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ство развития и воспитания базовой этнической личности, носителя национального 
самосознания. 

В мировоззренческом плане очень сильно влияют друг на друга этнопедагогика 
и религия. Религия является системообразующим элементом общественной практи-
ки. Ее влияние может быть безграничным или незаметным в разные исторические 
периоды развития государства, но влияние на традиции в сфере образования и воспи-
тания, прежде всего семейного, всегда существенно. Особенно большое значение 
имеет система норм, образцов, многочисленных примеров для подражания; контроля 
за реализацией предписаний и др. 
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В статье раскрыта сущность социальной одаренности детей старшего подрост-
кового возраста. Развитие проявлений социальной одаренности у детей старшего 
подросткового возраста зависит от социальной среды, а также индивидуально-
психологических характеристик, моральных приоритетов и духовных ценностей 
личности.  

Ключевые слова: социальная одаренность, дети старшего подросткового возрас-
та, интеллект, социальная среда, межличностные отношения. 
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Социальную одаренность можно рассматривать как особый вид одаренности, 

характеризующийся высокоразвитыми коммуникативными и эмпатийными способ-
ностями, высоким уровнем социального интеллекта, социальной компетентности. 
Социальная одаренность представляет собой умение устанавливать зрелые конструк-
тивные, характеризующиеся глубиной и продуктивностью взаимоотношения с дру-
гими людьми (по Н.С. Лейтесу) [11, с. 301]. В исследованиях социальной одаренно-
сти отмечается, что она позволяет быть человеку лидером при наличии соответст-
вующих обстоятельств и целей взаимодействия. Выступая предпосылкой успешности 
в нескольких областях, социальная одаренность предполагает наличие способности 
понимать, любить, сопереживать, ладить с другими людьми. Эти качества не только 
важны для повседневного общения, но и являются профессионально значимыми для 
многих видов деятельности. Высокий уровень их развития позволяет быть хорошим 
педагогом, психологом, психотерапевтом, социальным работником, преуспевающим 
руководителем. Понятие «социальная одаренность» охватывает широкую область 
проявлений, связанных с легкостью установления и высоким качеством межличност-
ных отношений. Таким образом, социально одаренный человек – это зрелая лич-
ность, которая находится в непрерывном, продолжающемся всю жизнь процессе ста-
новления (самореализации).  

Старшим подростковым возрастом принято считать возрастной период от 13 до 
15 лет (Д.И. Фельдштейн). Основными характеристиками данного времени выступа-
ют бурное развитие и перестройка социальной активности ребенка, происходит со-
циальное созревание: от чувства неуверенности в группе сверстников происходит 
переход к достижению уверенности; от неловкости в обществе – к находчивости; от 
рабского подражания к эмансипации, следовательно, происходит активное развитие 
социальных способностей старшего подростка. По мнению Н.С. Лейтеса и других 
специалистов, старший подростковый возраст является сензитивным и потому очень 
важным периодом для формирования такой личности. Отличительными характери-
стиками социально одаренного подростка старшего подросткового периода можно 
считать психическое здоровье, функциональную автономность (независимость) и 
мотивированность активности осознанными процессами [8, с. 146].  

В отношении проявлений социальной одаренности в старшем подростковом 
возрасте следует отметить взгляды некоторых исследователей, которые ассоциируют 
одаренность с рядом «странностей», в число которых входят социальная изоляция, 
агрессивность у девочек, феминизация у мальчиков, нервозность и гиперчувстви-
тельность [10, с. 207]. Отмечено, что одаренные подростки довольно часто обладают 
рядом поведенческих характеристик, выделяющих их: большая независимость в суж-
дениях, отсутствие внимания к общепринятым авторитетам, условностям, порядку и 
«должной» организации работы, тонкое чувство юмора, яркий темперамент. Из-за 
опережающего развития таким детям трудно найти друзей. 
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Интеллектуальное развитие одаренных детей и подростков может быть уско-
ренным, а эмоциональное и физиологическое – более соответствовать возрасту. 
Нравственное развитие в силу его связи с интеллектуальным восприятием и повы-
шенной чувствительностью у таких школьников обычно выше по сравнению со свер-
стниками, поэтому в плане социальной приспособленности одаренный ребенок ис-
пытывает трудности, однако при наличии социальной одаренности ситуация может 
выглядеть иначе. Как отмечает Н.С. Лейтес, социально одаренные подростки обычно 
характеризуются привлекательной внешностью, их принимает подавляющее боль-
шинство людей, как сверстников, так и взрослых, они открыто выражают собствен-
ное мнение и чувства, оставаясь при этом достаточно тактичными, принимают ак-
тивное участие в общественных мероприятиях, в любой ситуации сохраняют чувство 
собственного достоинства, не теряют авторитет и к людям, различным по социаль-
ному положению, возрасту и т.д. [11, с. 308].  

Социальная активность и лидерство являются наиболее ярко выраженной фор-
мой проявления социальной одаренности. С учетом того, что в старшем подростко-
вом возрасте общение становится ведущей деятельностью, важно учитывать склады-
вающиеся взаимозависимости общения со свойствами психики и особенностями 
личности. Было доказано, что активность межличностного общения коррелирует с 
показателями темперамента: устойчивая тенденция к постоянному взаимодействию и 
легкость установления контакта с разными людьми наиболее характерна для экстра-
вертов (Айзенк, А.И. Ильина) [2, с. 174]. Однако глубина взаимодействия, устойчи-
вость взаимоотношений определяются во многом не только формой, но и содержани-
ем [5, с. 65]. Таким образом, социальная одаренность может проявляться не в актив-
ности, характеризующейся широким кругом общения, а в высоком качестве и глуби-
не взаимоотношений. Именно такие отношения начинают складываться в старшем 
подростковом возрасте. Следует обратить внимание на тот факт, что проявления со-
циальных способностей мальчиками и девочками старшего подросткового периода 
имеют ряд отличий, которые обусловлены различием их коммуникативных черт и 
стилей общения. Это касается уровня общительности и характера аффилиации: в 
среде мальчиков-подростков всегда присутствует дух соревнования, поэтому любое 
взаимодействие между ними может окончиться дракой; содержание совместной дея-
тельности и успешность в ней значат для мальчиков больше, чем индивидуальная 
симпатия к другим участникам этого взаимодействия, которая важна для девочек. 
Мальчики старшего подросткового возраста тяготеют к экстенсивному общению, а 
девочки – к интенсивному. Мальчики чаще взаимодействуют между собой большими 
группами (компаниями), а девочки – по двое или трое. Такие различия в межлично-
стном взаимодействии подростков не могут не оказывать влияния на особенности 
проявления их социальной одаренности.  

В старшем подростковом возрасте развивается выразительность речи, которая 
проявляется в богатстве интонаций и мимики. Рост эмпатии способствует проявле-
нию скрытой социальной одаренности и обогащению индивидуальных коммуника-
тивных способностей. В то же время развитие познавательных процессов позволяет 
подростку производить все более сложные мыслительные операции, овладевать кру-
гом знаний, понятий, относящихся к различным сторонам действительности, что зна-
чительно расширяет горизонты его творческой деятельности, хотя продуктивное 
мышление, сопровождающее обучение в школе, представляет творческий процесс. 
Особенностью внимания и памяти детей старшего подросткового возраста является 
их произвольность, также характерно падение интереса к учебной деятельности. Это 
происходит из-за увеличения интереса к другим сторонам окружающей действитель-
ности, к собственному «Я» и к другим людям вообще. Для одаренных подростков 
характерно возникновение потребности в активном, самостоятельном творческом 
познании, но нередко отсутствует знание о том, как реализовать такую деятельность, 
поэтому здесь необходима помощь взрослых. Авторитет учителя отвергается подро-
стками: даже самые способные дети могут не выполнять домашних заданий, прогу-
ливать уроки, не интересоваться некогда любимыми предметами [16, с. 111–121]. 
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Монотонные, скучные занятия способствуют снижению проявления познава-
тельной активности на уроках, так как ведут к появлению отрицательного эмоцио-
нального отношения к учению и внутришкольным общественным мероприятиям. 
Очевидно, что условия современной школы оказывают огромное влияние на разви-
тие социальной одаренности, что побуждает педагогов, социальных педагогов и пси-
хологов к созданию программ, учитывающих специфику данного возрастного перио-
да и способствующих наиболее полной самореализации подростков [9, с. 26].  

Как отмечает В.Е. Каган, на подростковый возраст приходится множество кри-
тических периодов: гормональный, нейрофизиологический и нейропсихологический. 
Но средовые факторы в данном случае играют более важную роль.  

Важной особенностью социальной одаренности старшего подросткового воз-
раста является значимость для подростков личного внутреннего мира, интимных пе-
реживаний и самовыражение в общении со сверстниками. В этом возрасте огромное 
значение имеет система ценностей (мощные сдвиги наблюдаются во всех областях 
жизнедеятельности). В старшем подростковом возрасте особенно важно взаимодей-
ствие с социальным фактором: окружение ребенка должно способствовать нормаль-
ному развитию личности. Таким образом, становление человека как индивида и лич-
ности предполагает диалектическое взаимодействие автономных и в то же время не-
разрывно связанных сторон развития – натуральной и социальной [14, с. 73]. 

Важным аспектом для развития и особенностей проявления социальной одарен-
ности подростка старшего возраста является референтность межличностных отноше-
ний. Под референтностью понимается специфическая форма межличностных отноше-
ний, при которой отражение субъектом значимых объектов и ситуаций, принятие ре-
шений об оценках, целях и способах деятельности опосредовано ориентацией на дру-
гих людей [13, с. 94]. Таким образом, именно референтные группы также оказывают 
влияние на развитие социальной одаренности в старшем подростковом возрасте.  

Товарищеские отношения и групповые контакты в среде детей старшего подро-
сткового возраста обычно предполагают соревнование и борьбу за положение и ав-
торитет, но наряду с этим характерен поиск дружбы – избирательной, прочной и глу-
бокой эмоциональной привязанности. В основе стремления к дружбе лежит потреб-
ность в понимании другого и себя другим, потребность в самораскрытии. Социально 
одаренные подростки поддерживают длительные взаимоотношения и не склонны к 
резким переменам в своих дружеских симпатиях. Дружба в этом возрасте необыкно-
венно эмоциональна и склонна к исповедальности [7]. Таким образом, подросток яв-
ляется активным субъектом межличностного познания.  

Социально одаренный ребенок старшего подросткового возраста в большинстве 
случаев проявляет себя в качестве субъекта познания во время общения. Этот про-
цесс связан с продуктивным функционированием внимания, восприятия, мышления, 
памяти, воображения, проявляющемся в более глубоком постижении личностной 
сути другого человека, в схватывании его индивидуально-неповторимого своеобра-
зия [15, с. 305]. Такое общение определяется как интуитивно-творческое, так как ис-
следователями (А.А. Бодаев, И.А. Иванова и др.) было выявлено, что при глубоком 
восприятии объекта общения индивид проявляет высокое развитие интуитивной 
формы проникновения во внутренний мир других людей. Способность интуитивно 
определять состояние другого человека, выделять его личностные особенности раз-
вивается по мере накопления опыты взаимодействия с другими людьми, его анализа 
и обобщения. У социально одаренных личностей данная способность может быть 
развита в высшей степени. Соответственно, социально одаренный подросток адеква-
тен в отражении психических состояний другого человека, успешен в отношениях с 
окружающими [4, с. 272–275]. 

Одним из наиболее значимых новообразований, возникающих в старшем подро-
стковом возрасте, по мнению Л.И. Божевич, является «самоопределение», которое 
характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и конкретизацией в но-
вой общественно значимой позиции [10, с. 82]. Развитые социальные способности во 
многом оказывают благоприятное влияние на самоопределение подростка, поскольку 
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социально одаренная личность отличается высокой социальной активностью и наи-
более высокой адаптированностью в обществе. 

По мнению исследователей, развитие в каждом возрасте подразумевает решение 
ряда специфических, присущих лишь данному возрасту задач: принятие своей внеш-
ности, формирование более зрелых отношений со сверстниками, достижение эмо-
циональной независимости от взрослых, подготовка к трудовой деятельности, появ-
ление желания нести социальную ответственность и т.д. Социально одаренные под-
ростки более успешны в решении данных задач, что обусловлено уровнем их соци-
альных способностей.  

Рассматривая многогранность проявлений социальной одаренности у детей 
старшего подросткового возраста, следует отметить, что все они реализуются лишь в 
процессе общения, и доминирование тех или иных особенностей зависит от целей и 
видов общения, условий взаимодействия, а также от индивидуально-психологических 
характеристик, социальной ситуации развития, моральных приоритетов и духовных 
ценностей социально одаренной личности. Развитие социальной одаренности подро-
стка старшего возраста в условиях современной образовательной системы является 
одной из важных проблем социальной педагогики и психологии. Значимость данного 
вопроса обусловлена тем, что неумение правильно оценить ситуацию, выработать 
адекватную условиям стратегию поведения приводит к неудачам при построении 
межличностных отношений, решении конфликтных ситуаций, ведущих к формиро-
ванию у подростка негативной самооценки, привыканию к неэффективным или дест-
руктивным способам адаптации в обществе, таким, как агрессия, замкнутость, за-
стенчивость, тревожность [1, с. 306].  
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Формирование творческой личности противоречиво в своей основе. Выделяются 
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