког-
да субъект «знает, хочет, но не 
умеет и не добивается» либо 
«знает, умеет, но не хочет и не 
добивается»)

Технологический: отдельные умения в области педагогических технологий, 
применяемых в работе с одарёнными детьми; умения в наблюдении признаков 
одарённости у школьников, но неумение правильно их интерпретировать; высту-
пление перед родителями одарённых детей с просветительской целью.

Регулятивный: недостаточный уровень эмпатии и толерантности к проявле-
ниям особенностей одарённых детей; самоконтроль.

Эффективность решения возникающих задач (объективный критерий): не-
достижение соотношения запланированных целей работы с одарёнными детьми 
и достигнутого результата.

Удовлетворённость учителя процессом и результатами работы с одарён-
ными детьми: значительное превышение энергозатрат полученным результатам

Низкий (состояние неготов-
ности, когда субъект «знает, 
но не хочет, не умеет и не до-
бивается» либо «хочет, но не 
знает, не умеет и не добива-
ется»)

Мотивационный: наличие мотивации работать с одарёнными детьми.
Гностический: отдельные знания об особенностях одарённых детей, отсут-

ствие самообразования по вопросам развития одарённых обучающихся.
Технологический: выступление перед родителями одарённых детей с просве-

тительской целью.
Регулятивный: недостаточный уровень эмпатии и толерантности к проявле-

ниям особенностей одарённых детей.
Эффективность решения возникающих задач (объективный критерий): не-

достижение соотношения запланированных целей работы с одарёнными детьми 
и достигнутого результата.

Удовлетворённость учителя процессом и результатами работы с одарён-
ными детьми: значительное превышение энергозатрат полученным результатам
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Teacher’s Readiness to Work with Gifted Children
The article offers an interpretation of the concept of “teacher’s readiness to work with gifted 

children”. The relevance of the idea of preparing the teacher of “mass school” to work with children 
gifted in different activities is due to the importance of the development of each child studying in an 
educational organization, as well as the need to create an environment that allows to reveal the makings 
of each student in the most comfortable conditions for him. Analysis of the regulatory framework, as 
well as scientific research has shown that the problem of teacher training to work with gifted children 
was raised and solved in the aspect of the development of the identified talent at a deep subject 
level. This study emphasizes the importance of the «primary link» of work with gifted children, aimed 
at finding children with signs of giftedness, their motivation, the development of research positions, 
followed by the involvement of narrow-profile specialists for the maximum development of giftedness 
and achieving outstanding results. Taking into account the above, the teacher’s readiness to work with 
gifted children is considered in the unity of structural (motivational-value, cognitive, operational-activity, 
emotional-volitional) and functional components (functions – incentive, executive, regulatory). The 
selected components are characterized from the point of view of the above idea. A system of criteria 
and indicators has been developed to measure readiness levels. On the basis of acmeological approach 
the levels of readiness are revealed: highest, high, medium and low.

Keywords: gifted children, teacher training, teacher readiness to work with gifted children, research 
position, development of giftedness, readiness levels

1  Volynchuk N. I. – the main author, developed the structure and levels of readiness of the teacher to work with gifted 
children; described the relevance, methodology and methods of the research.

2  Snegurova V. I. – specified the structure and levels of readiness of the teacher to work with gifted children; described 
the relevance, methodology and methods of the research.
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