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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ОДАРЕННЫХ

В статье рассматривается современное состояние проблемы педагогического сопровождения 
и организации физического воспитания одаренных детей. Обосновывается значение физической 
культуры для гармоничного развития личности одаренного ребенка. Подчеркиваются особенности 
психолого-педагогических и методологических характеристик физкультурно-оздоровительной 
работы с одаренными. Приводятся рекомендации по физкультурному сопровождению  
одаренных детей.
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The article reviews the state of the art in pedagogical support and organization of physical education 
of gifted children. The article highlights the importance of physical culture for the harmonious develop-
ment of a gifted child. It focuses on psychological, pedagogical and methodological characteristics  
of physical culture and recreational activities for the gifted. The article also provides recommendations 
on physical education support for gifted children.
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Динамично развивающиеся научно- 
техническая, информационная, энергетиче-
ская, экономическая, политическая и социо- 
культурная сферы привели к всеобщей  
глобализации. В контексте глобального пре-
образования закономерные изменения  
происходят также в процессе обучения.  
Сохранение Россией достойного места  
в изменяющемся мире не представляется без 
коренного изменения фокуса внимания го-
сударства и общества к системе образования 
и признания данной сферы приоритетной на 
основании понимания ее фундаментальности, 
с одной стороны, и устремленности в пер-
спективу — с другой. Педагог в сложивших-
ся условиях представляется не столько источ-
ником научения, сколько преемником, 
преобразователем мирового педагогического 
опыта, творцом и просветителем. При этом, 
отвечая на вызовы времени, изменяется  

сама сущность образования, все большее 
значение приобретают его непрерывность  
и многоуровневость, социальная целесо- 
образность, адаптация процесса образования 
и его ориентация на личность обучающего-
ся и обеспечение возможностей ее саморас-
крытия, акцент на познание и совершенство-
вание познавательной деятельности [19]. 

Проблема изменения статуса и роли тра-
диционных педагогических подходов в эпо-
ху постмодерна актуализирована ослаблени-
ем содержательного отношения государства 
к системе образования, изменением харак-
тера образования с перераспределением ак-
центов ценностей в сторону индивидуальных 
социальных и карьерных предпочтений, рас-
ширяющейся долей участия в образователь-
ных и социально-воспитательных функциях 
неспециализированных структур, включая 
электронные средства [4]. В противовес  
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ценностям и институтам поддержки «обще-
ства потребления», ориентированного на 
деперсонализацию, смену вектора предпо-
чтений в сторону легкодоступных некаче-
ственных продуктов и материальной, и ду-
ховной сферы и, по большому счету, 
оболванивание в первую очередь молодежи, 
необходимо усиление гуманистической пара-
дигмы и поддержка направлений личностно- 
ориентированного образования, или «педа-
гогики личности» [3; 9; 10; 12 и др.].

Ввиду того, что современный уровень 
развития многих сфер деятельности челове-
ка все больше определяет важность привле-
чения высококвалифицированных кадров, 
не только обладающих достаточными ком-
петенциями и глубокими знаниями, но  
и способных к нестандартному мышлению 
и новаторству, выявление, сопровождение  
и развитие одаренной молодежи выводится 
на уровень важнейших общегосударственных 
задач. Значимость уровня решения данной 
задачи подтверждается и словами Президен-
та России, отметившего в своем Послании 
Федеральному собранию, что в «раскрытии 
талантов одаренной молодежи… заключает-
ся успех России». 

Реализация индивидуального потенциала 
не только способствует преуспеванию в узкой 
сфере деятельности, но и обусловливает воз-
можность повысить качество жизни одарен-
ного человека, что актуализирует проблему 
выявления, проектирования и управления 
развитием одаренных. В арсенале психолого- 
педагогических, организационно-методиче-
ских и медико-биологических средств важное 
место принадлежит физической культуре  
с совокупностью методов воспитания не 
только физической культуры личности, но  
и культуры здоровой и безопасной жизнеде-
ятельности в целом [15; 34; 35; 36]. 

Для понимания значимости именно физ-
культурно-оздоровительного сопровождения 
одаренных детей и молодежи необходимо 
фундаментальное осмысление всей совокуп-
ности сторон понятия одаренности (Б. Г. Ана-
ньев [1], Н. Лейтес [27], А. Маслоу [28], 

A. M. Матюшкин [29], С. Л. Рубинштейн [38], 
Б. М. Теплов [41; 42], В. Д. Шадриков [43], 
Дж. П. Гилфорд, Р. Хофнер [46], Дж. Томпсон [54] 
и др.). При всем разнообразии подходов и 
концепций, от божественных и генетических 
до средовых и акмеологических, едино мне-
ние: одаренность не означает успешность.

О. А. Пылаева отмечает, что «людей, на-
деленных даром, не всегда можно охаракте-
ризовать как абсолютно здоровых; зачастую 
показатели их функционального и психоло-
гического статуса выходят за рамки обще-
принятого определения “здорового” челове-
ка. Помимо того, концепция “происхождения 
интеллекта в травме” не отрицает возмож-
ности сочетания неординарных способностей 
с нарушениями, развившимися вследствие 
воздействия значимых (как правило, небла-
гоприятных) факторов, либо перенесенного 
стресса на ранних этапах онтогенеза»  
[37, с. 16]. Некоторые авторы [37; 49; 55 и др.] 
предполагают даже, что одаренность, про-
явленная в детском возрасте, может являть-
ся индикатором рисков развития как сома-
тических заболеваний, так и различных 
неврологических нарушений. Так, по раз-
личным данным [30; 50; 51; 53], у 5–20% 
одаренных детей могут диагностироваться 
сложности с обучением, левшество, дислексия, 
системные, в т. ч. аутоиммунные, заболевания, 
синдром дефицита внимания с гиперактив-
ностью, мигрень, биполярное расстройство,  
аутизм, обсуждаются также девиантогенные 
риски развития одаренных [37].

С точки зрения «биологической целесо- 
образности» такое положение объясняется 
гетерохронностью созревания физиологиче-
ских механизмов, обеспечивающих основные 
функции в центральной нервной системе,  
и перераспределением акцентов в последо-
вательности организации межнейронных 
связей. Развивающийся мозг потребляет ко-
лоссальное количество энергии, вследствие 
чего осуществление последовательного 
«этапного» формирования биологических 
процессов с большой долей вероятности 
нарушается при смещении энергетического 



93

2021. № 199 

клиренса в сторону развития какой-либо 
одной, на данный момент наиболее значимой 
функциональной связи. В частности, не под-
вергается сомнению индивидуализация про-
должительности и характера протекания 
«сенситивных» периодов, обусловленная 
гетерохронией развития корковых формаций 
и лимбической области мозга человека  
в постнатальном онтогенезе [6; 7; 8; 14; 22, 
и др.].

Синцитиальная структура головного моз-
га человека предопределяет его функциональ-
ную геометрию, сенсорную и моторную асим-
метрию и уникальность функционирования, 
важнейшим модератором которой является 
влияние электрической активности нейронов 
на топологические особенности формирую-
щихся нейронных сетей [17; 32; 40].  
Наряду с психолого-педагогическими мето-
диками важнейшим фактором, способст- 
вующим формированию межнейронных  
и межполушарных связей головного мозга, 
является физиологически обоснованная  
двигательная активность человека [5; 39]. 
Данное положение соотносится как с биоло-
гическим, так и со средовым подходом  
к сопровождению одаренных, более того, 
предполагает, что не только недостаток не-
которых врожденных способностей может 
быть частично восполнен воспитанием, об-
разованием и самообразованием, но и дис-
сонанс гетерохронного функционального 
созревания может быть отчасти скомпенси-
рован за счет развития нейронных сетей под 
воздействием направленных физических 
нагрузок [25; 44].

В процессе формирования межнейронных 
связей головного мозга двигательная актив-
ность рассматривается как естественный 
значимый стимулятор (Н. А. Бернштейн [5], 
П. К. Анохин [2], И. П. Павлов [33] и др.). 
Огромная роль в данном физиологическом 
механизме отводится формированию полно-
ценной рефлекторной дуги и динамического 
стереотипа, а также смене видов деятельно-
сти. Не подлежит сомнению, что физиоло-
гически обоснованное дозирование и чере-

дование двигательных и интеллектуальных 
нагрузок, включение последовательно раз-
личных зон центральной нервной системы 
и задействование обоих полушарий голов-
ного мозга способствует оптимизации про-
изводительности функциональных систем. 

В то же время наиболее значимыми для 
сопровождения одаренных детей в условиях 
стандартизации общего образования указы-
ваются следующие технологии: повышение 
качества подготовки педагогов; усиление 
межотраслевого взаимодействия; формиро-
вание системы поощрений; внедрение до-
ступных дистанционных технологий; разра-
ботка разноуровневых образовательных 
программ; психологические консультирова-
ние и т. д. [20; 24; 31 и др.]. При этом в ши-
роком научно-методическом обсуждении 
незаслуженно остается в стороне проблема 
физкультурно-оздоровительного сопрово-
ждения развития одаренных детей, органич-
но вписывающегося в общую систему фор-
мирования как личности, так и соматической 
составляющей субъекта. 

С другой стороны, в теории и методологии 
физической культуры широко обсуждается 
индивидуализация физических нагрузок как 
одного из важнейших условий обеспечения 
решения поставленных перед физической 
культурой задач, применяются современные 
методы мониторинга функционального  
состояния занимающихся для управления 
учебно-воспитательным и тренировочным  
процессом с целью профилактики и своев-
ременной коррекции нарушений здоровья 
занимающихся, в то время как разработке 
вопроса педагогических особенностей фи-
зического воспитания одаренных (за исклю-
чением двигательно одаренных) практически 
не уделяется внимание. 

Значимость проблемы индивидуально- 
ориентированного подхода к дозированию 
физических нагрузок актуализирована по-
требностью в решении оздоровительной за-
дачи физической культуры наряду с образо-
вательной и воспитательной. Между тем 
наряду с активно развивающимися техноло-
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гиями совершенствования и диагностики 
физических качеств, функционального со-
стояния организма, инновационными педа-
гогическими технологиями отсутствует еди-
ный подход к принципам нормирования 
физических нагрузок, в методической лите-
ратуре встречаются противоречащие друг 
другу рекомендации, практически отсутству-
ют теоретико-методологические разработки 
по нормированию физических нагрузок  
в условиях измененной антропотехногенной 
среды [11; 13; 35].

Особенности психолого-педагогических 
и методологических характеристик физкуль-
турно-оздоровительной работы с одаренны-
ми обусловлены теми качествами данной 
категории, которая определяет их «двойную 
исключительность» [37; 47; 48]. Так, по на-
шему мнению, следует учитывать в плани-
ровании сценария двигательной активности 
одаренных и управления сопровождающим 
ее мотивационным компонентом следующие 
положения и рекомендации:

1. Для полноценного взаимодействия  
и получения эффекта от физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий при работе с та-
кими детьми требуется трансценденция за 
пределы ограниченной психометрической 
теории и обработки информации. Определе-
ние доминирующего из восьми типов интел-
лектуальной предрасположенности ребенка 
к восприятию информации и мышлению [16] 
позволит выстроить процесс его обучения  
и развития на основании его интеллектуаль-
ного профиля и природного потенциала.  
Основными тезисами данного подхода  
к обучению, воспитанию, развитию и физ-
культурно-оздоровительному сопровождению 
одаренного ребенка представляются следу-
ющие положения:

• экологичное развитие детей с уваже-
нием к внутренней природе ребенка;

• обучение, воспитание и развитие  
с учетом доминирующего интел- 
лектуального профиля;

• мотивация на двигательную актив-
ность через самопознание [26];

• органическое единство физического  
и интеллектуального развития [18; 21; 
45 и др.].

2. Физкультурно-оздоровительное сопро-
вождение одаренных детей желательно  
осуществлять как можно с более раннего 
возраста. Это обусловлено как физиологи-
ческими механизмами формирования функ-
циональных систем организма ребенка через 
активацию проприорецепторов при двига-
тельной активности, так и обогащением меж-
нейронных и межполушарных связей в цен-
тральной нервной системе. Такой подход 
согласуется с педагогикой развития, посколь-
ку ребенок получает модель планирования 
жизнедеятельности с включением опреде-
ленного количества движения с ранних эта-
пов онтогенеза и принимает такой вариант 
как эталонный за неимением альтернатив-
ного. 

3. Одаренный ребенок отличается идеями, 
мнениями и представлениями, опережающи-
ми его возраст, развитыми способностями  
к нестандартному решению задач и рано 
сформированным абстрактным мышлением. 
Закономерно, что физкультурно-оздорови-
тельная деятельность для такого ребенка 
должна представлять собой некий вариант 
нестандартного видения реализации его та-
ланта. Возможно педагогическое взаимодей-
ствие и привлечение одаренного ребенка  
к проектированию его физкультурно-оздо-
ровительных занятий через обсуждение его 
видения данного процесса (как всего занятия 
в целом, так и упражнений, комплексов, игр 
и т. д.) и коррекцию с учетом его замечаний.

4. Особый талант ребенка и область его 
интересов поглощают все внимание одарен-
ного; переключение на другие, менее значи-
мые с его точки зрения виды деятельности 
вызывает у такого ребенка подсознательное 
противление и нежелание выходить из «зоны 
комфорта». В этом случае применим прием 
организации занятий с включением инфор-
мации из области интересов одаренного  
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ребенка (например, для химика — игра или 
упражнения в виде использования двигатель-
ных действий для решения химической за-
дачи, или физкультурно-химический квест 
и т. д.). Переключение электрохимической 
активности мозга с одних центров на другие 
не только не ухудшит их работу, но (по Пав-
лову) и улучшит; следовательно, такая  
разнообусловленная работа будет способ-
ствовать закреплению имеющихся и форми-
рованию новых функциональных связей.

5. У одаренных детей, как правило, слабее, 
чем у их сверстников, развиты социальные 
навыки, в том числе навыки обучения и ор-
ганизации. Это необходимо учитывать при 
построении физкультурно-оздоровительных 
или спортивных занятий, вводить во взаи-
модействие элементы педагогики толерант-
ности, исключить высокую требовательность 
во избежание отторжения, быть к ребенку  
с подобной особенностью внимательнее  
и терпимее при сопровождении его физкуль-
турно-оздоровительных или спортивных 
занятий.

6. Зачастую у одаренных детей наблюда-
ется диспропорция вербальных и невербаль-
ных навыков. Педагогу по физической куль-
туре или тренеру-преподавателю необходим 
творческий подход к объяснению упражнений 
и грамотная интерпретация обратной связи, 
качественно продуманная рефлексия.

7. Зачастую у таких детей встречается 
упрямство и самоуверенность, выраженная 
импульсивность, надменность, склонность 
к причислению себя к «избранным», неже-
лание приспосабливаться к существующим 
правилам, подчинению. В данном случае 
целесообразен подход по принципу «мягкой 
силы», когда педагог приучает постепенно, 
вначале поклонением и пониманием, затем 
все строже. В случае форсирования событий 
возможен вариант полного отказа ребенка  
от конструктивного взаимодействия. Необ-
ходимо искренне понять интересы, точку 
зрения, область знания такого ребенка и стать 
его старшим другом. 

8. При массовых занятиях и традиционных 
технологиях и подходах одаренный ребенок 
испытывает скуку. Для получения желаемо-
го результата, а именно его мотивации в про-
изводимой деятельности и получения от нее 
не только физического, но и морального 
удовлетворения, необходимо сделать такие 
занятия интересными. Например, предложить 
совместно выстроить занятие с учетом его 
области знания. Создать ситуацию успеш-
ности (как один из результатов — признание 
его окружением, например, одноклассника-
ми, креативности, необычности и высокой 
степени интереса участия в физкультурно- 
географическом или химико-физкультурном 
уроке).

9. Одаренный имеет склонность к неза-
вершению проектов и задач при потере к ним 
интереса. В рамках осуществляемой физ-
культурно-оздоровительной или тренировоч-
ной деятельности необходима постановка 
разнообразных кратковременных задач  
и сопровождение ребенка до доведения ре-
шения поставленной задачи до конца.

10. Нередко такие дети не способны  
к полноценному командному взаимодей-
ствию. В данном случае необходим акцент 
на личные достижения, индивидуальный 
спорт. В случае участия в командных видах 
и задачах важно ориентировать такого ре-
бенка на области деятельности, где у него 
высока вероятность успеха. 

В заключение обсуждения темы физкуль-
турного сопровождения одаренных детей 
хотелось бы отметить огромную значимость 
высочайшей квалификации и мотивации пе-
дагога по физической культуре или тренера- 
преподавателя при сопровождении занятий 
физкультурно-оздоровительной или трени-
ровочной направленности с одаренными 
детьми. Организация занятий с учетом  
индивидуальных психофизиологических  
и функциональных показателей такого ре-
бенка позволяет оптимально проектировать 
педагогический процесс с точки зрения до-
зирования нагрузок, применять методы  
с включением игровых и познавательных 
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элементов, переключения, чередования  
в рамках определенной двигательной или 
эмоциональной образно-смысловой темы 
упражнений противоположной ролевой на-
правленности (слабо-сильно, грустно-весело, 

напряженно-расслабленно), формировать  
у такого ребенка понимание необходимости 
знаний о физической культуре личности  
и здоровьеформировании через познание 
себя и рефлексию. 
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