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П
остановка проблемы. Актуальность ис-
следуемой проблемы обеспечивается 
рядом изменений, произошедших за по-

следнее десятилетие в сфере образования и ре-
гламентируемых нормативными документами. 
Задача выявления и сопровождения одаренных 
детей и обучающихся в последнее время приоб-
рела статус национального приоритета. В част-

ности, деятельность в данной сфере регламен-
тируется Постановлением Правительства РФ от 
17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Пра-
вил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»1.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье представлены ре-

зультаты исследования проявлений социальной 
одаренности у обучающихся младшего подростко-
вого возраста: коммуникативных и организаторских 
склонностей, мотивационных ориентаций в меж-
личностном общении, эмоционального интеллек-
та, а также взаимосвязи исследуемых конструктов 
в структуре социальной одаренности. Проведен-
ное исследование вносит вклад в решение актуаль-
ной для современного образования проблемы мо-
ниторинга, развития и психолого-педагогического 
сопровождения одаренных обучающихся. Цель                 
статьи – выявить особенности проявлений соци-
альной одаренности у обучающихся младшего под-
росткового возраста и обозначить направления 
психолого-педагогической работы по развитию со-
циальной одаренности обучающихся. 

Методологию исследования составили анализ 
и обобщение научных трудов отечественных и зару-
бежных психологов по проблемам одаренности и со-
циальной одаренности в области определения поня-
тий, источников и компонентов структуры одаренно-
сти, а также применение стандартизированных опро-
сных методик в рамках психометрического подхода 
для исследования ключевых структурных компонен-
тов социальной одаренности (коммуникативно-
организаторских склонностей, просоциальной моти-
вации и социального интеллекта) и методов матема-
тической статистики (корреляционного, кластерного 
анализа) для исследования взаимосвязи показателей 
в структуре социальной одаренности у обучающихся 
младшего подросткового возраста.

Результаты. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования проявлений социальной ода-
ренности у обучающихся младшего подросткового 
возраста (коммуникативных и организаторских склон-
ностей, мотивационных ориентаций в межличност-
ном общении, показателей эмоционального интел-
лекта), демонстрирующие, что лишь небольшая часть 
исследуемой выборки подростков обладает отдельны-
ми способностями, проявленными на высоком уров-
не в структуре социальной одаренности. Предъявле-
ны результаты математико-статистического исследо-
вания, показывающие наличие прямой взаимосвязи 
между компонентами структуры социальной одарен-
ности обучающихся. На основе созданной в результате 
кластерного анализа модели социальной одаренности 
предложены направления психолого-педагогической 
работы по развитию и сопровождению социальной 
одаренности обучающихся. 

Заключение. Представленные в статье результаты 
и выводы могут быть использованы при решении за-
дач в рамках реализации педагогом-психологом трудо-
вой функции психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса в образовательных ор-
ганизациях и задач ФГОС ООО в части формирования и 
развития личностных и метапредметных компетенций 
обучающихся. На основе полученных данных может 
быть разработана программа мониторинга и развития 
социальной одаренности обучающихся с элементами 
тренинговых занятий и психологических игр. 

Ключевые слова: социальная одаренность, 
коммуникативные и организаторские склонности, 
эмоциональный интеллект, мотивационные ори-
ентации в межличностной коммуникации.
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Также согласно ФГОС ООО (приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 29.12.2014               
№ 1644)2 выпускник основной школы должен 
обладать такими характеристиками, как соци-
альная активность, умение вести конструктив-
ный диалог, сотрудничать и достигать взаимо-
понимания. Социальные компетенции входят в 
перечень личностных компетенций, а способ-
ность к самостоятельной организации учебно-
го сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми – в перечень метапредметных компетен-
ций обучающихся. Обучающиеся, обладающие 
высоким уровнем развития коммуникативных 
и социальных навыков, и тем более социаль-
но одаренные обучающиеся, несомненно име-
ют высокий потенциал в плане социально-
психологической адаптации, стрессоустойчи-
вости и профессиональной реализации в даль-
нейшей взрослой жизни [Савенков, 2006; Ха-
зова, 2013; Arens et al., 2015; Baudson, 2016; 
Bergold et al., 2015; Ozcan, 2017; Preckel et al., 
2015, Schnell et al., 2019]. В связи с этим мони-
торинг и развитие социальной одаренности со-
ставляют важную часть реализации педагогом-
психологом задач в рамках выполнения трудо-
вой функции психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса в обра-
зовательных организациях согласно професси-
ональному стандарту «Педагог-психолог (пси-
холог в сфере образования)»3.

Обзор научной литературы по проблеме. 
В основу исследования легли основные положе-
ния концепций общей и специальной одаренно-
сти личности, рассмотренные в трудах Б.М. Теп-
лова, В.Н. Мясищева, Н.С. Лейтеса, Д.В. Ушако-
ва, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина, Д.Б. Бо-
гоявленской, А.И. Савенкова, М.А. Холодной, 
В.С. Юркевича, А.А. Лосевой, Дж. Рензулли, 
Дж. Фельдхьюсона, К. Хеллера и др. Одаренность 
понимается как системное качество личности, 
развивающееся в течение жизни и определяю-
щее возможность достижения личностью более 

высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми; ее качественное своеобразие 
и характер развития являются результатом ин-
дивидуального сочетания и взаимодетермини-
рования природных задатков, социокультурной 
среды и активности самой личности. Структуру 
одаренности образуют три базовых компонен-
та, имеющих уровень развития выше средне-
го: интеллект, креативность и мотивация дости-
жения успеха [Bezrukova et al., 2017; Bezrukova, 
Barkanova, 2018; Безрукова и др., 2017, Богояв-
ленская, 2004; Bogoyavlenskaya, 2010; Теплов, 
2012; Курасов и др., 2015; Мешкова, 2015; 
Gagn, 2000; Lubinski, Benbow, 2000; Page, 2006; 
Renzulli, 1986]. 

Социальная одаренность является одним 
из видов специальной одаренности личности. 
Теоретические аспекты проблемы социальной 
одаренности основаны на трудах К. Эбромса, 
Дж. Гилфорда, Н. Холла, Г. Олпорта, Н.С. Лейте-
са, Л.И. Уманского, Д.В. Люсина, Е.И. Власовой, 
Д.В. Ушакова и др. Большинство ученых опре-
деляют социальную одаренность как выдаю-
щиеся способности личности в сфере лидер-
ства и социальных взаимодействий и включают 
в структуру социальной одаренности такие ком-
поненты, как коммуникативные и организатор-
ские способности, социальный (эмоциональ-
ный) интеллект, социальную активность, со-
циальное творчество [Киселева, 2013; Рожков, 
2012; Савенков, 2006]. Таким образом, соци-
альная одаренность подразумевает такие про-
явления (характеристики), как высокий уровень 
развития коммуникативно-организаторских 
склонностей, просоциальной мотивации и со-
циального (эмоционального) интеллекта. 

Методология исследования (материа-
лы и методы). Для исследования одаренности 
нами применялся психометрический подход с 
использованием стандартизированных мето-
дик, поскольку при использовании непсихоме-
трического подхода мы неизбежно сталкиваем-
ся с проблемой диагностического инструмента-
рия, а впоследствии и с проблемой обработки и 
интерпретации результатов [Барканова, 2018]. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ нАУКИ. Психология личности
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Рис. 1. Уровни коммуникативных и организаторских склонностей, %

Fig. 1. Levels of communicative and organizational abilities, %

Рис. 2. Уровни показателей мотивационной ориентации в межличностных коммуникациях, %

Fig. 2. Levels of indicators of motivational orientations in interpersonal communication, %

В эмпирическом исследовании использова-
ны следующие стандартизированные опро-
сники: «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС, В.В. Синявский, В.А. Федо-
рошин), «Мотивационные ориентации в меж-
личностных коммуникациях» (И.Д. Ладанов,                              
В.А. Уразаева), Опросник оценки эмоциональ-
ного интеллекта EQ (Н. Холл). Для отнесения об-
учающихся к категории социально одаренных 
нами были взяты за основу показатели (уров-
ни сформированности исследуемых характери-
стик) выше среднего. Статистическая обработка 

данных производилась с помощью программы 
Statgraphics Plus v.5.0. 

Результаты исследования. Проявления со-
циальной одаренности исследованы на выбор-
ке из 82 обучающихся гимназических классов в 
возрасте 11–12 лет. Распределение обучающих-
ся по уровням развития коммуникативных (КС) 
и организаторских (ОС) склонностей по резуль-
татам опросника КОС представлено на рис. 1, из 
которого очевидно, что лишь около четверти ис-
следуемых имеют уровень развития обоих ви-
дов склонностей выше среднего.

Распределение обучающихся по уровням 
сформированности показателей мотивационной 
ориентации в межличностных коммуникациях: на 
принятие партнера, на адекватность восприятия и 
понимание партнера, на достижение компромисса

(по данным опросника И.Д. Ладанова, В.А. Уразае-
вой) – представлено на рис. 2. Очевидно, что лишь 
небольшой процент обучающихся (от 15 до 25 %) 
обладают высоким уровнем мотивационных ори-
ентаций по трем исследуемым показателям. 

Рис. 3 наглядно демонстрирует, насколько 
слабо развиты у испытуемых показатели эмо-
ционального интеллекта: эмоциональная осве-
домленность, управление своими эмоциями, 

самомотивация, эмпатия, распознавание эмо-
ций других людей (по методике Н. Холла). Край-
не малое число опрошенных (3–15 %) имеют вы-
сокие показатели по шкалам методики. 
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Рис. 3. Уровни показателей эмоционального интеллекта, %

Fig. 3. Levels of indicators of emotional intelligence, %

Значения коэффициентов корреляции по Ч. Спирмену

Spearman rank correlation coefficients

КОС Мотивация в общении Эмоциональный интеллект
КС ОС ПП АВП ДК ЭО УСЭ СМ Э РЭД

КОС КС 0,64 0,89 0,86 0,82 0,47 0,31 0,29 0,25 0,34
ОС 0,67 0,65 0,83 0,28 0,30

Мотивация 
в общении

ПП 0,81 0,82 0,41 0,28 0,29 0,30 0,35
АВП 0,78 0,44 0,33 0,27 0,33
ДК 0,51 0,40 0,27

Эмоциональный 
интеллект

ЭО 0,39 0,43 0,34 0,47
УСЭ 0,30 0,34 0,30
СМ 0,29 0,55
Э 0,45

РЭД

Данные корреляционного анализа позволя-
ют сделать вывод о тесной положительной взаи-
мосвязи (p≤0,05) всех исследуемых показателей 
социальной одаренности обучающихся подрост-
ков (табл). В частности, показатель коммуника-
тивных склонностей имеет прямую связь со все-
ми остальными исследуемыми показателями мо-
тивации в общении и эмоционального интеллек-
та, показатель организационных склонностей на-

прямую связан со всеми показателями мотива-
ции в общении и показателями эмоциональной 
осведомленности и эмпатии в структуре эмоцио-
нального интеллекта. Все три показателя моти-
вации в общении положительно связаны между 
собой, а также имеют прямую связь со всеми по-
казателями эмоционального интеллекта, в свою 
очередь, все показатели эмоционального интел-
лекта положительно коррелируют друг с другом.

Полученная по результатам корреляцион-
ного анализа дендрограмма кластерного анали-
за (метод ближайшего соседства, рис. 4) позволя-
ет выделить три кластера связанных показателей 
в структуре социальной одаренности: 1) просоци-
альная мотивационная ориентация в межличност-
ных коммуникациях (тесно связанные показате-
ли № 3, 4, 5: ориентация на принятие партнера, на 
адекватность восприятия и понимание партнера, 
на достижение компромисса); 2) тесно связанные 

показатели № 1, 2 и примыкающий к ним показа-
тель № 6: коммуникативные и организаторские 
склонности, эмоциональная осведомленность, что 
можно определить как технологическую коммуни-
кативную компетентность; 3) две связанные пары 
показателей эмоционального интеллекта: № 8 и 
10 (самомотивация и распознавание эмоций дру-
гих людей) и № 7 и 9 (управление своими эмоция-
ми и эмпатия), которые могут быть интерпретиро-
ваны как осознанное управление эмоциями.
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Рис. 4. Дендрограма кластерного анализа

Fig. 4. Dendrogram of cluster analysis

Заключение. Результаты исследования, про-
веденного с использованием комплекса теорети-
ческих, эмпирических и статистических методов, 
позволили сделать ряд выводов и заключений.

1. Социальная одаренность есть вид спе-
циальной одаренности личности, подразумева-
ющий высокий уровень развития коммуника-
тивно-организаторских склонностей, просоци-
альной мотивации и социального (эмоциональ-
ного) интеллекта. Для исследования социальной 
одаренности целесообразно применять психоме-
трический подход с использованием стандарти-
зированных диагностических методов и методик.

2. Эмпирически установлено, что не более 
четверти младших подростков имеют высокий 
уровень развития отдельных компонентов струк-
туры социальной одаренности. Такие показатели 
вполне нормативны и могут быть обусловлены, 
с одной стороны, возрастно-психологическими 
особенностями подростков (с учетом ведущей 
деятельности возраста социальный интеллект и 
коммуникативная компетентность еще находят-
ся в процессе формирования). С другой – про-
явления социальной одаренности у отдельных 
подростков могут быть обусловлены благопри-
ятными средовыми, личностными факторами 
или их уникальным сочетанием, что требует до-
полнительных исследований.

3. Статистически доказано наличие прямой 
связи всех компонентов в структуре социальной 
одаренности подростков; при этом компоненты 

в структуре социальной одаренности образуют 
три кластера: технологическую коммуникатив-
ную компетентность, просоциальную мотива-
ционную ориентацию в межличностных комму-
никациях и эмоциональный интеллект (осозна-
ние и управление своими и чужими эмоциями).

4. Современные публикации дают много-
вариативность подходов и технологий разви-
тия и психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных детей и подростков [Безрукова и 
др., 2017; Грушецкая и др., 2019; Bezrukova et al., 
2017; Welter et al., 2018]. На основе полученных 
нами данных можно предположить, что преобла-
дающий во многих образовательных организаци-
ях РФ акцент на развитии только коммуникатив-
ной компетентности обучающихся не вполне до-
статочен (идет развитие лишь технологического 
аспекта коммуникации), хотя и позволяет повы-
шать общий уровень их социальной эффективно-
сти. Комплексная психолого-педагогическая ра-
бота по развитию и сопровождению социальной 
одаренности обучающихся, охватывающая все 
три компонента социальной одаренности (ком-
муникативную компетентность, просоциальную 
мотивацию и эмоциональный интеллект), может 
быть гораздо продуктивнее. Такая работа может 
быть реализована в ходе программы специализи-
рованных занятий с элементами психологическо-
го тренинга, игр, кейсов и психогимнастики, раз-
работка и апробация которой будет осуществле-
на в ближайшее время.
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MANIFESTATIONS OF SOCIAL GIFTEDNESS 
AMONG JUNIOR ADOLESCENT STUDENTS

O.V. Barkanova (Krasnoyarsk, Russian Federation)

Abstract
Statement of the problem. The article presents the 

results of the research into manifestations of social gift-
edness among junior adolescents: communicative and 
organizational abilities, motivational orientations in in-
terpersonal communication, emotional intelligence, as 
well as the correlation among the studied manifesta-
tions in the structure of social giftedness. The research 
contributes to the solution of the relevant educational 
problem of monitoring, development and psychological 
and pedagogical support of gifted students. 

The purpose of the article is to identify the mani-
festations of social giftedness among junior adoles-
cents and to outline the directions of psychological and 
pedagogical work on the development of students’ so-
cial giftedness.

The research methodology was the analysis and 
generalization of scientific works and publications of 
native and foreign psychologists on the problems of 
giftedness and social giftedness in the area of defini-
tions, sources and components of the structure of gift-
edness, as well as the use of standardized survey meth-
ods in the framework of the psychometric approach to 
the study of key structural components of social gifted-
ness (communicative and organizational abilities, pro-
social motivation and social intelligence) and statistical 
methods (rank correlation, cluster analysis) to study 
the correlation of indicators in the structure of social 
giftedness among junior adolescents.

Research results. The article presents the results 
of empirical research into manifestations of social gift-
edness among junior adolescents (communicative and 
organizational abilities, motivational orientations in in-
terpersonal communication, indicators of emotional in-
telligence), demonstrating that only a small part of the 
studied sample of adolescents possesses abilities mani-
fested at a high level in the structure of social gifted-
ness. The article offers the results of statistical research 
showing the direct correlation among the components 
of the structure of social giftedness. In light of the mod-
el of social giftedness created on the basis of cluster 
analysis, the directions of psychological and pedagogi-
cal work on development and support of students’ so-
cial giftedness are offered.

Conclusions. The research results and conclusions 
can be used by a psychologist of education while solving 
tasks in the framework of the function of psychological 
and pedagogical support of educational process in edu-
cational institutions and tasks of the Federal State Educa-
tional Standard of basic General education concerning the 
formation and development of students’ personal and in-
terdisciplinary competencies. On the basis of the obtained 
data, a program of monitoring and development of stu-
dents’ social giftedness with elements of training sessions 
and psychological games can be developed. 

Keywords: social giftedness, communicative and 
organizational abilities, emotional intelligence, motiva-
tional orientations in interpersonal communication.
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