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Социальные ожидания (экспектации) – 
психологическая готовность человека к опре-
деленному поведению другого человека или 
группы в ситуации взаимодействия. Социаль-
ные ожидания обусловлены предшествующим 
опытом человека, нормами, существующими 
в социокультурной ситуации, характеристи-
ками ролей и статусов тех лиц, которые  на-
ходятся в ситуации взаимодействия. Ожида-
ния являются традиционным предметом ис-
следований социологов, изучаются в полито-
логии. Социальная психология также ставит 
перед собой задачи изучения влияния ожида-
ний на поведение участников взаимодействия. 

В связи с этим отдельной задачей  иссле-
дования является рассмотрение социальных 
ожиданий субъектов образовательного про-
странства в отношении одаренности. Проблема 
представляется значимой в связи с тем, что 
существует социальный заказ на поддержку и 
развитие детской одаренности, а современная 
школа испытывает определенные сложности в 
выявлении детской одаренности, ее поддержке 
и развитии. Необходимы психолого-педагоги-
ческие технологии, помогающие формирова-
нию у педагогов достаточных компетенций для 
различения детской одаренности в процессе 
обучения и конструктивного ее «выращива-
ния». Авторами настоящей публикации вы-

двинуто  предположение, что одним из препят-
ствий на пути различения детской одаренности 
педагогами являются несоответствующие со-
циальные ожидания. 

 
Ошибки индикации одаренности 
При индикации одаренности возможны 

два типа самых общих ошибок. Первый тип 
ошибок заключается в том, чтобы не замеча-
ть в одаренном ребенке его одаренности, 
второй – считать ребенка одаренным в тех 
случаях, когда он таковым не является. Пер-
вые ошибки, достаточно распространенные 
среди взрослых, приводят к тому, что ребе-
нок вместо поддержки своей одаренности, 
сопровождающейся типичными сложностями 
характера и проблемами социальной адапта-
ции, получает критику и непонимание. По-
следствия такого рода педагогических оши-
бок всегда негативны, потому что невозмож-
ность самореализации сказывается и на 
субъективном благополучии человека.  

Второй тип ошибок, связанный с готов-
ностью взрослого видеть в ребенке потенциал 
тех или иных способностей при их фактиче-
ском отсутствии, приводит к тому, что при 
правильном взаимодействии с ребенком его 
результатом зачастую является развитие тех 
способностей, которые изначально не фикси-
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ровались. О положительном эффекте такого 
рода ошибки свидетельствуют результаты 
известных экспериментов Р. Розенталь и 
Л. Джейкобс, которым удалось зафиксировать 
влияние ожиданий учителей на познаватель-
ный прогресс учащихся (Rosental, 1966). Если 
педагоги, опираясь на ложную информацию, 
ожидают от учащихся высоких интеллекту-
альных достижений, то они начинают вести 
себя по отношению к ним более дружелюбно, 
стремятся воодушевить их. Дети чувствуют 
новое отношение к себе, что способствует 
улучшению их учебной деятельности, по-
скольку представления детей о себе, их собст-
венные ожидания и  мотивация, а также ког-
нитивный стиль, умения и навыки изменяют-
ся к лучшему (Бернс, 1986). 

Кроме того, среди  отечественных психо-
логов есть сторонники идеи, согласно которой 
каждый ребенок потенциально одарен (Са-
венков, 2010; Юркевич, 2015). Например, 
А.И. Савенков пишет: «Способность мыслить, 
творить есть у каждого человека – именно 
этим он отличается от животного. Это дар 
природы человечеству. Кто-то может вос-
пользоваться этими способностями с боль-
шим толком, кто-то с меньшим, но наделен 
этим даром каждый. Можно с уверенностью 
сказать только одно – в развитии, в специаль-
ном развитии нуждается интеллектуально-
творческий потенциал всех детей: и одарен-
ных, и тех, кто по каким-то причинам к этому 
разряду не отнесен» (Савенков, 2010). 

Таким образом, проблема различения 
одаренности преобразуется в другую: как 
научить педагога воспринимать каждого ре-
бенка потенциально одаренным? 

 
Перцептивная готовность 
в теории Дж. Брунера 
В связи с этим представляет интерес ис-

пользование возможностей когнитивистского 
подхода к изучению социальных феноменов, в 
том числе социальных ожиданий. С позиции 
когнитивной психологии как одного из важней-
ших быстро развивающихся направлений со-
временной психологической науки, социальное 
поведение следует рассматривать при помощи 
описания познавательных процессов человека.  

По мнению Г.М. Андреевой, общая линия 
связи между познавательными процессами и 
социальным поведением прослеживается сле-
дующим образом: впечатления индивида о 
мире организуются в некоторые связные ин-

терпретации, в результате чего образуются 
различные идеи, верования, ожидания, атти-
тюды, которые и выступают регуляторами 
социального поведения (Андреева, 2004). 

Феномены «ожидания» и «социальные 
ожидания» у различных представителей 
когнитивной психологии часто выступают в 
роли предмета исследования, объяснитель-
ного принципа, механизма тех или иных 
процессов. 

На основании экспериментальных иссле-
дований восприятия, проведенных Дж. Бруне-
ром, им было предложено свойство воспри-
ятия «избирательность» дополнить понятием 
категоризации. Все, что воспринимает чело-
век, приобретает значение, связанное с тем, с 
каким классом перцептов оно группируется, к 
какой категории он его относит. Категории 
выступают некими правилами, по которым 
воспринимаемое индивидом относится к оп-
ределенному классу (Брунер, 1999).  

Соответствие реальности ее репрезента-
ции в восприятии является в некотором 
смысле гипотетичным, требующим провер-
ки. Индивид, по мнению Дж. Брунера, в си-
туации восприятия находится с определен-
ными ожиданиями, гипотезами, предполо-
жениями относительно того, как взаимодей-
ствовать с воспринимаемым объектом. Гипо-
теза выступает как регулятор восприятия, 
«подсказывая» к какому классу нужно отне-
сти объект, как его категоризовать. В акт 
восприятия включена также проверка этой 
первоначальной гипотезы. Принятие гипоте-
зы зависит от системы обстоятельств. Среди 
таких обстоятельств Дж. Брунер называет 
«силу гипотезы», которая зависит от частоты 
ее прежних подтверждений, от социальных и 
эмоциональных последствий прежних пред-
положений, от согласия с гипотезами других, 
от ее монопольности (когда других гипотез 
нет), наконец, от включенности гипотезы в 
определенную систему (Брунер, 1977, с. 88). 
Свои идеи Дж. Брунер проверяет, иллюстри-
рует и доказывает, ставя разные эксперимен-
ты. Идеи Дж. Брунера и результаты экспери-
ментов позволили ему и его коллегам сде-
лать вывод о том, что при принятии перцеп-
тивного решения очень высок вклад субъекта 
восприятия, который постоянно дает оценку 
воспринимаемому, рассматриваемому всегда 
в связи с различными социальными факто-
рами, с конкретными жизненными обстоя-
тельствами.  
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Категории, которые у человека выступа-
ют в качестве гипотез восприятия, различают-
ся по их готовности, т. е. по легкости, с ко-
торой перцепт можно к ней отнести. Эта го-
товность зависит от ожидаемой вероятности 
явления и от активности воспринимающего 
субъекта (Брунер, 1999, с. 141). По мнению 
Дж. Брунера, можно осуществлять «обуче-
ние» категориям, их системным свойствам, их 
связям с другими категориями. 

Представляется важным соотнести выводы 
Дж. Брунера с социальными ожиданиями 
субъектов образовательного пространства в 
отношении одаренности. Для того чтобы педа-
гоги категоризовали поведенческие проявле-
ния ребенка как проявления одаренности, не-
обходимо наличие нескольких предваритель-
ных условий. 

Во-первых, у педагога должна быть 
сформирована категория «одаренность», 
чтобы содержание перцепции можно было 
относить к этой категории. Вместе с тем, 
часто такая сформированная категория явля-
ется достаточно бедной, не отражающей все-
го многообразия проявлений детской ода-
ренности (Гудзовская, 2015). Таким образом, 
в подготовке педагогов должно быть обра-
щено внимание на вопросы формирования 
категории «одаренность», с учетом ее пове-
денческих проявлений в детском возрасте, 
личностных особенностей одаренного ребен-
ка и пр. 

«Сила гипотезы», то есть возможность 
быть использованной в конкретной ситуации 
взаимодействия педагога с ребенком, по 
Дж. Брунеру, складывается из нескольких об-
стоятельств:  

1) частота ее подтверждений;  
2) положительные социальные и эмоцио-

нальные последствия использования этой ка-
тегории;  

3)  распространенность, принятость кате-
гории «одаренность» в педагогическом сооб-
ществе;  

4) категория «одаренность» должна 
иметь преимущества при оценке педагогом 
нетипичного и уникального поведения ре-
бенка по сравнению с другими категориями, 
например, «недисциплинированный», «свое-
нравный»;  

5) включенность категории «одарен-
ность» в систему педагогических действий, 
чтобы педагог имел технологии взаимодейст-

вия с детьми, чье поведение он маркировал 
категорией «одаренность». 

 
Условия формирования 
 перцептивной категории 
«одаренность» 
Описание условий формирования готов-

ности человека к использованию конкретной 
категории «одаренность» позволяет планиро-
вать технологии подготовки педагогов в этой 
сфере.  

Условие 1. Частота подтверждений гипо-
тезы о том, что уникальное поведенческое 
проявление ребенка является признаком его 
одаренности. В обычной практике педагог не 
может часто получать такого подкрепления по 
разным причинам, например, потому, что ре-
зультаты его деятельности отсрочены. Спо-
собности ребенка не находят реализации и 
«гаснут», если к нему не относиться как к 
одаренному. Для соблюдения этого условия 
формирования категории «одаренность» у 
взрослых возможно проведение тренировок, 
например, с помощью специально подобран-
ных художественных и документальных 
фильмов, в которых показано детское поведе-
ние людей, доказавших уже свою одаренность 
и талантливость. При просмотре эпизодов 
взрослый сможет неоднократно увидеть то, что 
детская одаренность в обычной жизнедеятель-
ности не так явно видна, как хотелось бы. Са-
ми тренировки, предусматривающие внима-
тельный взгляд взрослого, ищущий признаки 
одаренности в ребенке, также будут служить 
развитию необходимой педагогической компе-
тенции.  

Имеются данные о том, что восприятие 
детей педагогами, занимающимися классным 
руководством, существенно менее стереотип-
но, чем у их коллег-предметников (Самарце-
ва, 1998). Классные руководители сталкива-
ются с необходимостью замечать не только 
учебные способности детей, но и другие сто-
роны их личности. Таким образом, классное 
руководство также является одним из условий 
формирования искомой компетентности. 

Условие 2. Положительные социальные и 
эмоциональные последствия использования 
этой категории. Возрастающая компетент-
ность учителя замечать ранее незаметные 
способности ребенка сама по себе принесет не 
только эмоционально положительные резуль-
таты, но и положительные социальные ре-
зультаты. 
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Условие 3. Распространенность, приня-
тость категории «одаренность» в педагогиче-
ском сообществе. Это условие является доста-
точно сложно организуемым. В педагогиче-
ском сообществе, да и в обыденных представ-
лениях принято искать в «молодежи» призна-
ки «упадка» и другие расхожие стереотипы. 
Интересно, что в педагогическом сообществе 
часто используется категория «особо одарен-
ные», отражающая иронию в отношении тех, 
кто не соответствует представлениям педаго-
гов о норме. Вместе с тем, в некоторых учре-
ждениях вполне возможно создание условий, 
в которых будет принято говорить о детской 
одаренности. 

Примером эффективности ориентации на 
использование категории «одаренность» в 
педагогическом сообществе является город-
государство Сингапур, в котором  по реше-
нию правительства сделан акцент на гражда-
нах как на главном ресурсе. Как следствие, 
была сформирована система образования, на-
правленная на развитие способностей и та-
лантов каждого ребенка посредством созда-
ния условий для развития в полной мере его 
интеллектуально-творческого потенциала. 

Условие 4. Категория «одаренность» 
должна иметь преимущества при оценке педа-
гогом нетипичного и уникального поведения 
ребенка. Представляется необходимым фак-
тором знание учителем собственной уникаль-
ности, ее принятие и признание ее ценности. 
В этом случае «инаковость» ребенка не будет 
вызывать тревогу и утомляющее чувство не-
обходимости, «что-то с этим надо делать». 
Наш опыт тренинговой практики с учителями 
дает право утверждать, что многие из них не 
могут легко назвать и раскрыть собственную 
уникальность. Некоторые педагоги испыты-
вают ярко выраженную тревогу в ситуации 
разговора по теме уникальности, считая, что 
«уникальными являются только отдельные, 
редкие люди». Таким образом, представляется 
необходимым создавать такие ситуации в об-
разовательном учреждении, чтобы каждый 
педагог смог почувствовать себя одаренным 
человеком. В таком случае его педагогическая 
эффективность повышается, возникает воз-
можность присматриваться к каждому ребен-
ку с целью «увидеть» в нем его специфиче-
скую одаренность. 

Условие 5. Включенность категории 
«одаренность» в систему педагогических дей-
ствий обеспечивается созданием технологий 

работы с одаренными детьми и детской ода-
ренностью. Такие технологии должны вклю-
чать как дидактические приемы развития спо-
собностей, так и систему воспитательных по-
ощрений, например,  приемов поощрения, 
приемов использования жизненных ситуаций 
как ситуаций развития одаренности, приемов 
мотивирования детей и пр. 

В связи с вышеизложенным представля-
ется важным мнение Дж. Брунера о том, что 
надежным и доступным способом формиро-
вания необходимых категорий восприятия 
является осуществление «постоянно внима-
тельного взгляда». Как следствие, если педа-
гог разделяет идею значимости отношения к 
каждому ребенку как носителю одаренности, 
то может формироваться и использоваться 
соответствующая категория восприятия. Вме-
сте с тем, Дж. Брунер считает, что возможно 
даже обеспечить процесс «переучивания», 
чтобы минимизировать ошибки, несмотря на 
то, что этот процесс является в педагогиче-
ской практике сложным.  

Среди других идей Дж. Брунера, относя-
щихся к особенностям категоризации воспри-
ятия, следует выделить положение  о том, что 
ценность объекта предопределяет приоритеты 
и объем выделяемого в процессе перцепции. 
Таким образом, повышение субъективной 
ценности детской одаренности в глазах педа-
гога будет способствовать большей легкости в 
ее идентификации.  

 
Феномен перцептивной защиты 
восприятия одаренности 
Описывая возможные сложности на пути 

формирования категорийной готовности че-
ловека, Дж. Брунер считает, что людям свой-
ственно удерживать свои ожидания в течение 
определенного времени, даже если они не со-
ответствуют реальности. Сформированное 
единожды представление о какой-либо группе 
человеку свойственно удерживать как можно 
дольше, сохраняя  ранее осуществленную ка-
тегоризацию. Рассогласованию ожиданий и 
реальности люди находят более-менее логич-
ные объяснения. Педагоги субъективно выде-
ляют тех учащихся, которые оправдывают их 
ожидания, вне зависимости от того, хорошие 
это ожидания или плохие. Если ученик оправ-
дал негативные ожидания педагога, то этот 
факт повышает самооценку педагога как че-
ловека, «который хорошо разбирается в де-
тях». Другими словами, однократно вынесен-
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ная учителем оценка заставляет его и дальше 
подтверждать ее, чтобы не выглядеть глупо в 
собственных глазах в случае ошибки. 

Открытый и описанный Дж. Брунером фе-
номен перцептивной защиты рассматривается 
как способ, с помощью которого человек огра-
ждает себя от восприятия угрожающих ему 
стимулов и стимулов, травмирующих его пе-
реживания. Перцептивная защита определяется 
как изменение порога осознания социально 
значимого материала. Перцептивная защита 
поэтому может быть истолкована в данном 
случае как попытка игнорировать какие-то чер-
ты воспринимаемого объекта. Поэтому, если 
педагог имеет негативные ожидания в отноше-
нии какого-либо ученика, то он неосознаваемо 
будет игнорировать все признаки, противоре-
чащие сложившемуся мнению, иначе его само-
оценка, уверенность в собственных способно-
стях разбираться в характере детей будут под-
вергаться давлению. При этом эмоционально 
беспокоящие или пугающие стимулы, в силу 
специфики самой перцептивной защиты, име-
ют более высокий порядок распознавания, чем 
нейтральные. Как следствие, плохое поведение 
ученика утрируется. 

Эти механизмы говорят о сложности из-
менений в ожиданиях учителя. Даже при ус-
воении описываемого подхода существует 
определенный риск возврата к привычному 
разделению, к привычным категориям, осо-
бенно в ситуации возникновения стрессовой 
ситуации. 

 
Заключение 
Таким образом, анализ профессиональной 

деятельности педагогов с точки зрения эффек-
тивности их работы с детской одаренностью 
свидетельствует о необходимости формирова-
ния у учителя особого «педагогического» 
взгляда на ребенка как на имеющего явные или 
потенциальные способности. Новые грани ре-
шения проблемы целенаправленного влияния 
на социальные ожидания педагогов в отноше-

нии одаренности могут основываться на эмпи-
рических исследованиях социальной перцеп-
ции в когнитивной психологии. Когнитивист-
ский подход может быть положен в основу 
практической организации подготовки педа-
гогов к работе не только с одаренными деть-
ми, но и с детской одаренностью вообще. Со-
блюдение условий формирования  категории 
восприятия «одаренность» ребенка  позволяет 
повысить эффективность актуализации его 
способностей в условиях обычного образова-
тельного учреждения.  

 
Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РГНФ. Проект № 15-06-10726. 
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The paper describes approach to solving the issue of children’s giftedness and its develop-

ment in educational institutions. Social expectations for giftedness often play the role of self-
fulfilling prophecies. The approach is based on Jerome Bruner‘s ideas. In the article it is consi-
dered the conditions of formation of teachers’ willingness to perceive explicit or potential abili-
ties of each child by means of the formation of perceptual categories such as “giftedness”. 
Among such conditions it is reported formation of pedagogues’ attitude toward assessment of 
children’s uncharacteristic behavior previously as manifestation of uniqueness. 
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