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В настоящее время важным становится 
поиск оптимальных вариантов сопровожде-
ния одаренных детей и подростков, учиты-
вающих условия для позитивного развития 
личности. Растет интерес к изучению ресур-
сов психологического благополучия одарен-
ных учащихся в связи с необходимостью 
создания благоприятных условий для их 
обучения и развития, а также для разработки 

программ их психолого-педагогического сопро-
вождения. Психологическое благополучие —  
это субъективное состояние человека, обу-
словленное наличием специфических, устой-
чивых психологических черт, позволяющих 
ему функционировать значимо более успеш-
но, чем при их отсутствии [30]. 

Под понятием «ресурсы» большинство 
исследователей подразумевает свойства  
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личности, которые помогают человеку справ-
ляться и эффективно разрешать трудные 
жизненные ситуации.

Д. А. Леонтьев предложил понимать под 
понятием «ресурс» средства, наличие и до-
статочность которых способствует достиже-
нию цели и поддержанию благополучия,  
а отсутствие или недостаточность — затруд-
няет его. Можно сказать, что «свойство быть 
ресурсом — это системное качество, приоб-
ретаемое некоторыми объектами или инди-
видуальными особенностями в структуре 
деятельности» [8, c. 22].

Анализ отечественных и зарубежных ис-
следований показывает, что наиболее изуче-
ны на выборках одаренных учащихся такие 
ресурсы, как жизнестойкость (устойчивость, 
сопротивляемость), стратегии совладания  
с неблагоприятными ситуациями, саморегу-
ляция в учебной деятельности, самооценка 
и Я-концепция. При этом отечественных 
исследований по сравнению с зарубежными 
существенно меньше, что повышает их ак-
туальность [6]. 

Согласно подходу С. Мадди, жизнестой-
кость включает три сравнительно автономных 
компонента: вовлеченность в процесс жизни, 
восприятие человеком своей способности 
успешно действовать в той или иной ситуа-
ции (самоэффективность, принятие риска), 
уверенность в подконтрольности значимых 
событий своей жизни и готовность их кон-
тролировать [10, с. 90]. 

При этом многие характеристики жизне-
стойких людей присущи и одаренным детям. 
Так зарубежные авторы отмечают, что высо-
кий интеллект (особенно навыки решения 
проблем) и школьная компетентность (осо-
бенно навыки чтения) положительно связаны 
у одаренных со способностью преодолевать 
трудности. Для повышения жизнестойкости 
одаренные дети успешно используют когни-
тивную оценку потенциального вреда, нано-
симого стрессовой ситуацией, что позволяет 
им максимально задействовать свои сильные 
социальные и эмоциональные стороны  
преодолении проблем [22; 25; 26; 28; 31].

Отечественные и зарубежные авторы так-
же отмечают, что среди копинг-стратегий  
в ответ на трудности одаренные дети чаще 
выбирают проблемно-центрированные стра-
тегии, направленные на изменение стрессо-
вой ситуации и поиск решения проблем,  
а также более эффективно используют ког-
нитивно-нагруженные регуляторные процес-
сы целеполагания, планирования, моделиро-
вания и др. В целом высокий интеллект 
ориентирует личность на актуализацию вну-
тренних ресурсов [21; 29]. При этом упоми-
нания о редко используемых одаренными 
стратегиях совладания рознятся. E. Фриден-
берг считает, что это стратегии принимать 
желаемое за действительное, инвестирование 
в близкие отношения с друзьями и снижение 
напряженности [24]. С. А. Хазова упомина-
ет стратегии, связанные с социальной под-
держкой [19], Т. В. Батухтина показывает, 
что творчески одаренные выделяют досто-
верно большее количество источников  
социально-психологической поддержки, чем  
подростки, не обладающие творческими спо-
собностями, но при этом не всегда этой  
поддержкой пользуются при решении про-
блем [1]. Е. В. Зинченко считает, что наиме-
нее используемыми стратегиями совладания 
являются стратегии обращения к религии, 
использование «успокоительных» и пове-
денческого ухода [3]. 

Несколько реже представлены исследова-
ния, в которых изучаются такие личностные 
ресурсы как самоотношение, самооценка  
и Я-концепция. К. Литстер и Дж. Робертс на 
основании мета-анализа более 40 работ, по-
священных изучению Я-концепции одарен-
ных учащихся, продемонстрировали, что  
у них более высокая общая самооценка,  
а также самооценка академической компе-
тентности, при этом они оценивают себя 
ниже обычных сверстников по таким пара-
метрам как внешность и спортивные дости-
жения [26]. А. А. Семенова обнаружила,  
что одаренные по сравнению с обычными 
подростками имеют статистически значимо  
более высокие показатели самоуважения  
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и самопонимания, но при этом они имеют  
и более высокие показатели самообвинения, 
чаще ставят себе в вину собственные прома-
хи и неудачи, собственные недостатки [15]. 
Некоторые авторы также указывают на про-
тиворечивость, конфликтность и неста- 
бильность самоотношения и самооценки  
у одаренных детей. При том, что самооцен-
ка одаренных весьма высокая, в определен-
ных ситуациях ребенок может бросаться  
в другую крайность, считая, что он ничего 
не может и не умеет [12; 13]. 

С. А. Хазова показала, что ресурсами 
успешной адаптации и самореализации ода-
ренных учащихся являются, прежде всего, 
«интеллектуальные способности (высокий 
интеллект, креативность), которые дают воз-
можность прогнозировать последствия сво-
их действий, яснее видеть цель и средства 
для ее достижения, позволяют не только 
эффективно совладать с жизненными труд-
ностями, но и актуализировать внутренние 
ресурсы, использовать ресурсы социальной 
сети, накапливать, восстанавливать уже име-
ющиеся и создавать новые ресурсы». Кроме 
того, важным предиктором самореализации 
оказались наличие и понимание цели в жиз-
ни, понимание смысла жизни и интерес  
к ней [20, c. 31]. 

Психологическое благополучие зависит, 
с одной стороны, от психологических осо-
бенностей самого человека, а с другой сто-
роны, опосредуется внешними средовыми 
факторами. При этом нужно отметить, что, 
рассматривая личностные ресурсы одаренных 
учащихся, авторы крайне редко анализируют 
их в контексте образовательной среды,  
в которой находятся одаренные, а если  
и рассматривают, то чаще всего в связи  
с вопросами социально-психологической 
адаптации к условиям специализированных 
учебных учреждений. 

Так Р. Х. Кисенова отмечала, что успешной 
социально-психологической адаптации ода-
ренных подростков, обучающихся в специ-
ализированной школе, могут способствовать 
позитивное самоотношение, достигнутая 

личностная идентичность, сформированные 
смысложизненные ориентации, а также уме-
ние планировать, программировать поведение 
и оценивать его результаты [4]. О. И. Титова 
и Е. Л. Холодцева выявили, что при наличии 
специального психолого-педагогического 
сопровождения у всех одаренных учащихся 
в период социально-психологической адап-
тации к условиям образовательной среды 
специализированного интерната наблюдает-
ся позитивные изменения всех показателей 
жизнестойкости [18]. Е. Б. Саулина эмпири-
чески обосновала предположение, что сама 
ситуация обучения когнитивно-одаренных 
школьников в обычных общеобразовательных 
школах может негативно сказываться  
на интенсивности их мотивации достижения:  
с одной стороны, уровень их социально- 
психологической адаптации высок, ввиду 
чего не происходит компенсаторной актуали-
зации мотивации достижения, а с другой —  
в среде обычной общеобразовательной шко-
лы для когнитивно-одаренных школьников 
могут не действовать естественные актуали-
заторы мотивации достижения, связанные  
с мотивационной оценкой значимости данной 
ситуации [14]. В исследовании социального 
опыта одаренных учащихся в Австралии  
К. Эддлс-Хирш, У. Виалл, Дж. Маккормик  
и К. Роджерс обнаружили, что различные 
школьные условия требуют различных стра-
тегий совладания. Школы с большей под-
держкой для удовлетворения социальных  
и эмоциональных потребностей своих ода-
ренных учеников обеспечили условия, в ко-
торых неадаптивное совладание не развива-
лось [23].

Для поддержки одаренных детей суще-
ствуют специализированные учебные заве-
дения, например, с углубленным изучением 
математики, физики и т. д. В таких школах 
обучение и развитие ориентировано на рас-
крытие соответствующих способностей. Об-
разовательная среда специализированной 
школы дает возможность реализовать инди-
видуальный подход к обучению каждого ре-
бенка, ориентируясь на высокие достижения 
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в будущем. Однако не все одаренные дети 
учатся в специализированных школах, они 
могут посещать и общеобразовательную 
школу. В контексте нашего исследования 
планируется эмпирически выявить, какие 
личностные, эмоциональные и когнитивные 
особенности высокоодаренных подростков 
связаны с их психологическим благополу-
чием и специфику этих связей у высокоода-
ренных учащихся специализированных  
и общеобразовательных школ. 

Результаты проведенного теоретического 
анализа позволили выделить в качестве лич-
ностных ресурсов психологического благо-
получия одаренных учащихся следующие 
характеристики: жизнестойкость, копинг- 
стратегии, самоотношение, креативность  
и стиль познания [6]. 

Цель исследования — изучение личност-
ных характеристик высоко одаренных под-
ростков (определенных в качестве ресурсов 
их благополучия) и структуры их связей  
с психологическим благополучием в разных 
типах образовательной среды. Мы предпо-
ложили, что существуют различия в личност-
ных ресурсах высокоодаренных подростков 
в специализированных и общеобразователь-
ных школах.

В исследовании приняли участие 302 уча-
щихся 8–10 классов специализированных 
школ физико-математической и естествен-
нонаучной направленности (184 юноши  
и 118 девушек), средний возраст М = 14,9, 
SD = 1,1 и 300 учащихся 8–10 классов обще-
образовательных школ (134 юноши, 166 де-
вушек), средний возраст М = 14,4, SD = 1.  
Из общей выборки нами были сформирова-
ны две группы одаренных подростков с вы-
соким уровнем достижений из специализи-
рованных и общеобразовательных школ 
(победители и призеры олимпиад региональ-
ного и городского уровней). В первую груп-
пу вошли 9 одаренных учащихся (3 юноши 
и 6 девушек), во вторую — 25 учащихся  
(15 юношей и 10 девушек).

В исследовании использовались методики: 

• «Шкала психологического благополу-
чия К. Рифф» (в адаптации Н. Н. Ле-
пешинского) для определения уровня 
психологического благополучия и его 
компонентов [9]; 

• «Шкала субъективного благополучия» 
(А. Перруэ-Баду, Ж. Мендельсон,  
Ж. Чиче в адаптации М. В. Соколовой) 
для определения уровня эмоциональ-
ного комфорта [16];

• Тест жизнестойкости С. Мадди (адап-
тация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказо-
вой) [7];

• Тест-опросник самоотношения  
В. В. Столина, С. Р. Пантелеева [17];

• Тест совладания с трудными ситуаци-
ями Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адап-
тация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М. С. Замышляевой) [5];

• Тест на определение стиля познания 
Д. Колба (The Learning Style Inventory) 
[11];

• Тест «Определение творческих спо-
собностей» Х. Зиверта [2].

При проведении исследования мы при-
держивались следующих линий анализа эм-
пирических данных: описание различий  
в психологических характеристиках высо-
коодаренных учащихся из специализирован-
ных и общеобразовательных школ; анализ 
результатов корреляционного анализа пока-
зателей психологического благополучия  
и личностных характеристик высокоодарен-
ных учащихся из специализированных  
и общеобразовательных школ.

Для выявления различий в психологиче-
ских характеристиках учащихся использо-
вался U-критерий Манна-Уитни. По уровню 
жизнестойкости и ее компонентов, уровню 
самоотношения достоверно значимые раз-
личия между группами отсутствуют. На уров-
не тенденции выше уровень жизнестойкости 
и ее компонентов у высокоодаренных уча-
щихся из специализированных школ. Данные 
обеих групп выше средних данных по мето-
дике, кроме результатов по шкале «Вовле-
ченность» у учащихся общеобразовательных 
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школ, которые чуть ниже средних данных. 
Следовательно, подростки с высоким уров-
нем достижений легко преодолевают ситуа-
ции напряжений, имеют целостную систему 
представлений о себе,  о  мире  
и о взаимоотношениях между ними, ощуща-
ют себя активными, самостоятельными  
в принятии решений, а учащиеся из специ-
ализированных школ более уверены, что 
нашли интересную для себя деятельность.

Также учащиеся из рассматриваемых 
групп не различаются по уровню самоотно-
шения. По всем шакалам, кроме шкал ожи-
даемого отношения от других, отношения 
других и самообвинения, уровень самоотно-
шения выше у подростков из специализиро-
ванных школ. Получается, что высоко- 
одаренные подростки, в целом, имеют вну-
тренне недифференцированное принятие 
себя, верят в собственные силы и возможно-
сти, доверяют себе и имеют положительную 
самооценку, уверены в интересе к себе дру-
гих, что в целом подтверждает ранее полу-
ченные теоретические результаты. При этом 
высокоодаренные подростки из общеобра-

зовательных школ меньше ожидают положи-
тельного отношения к себе, больше склонны 
к самообвинениям и не уверены в способно-
сти вызвать уважение у окружающих.

Подростки из двух групп различаются  
по стилю познания. Для высокоодаренных 
подростков из специализированных школ 
характерен ассимилирующий стиль познания. 
Они умеют работать с большими объемами 
информации, анализировать и обобщать ее, 
предпочитают работать с аналитическими 
моделями, чему и способствует обучение  
в подготовленной среде. Для подростков  
из СОШ характерен дивергентный стиль 
познания, который требует разработки новых 
способов решения задач. Такой стиль позна-
ния вместе с хорошо развитой абстрактной 
концептуализацией помогает учащимся на-
ходить нужную им информацию из разноо-
бразных источников, включая книги, знания 
и опыт других людей. 

Достоверно значимые различия между 
респондентами получены по используемым 
копинг-стратегиям (табл. 1).

Таблица 1
Показатели копинг-стратегий высокоодаренных учащихся в разных типах образовательной среды

Копинг-стратегии Группа из специализиро-
ванных школ  ± δ

Группа из общеобразова-
тельных школ  ± δ

Конфронтационный копинг 45,11 ± 17,52 58,33 ± 19,47

Дистанцирование 45,83 ± 18,56 46,53 ± 17,80

Самоконтроль 54,00 ± 20,24* 70,83 ± 7,39*

Поиск социальной поддержки 56,18 ± 25,87 62,50 ± 15,92

Принятие ответственности 55,46 ± 24,33 64,58 ± 21,71

Бегство-избегание 41,22 ± 22,17 47,40 ± 20,89

Планирование решения проблемы 62,85 ± 24,45* 81,25 ± 9,36*

Положительная переоценка 52,78 ± 18,59** 72,62 ± 11,02**

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01
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Полученные данные свидетельствуют, что 
высокоодаренные учащиеся в основном ис-
пользуют конструктивные способы разреше-
ния трудностей, в обеих группах неконст- 
руктивные стратегии встречаются реже.  
Респонденты из общеобразовательных школ 
предпочитают значимо чаще использовать  
в качестве копинг-стратегий «Планирование 
решения проблемы», «Положительную пе-
реоценку», «Самоконтроль», чем их свер-
стники из специализированных школ, то есть 
они чаще планируют собственные действия 
с учетом объективных условий ситуации, 
прошлого опыта и имеющихся ресурсов, 
стараются рассматривать трудные ситуации 
как ситуации роста и целенаправленно  
сдерживают собственные эмоции для  
минимизации их влияния на выбор стратегии 
поведения. 

Достоверно значимые различия между 
респондентами выявлены по ряду показате-
лей вербальной креативности (табл. 2). Как 
видно из таблицы 2, подростки из специали-
зированных школ обладают большей ориги-
нальностью и беглостью при решении про-
блем с опорой на собственные знания. 
Учащихся СОШ отличает большая гибкость 
мышления, то есть способность переклю-
чаться с одной идеи на другую. Кроме того, 
подростки из специализированных школ 
представляют собой менее гомогенную груп-
пу, чем подростки из общеобразовательных 
школ. Вероятно, создание специальных ус-
ловий позволяет подбирать индивидуальные 
маршруты для учащихся, что отсутствует  
в общеобразовательных школах, и именно 
гибкость мышления позволяет учащимся 
выбирать из предлагаемых условий то,  
что им необходимо в данный момент.  

Таблица 2
Показатели вербальной креативности высокоодаренных учащихся  

в разных типах образовательной среды

Показатели вербальной креативности Группа из специализи-
рованных школ  ± δ

Группа из общеобразо-
вательных школ  ± δ

Беглость (субтест 1) 22,46 ± 8,21 22,12 ± 5,41

Оригинальность (субтест 1) 7,86 ± 7,51** 1,76 ± 3,03**

Находчивость (суммарный показатель по 
субтесту 1) 30,32 ± 13,99 23,88 ± 6,46

Гибкость (субтест 2) 13,75 ± 5,17** 19,00 ± 6,37**

Беглость (субтест 2) 8,56 ± 2,75*** 4,94 ± 1,52***

Оригинальность (субтест 2) 7,78 ± 11,46** 0,29 ± 1,21**

Дивергентное мышление (суммарный показатель 
по субтесту 2) 22,04 ± 13,66 19,29 ± 6,63

Общая оригинальность (суммарный показатель 
оригинальности по двум субтестам) 15,93 ± 15,00*** 2,06 ± 3,98***

Общая вербальная креативность (суммарный 
показатель по двум субтестам) 53,48 ± 21,30 43,18 ± 11,20

** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001
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Развиваемые компетенции в специализированных 
школах позволяют подросткам предлагать новые, 
уникальные результаты и в большем объеме.

Далее нами был проведен корреляционный 
анализ, результаты которого выявили наличие 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей благополучия и характеристик  
высокоодаренных подростков из общеобразовательных школ

Примечания: ПБ — психологическое благополучие, СБ — субъективное благополучие, 1 — глобальное 
самоотношение, 2 — самоуважение, 3 — аутосимпатия, 4 — ожидаемое отношения от других, 5 — само-
интерес, 6 — самоуверенность, 7 — самопринятие, 8 — саморуководство, 9 — самообвинение, 10 — са-
моинтерес, 11 — планирование решения проблемы, 12 — вовлеченность, 13 — контроль, 14 — жизне-
стойкость.

      — Положительная корреляционная связь, 1% уровень значимости
      — Положительная корреляционная связь, 0,1% уровень значимости
      — Отрицательная корреляционная связь, 1% уровень значимости
      — Отрицательная корреляционная связь, 0,1% уровень значимости

взаимосвязей между показателями психоло-
гического благополучия и характеристиками 
высокоодаренных учащихся, рассматривае-
мых нами в качестве личностных ресурсов 
их благополучия (рис. 1 и 2). 

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей благополучия и характеристик 
высокоодаренных подростков из специализированных школ
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Полученные данные позволяют говорить  
о специфических особенностях взаимосвязей 
психологического благополучия (включая субъ-
ективное благополучие) и личностных харак-
теристик высокоодаренных учащихся в обра-
зовательной среде специализированных  
и общеобразовательных школ. У подростков 
из специализированных школ наблюдается 
наличие положительных значимых взаимо- 
связей между показателями психологического 
благополучия, компонентами самоотношения, 
а также жизнестойкости. Ресурсами их субъ-
ективного благополучия являются уверенность 
в себе, жизнестойкость и ее компоненты: вов-
леченность и контроль, аутосимпатия, отно-
шения окружающих, самопринятие и самоин-
терес. Таким образом, главными ресурсами 
благополучия высокоодаренных подростков 
из специализированных школ являются высо-
кая жизнестойкость и компоненты самоотно-
шения: самоуважение и самоуверенность. 

В структуре взаимосвязей психологическо-
го благополучия и личностных характеристик 
высокоодаренных подростков из общеобразо-
вательных школ помимо положительных  
взаимосвязей можно обнаружить и обратно  
пропорциональные связи компонентов.  
Подобная взаимосвязь прослеживается в от-
ношении самопринятия и интегральных по-
казателей субъективного, психологического 
благополучия.

Психологическое благополучие высоко- 
одаренных подростков из общеобразователь-
ных школ взаимосвязано с самоуважением, 
глобальным самоотношением, саморуковод-
ством, самоуверенностью, контролем, низким 
самопринятием, вовлеченностью, самоинте-
ресом и самообвинением. Получается, что для 
респондентов важно не только принимать себя 
такими, как он есть, но и бороться с собствен-
ными недостатками и слабостями, брать на 
себя ответственность, иногда излишнюю,  
за решение трудных ситуаций. Можно пред-
полагать, что именно отсутствие среды, необ-
ходимой для их индивидуального развития 
(необходимой для раскрытия их потенциала), 
заставляет их проявлять большую инициативу 

для достижения собственных целей. Справед-
ливость подобных предположений подкрепля-
ется наличием взаимосвязей субъективного 
благополучия с копинг-стратегией — плани-
рованием решения проблемы, контролем, гло-
бальным самоотношением, низким уровнем 
самопринятия, вовлеченностью, самоуваже-
нием и самоуверенностью, саморуководством 
и самообвинением. Таким образом, ресурсами 
благополучия высокоодаренных подростков 
из общеобразовательных школ являются ко-
пинг-стратегия «планирование решения про-
блемы», все компоненты самоотношения  
и компонент компонент жизнестойкости «кон-
троль» как поиск путей воздействия на ситу-
ацию и убежденность в том, что борьба позво-
ляет повлиять на результат происходящего.

Подводя итоги, можно заключить, что уста-
новлены взаимосвязи личностных характери-
стик высокоодаренных подростков и их  
психологического благополучия, раскрыта 
специфика этих взаимосвязей у учащихся 
специализированных и общеобразовательных 
школ. Гипотеза о существовании различий  
в личностных ресурсах высокоодаренных под-
ростков в разных типах образовательной сре-
ды подтвердилась. 

Ресурсами психологического благополучия 
для высокоодаренных учащихся специализи-
рованных школ являются самоуважение, са-
моуверенность и высокая жизнестойкость; 
ресурсами благополучия для высокоодаренных 
учащихся общеобразовательных школ — ко-
пинг-стратегия «планирование решения про-
блемы», позитивное самоотношение и компо-
нент жизнестойкости «контроль», представ- 
ляющий собой убежденность, что человек сам 
выбирает собственную деятельность, свой 
путь. 

Результаты исследования показывают, что 
для поддержания состояния психологическо-
го благополучия высокоодаренным подросткам 
из общеобразовательных школ нужно консо-
лидировать большее количество внутренних 
ресурсов по сравнению с их высокоодаренны-
ми сверстниками из специализированных 
школ. 
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