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«СПОСОБНОСТЬ», «ОДАРЕННОСТЬ» И «ТАЛАНТ» 

 

Значительные трудности в определении понятий способности и одаренности связаны 

с общепринятым, бытовым пониманием этих терминов. Если мы обратимся к толковым 

словарям, то увидим, что очень часто термины "способный", "одаренный", "талантливый" 

употребляются как синонимы и отражают степень выраженности способностей. Но еще 

более важно подчеркнуть, что понятием "талантливый" подчеркиваются природные 

данные человека. Так, в толковом словаре В. Даля "способный" определяется как "годный 

к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный". Наряду со "способным" 

используются понятия "способливый" и "способляться". Способливый человек 

характеризуется как находчивый, изворотливый, умеющий способиться, а способляться, в 

свою очередь, понимается как умение сладить, управиться, устроить дело. Способный 

здесь фактически понимается как умелый, а понятия "умение" в словаре нет. Таким 

образом, понятие "способный" определяется через соотношение с успехами в 

деятельности. 

При определении понятия "талант" подчеркивается его врожденный характер. 

Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование как способность, данная 

Богом. Иными словами, талант - это врожденные способности, данные Богом, 

обеспечивающие высокие успехи в деятельности. Значит талант - выдающееся 

врожденное качество, особые природные способности. Одаренность рассматривается, как 

состояние таланта, как степень выраженности таланта.  

Из сказанного можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, одаренность 

и талант, с другой, выделяются как бы по разным основаниям. Говоря о способности, 

подчеркивают возможность человека что-то делать, а говоря о таланте (одаренности), 

подчеркивается прирожденный характер данного качества (способности) человека. Вместе 

с тем, и способности и одаренность проявляются в успешности деятельности. 

В советской психологии, прежде всего трудами С. Л. Рубинштейна и Б. М. Теплова 

сделана попытка дать классификацию понятий "способности", "одаренность" и "талант" 

по единому основанию - успешности деятельности. Способности рассматриваются как 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, 

от которых зависит возможность успеха деятельности, а одаренность - как качественно 

своеобразное сочетание способностей (индивидуально-психологических особенностей), 

от которого также зависит возможность успеха в деятельности. 

Иногда способности считают врожденными, "данными от природы". Однако 

научный анализ показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а способности 

являются результатом развития задатков. 

Задатки - врожденные анатомо-физиологические особенности организма. К ним 

относятся прежде всего особенности строения головного мозга, органов чувств и 

движения, свойства нервной системы, которыми организм наделен от рождения. Задатки 

представляют собой лишь возможности, и предпосылки развития способностей, но еще не 

гарантируют, не предопределяют появления и развития тех или иных способностей. 

Возникая на основе задатков, способности развиваются в процессе и под влиянием 

деятельности, которая требует от человека определенных способностей. Вне деятельности 

никакие способности развиваться не могут. Ни один человек, какими бы задатками он не 

обладал, не может стать талантливым математиком, музыкантом или художником, не 

занимаясь много и упорно соответствующей деятельностью. К этому нужно добавить, что 

задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиваться неодинаковые 



способности, в зависимости опять-таки от характера и требований деятельности, которой 

занимается человек, а также от условий жизни и особенно воспитания. 

На развитие способностей оказывает влияние особенности высшей нервной 

деятельности. Так, от скорости образования и прочности условных рефлексов зависят 

быстрота и прочность овладения знаниями и навыками; от быстроты выработки 

дифференцированного торможения на сходные раздражители - возможность тонко 

улавливать сходство и различие между предметами или их свойствами; от скорости и 

легкости образования и переделки динамического стереотипа - приспособляемость к 

новым условиям и готовность быстро переходить от одного способа выполнения 

деятельности к другому. 

Качество способностей определяется той деятельностью, условием успешного 

выполнения которой они являются. О человеке обычно говорят не просто, что он 

способен, а к чему способен, то есть указывают качество его способностей. По качеству 

способности делятся на математические, технические, художественные, литературные, 

музыкальные, организаторские, спортивные и т.д. 

Специальные способности являются условиями, необходимыми для успешного 

выполнения какого-либо одного конкретного вида деятельности. К ним относятся, 

например, музыкальный слух, музыкальная память и чувство ритма у музыканта, "оценка 

пропорций" у художника, педагогический такт у учителя и т. п. Общие способности 

необходимы для выполнения различных видов деятельности. Например, такая 

способность, как наблюдательность, нужна и художнику, и писателю, и врачу, и педагогу; 

организаторские способности, распределенность внимания, критичность и глубина ума, 

хорошая зрительная память, творческое воображение должны быть присущи людям 

многих профессий. Эти способности, поэтому, принято называть общими. Самой общей и 

в то же время самой основной способностью человека является аналитико-синтетическая 

способность. Благодаря ей человек различает отдельные предметы или явления в сложном 

их комплексе, выделяет главное, характерное, типичное, улавливает самую суть явления, 

объединяет выделенные моменты в новом комплексе и создает что-то новое, 

оригинальное. 

Никакая отдельная способность не может быть достаточной для успешного 

выполнения деятельности. Надо, чтобы у человека было много способностей, которые 

находились бы в благоприятном сочетании. Качественно своеобразное сочетание 

способностей, необходимых для успешного выполнения какой-либо деятельности, 

называется одаренностью. 

Очень важно исследовать вопрос о том, какие способности являются "ключевыми", 

ведущими для каждого вида деятельности. Это помогает найти наиболее действенные 

методы формирования у людей таких способностей и повышения общей культуры и 

результативности труда. 

Благодаря качественному своеобразию сочетания способностей у различных людей 

для всякого творчества характерна его индивидуальность и самобытность. Без этого были 

бы немыслимы творческий прогресс, все многообразие продуктов творчества людей. 

Поэтому в процессе воспитания и обучения детей надо не игнорировать появляющееся у 

них качественное своеобразие способностей и одаренности, а развивать его, применяя к 

учащимся различные методы индивидуального воздействия. 

Многолетние исследования творческой деятельности, в частности, структуры 

одаренности, равно как и работы целого ряда известных авторов, дают определенные 

основания для попытки построения некоторых новых теоретических положений 

относительно динамики и организации творческого процесса, сущности творчества. 

Одаренность - это своего рода мера генетически и опытно предопределенных 

возможностей человека адаптироваться к жизни. Основные функции одаренности - 

максимальное приспособление к миру, окружению, нахождение решения во всех случаях, 



когда создаются новые, непредвиденные проблемы, требующие именно творческого 

подхода. 

Специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко 

проецируемых вовне (проявляющихся в деятельности) возможностей - мнений, навыков, 

быстро и конкретно реализуемых знаний, проявляющихся через функционирование 

стратегий планирования и решения проблем. 

Несколько по-другому можно представить проявление одаренности через: 

доминирование интересов и мотивов; эмоциональную погруженность в деятельность; 

волю к решению к успеху; общую и эстетическую удовлетворенность от процесса и 

продуктов деятельности; понимание сущности проблемы, задачи, ситуации. 

Уровни достижений можно определять по задачам, которые ставит перед собой 

субъект, или же по самим достигнутым успехам, и здесь уместно выделить три условия: 

желание превзойти существующие достижения (сделать лучше, чем есть); достичь 

результата высшего класса; реализовать сверхзадачу (программу-максимум) - на грани 

фантастики. 

В плане эмоционального реагирования на выполнение деятельности, увлеченности 

можно выделить три типа: вдохновенный (иногда эйфорический); уверенный; 

сомневающийся. 

Таким образом, предлагаемая структура довольно многообразно описывает 

различные типы одаренности, их доминирующие характеристики, своеобразие сочетаний 

наиболее важных качеств. Все то, что относится к общей творческой одаренности, имеет 

непосредственное отношение и к различным видам специальной одаренности - научной, 

технической, педагогической, художественной и т. д.; но при этом мы имеем дело с 

проявлением определенных доминантных качеств, особенностей, характеризующих 

специфику творчества в конкретной сфере человеческой деятельности. 

Остановимся на одном из процессов и элементов таланта - воображении. 

Воображение - это не способность фантазировать без цели, а интуитивная способность 

видеть сущность параметров - их природную логику. Оно комбинирует образы того, что 

еще не существует из материалов памяти и чувств, создает образ неизвестного как 

известного, то есть создает его предметное содержание и смысл, считает их 

действительными. Поэтому воображение - самодвижение чувственного и смыслового 

отражений, а механизм воображения объединяет их в целостность, синтезирует чувства в 

мысль, в результате чего создается новый образ или суждение о неизвестном как об 

известном. И все это проходит не материально - в умственном плане, когда человек 

действует, не работая практически. Воображение человека - его способность заглянуть 

вперед и рассмотреть новый предмет в его будущем состоянии. 

Поэтому прошлое в каждый момент жизни человека должно существовать в 

соответствии с той или иной целенаправленностью в будущее. Если память претендует на 

активность и действенность, а не является только хранилищем опыта, она всегда должна 

быть направлена на будущее, на форму будущего себя, своих способностей и того, чего 

человек стремится достичь. Такое воображение всегда работает: человек трансформирует 

предметы и сырье не просто в воображении, а действительно с помощью воображения, 

прокладывающего путь к желаемому предмету. Большое значение в активизации работы 

воображения имеет удивление. Удивление в свою очередь вызывают: новизна 

воспринятого “что-то”; осознание его как чего-то неизведанного, интересного; импульс, 

который задает заранее качество воображения и мышления, привлекает внимание, 

захватывает чувства и всего человека целиком. 

Воображение вместе с интуицией способно не только создать образ будущего 

предмета или вещи, но и находить его природную меру - состояние совершенной 

гармонии - логику его строения. Оно дает начало способности к открытиям, помогает 

находить новые пути развития техники и технологии, способы решения задач и проблем, 

возникающих перед человеком. 



Начальные формы воображения впервые появляются в конце раннего детства в 

связи с зарождением сюжетно ролевой игры и развитием знаково-символической функции 

сознания. Ребенок учится замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми, 

строить новые образы из имеющихся представлений.  

 
 


