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ИЗ ДОКЛАДА К. ЮНГА 
СЪЕЗДУ РАБОТНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ 
(БАЗЕЛЬ, 4 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА)

Д
аже в такой маленькой стране, как 

Швейцария, учительское внимание к слабо ода-

рённым приводит к тому, что подлинные талан-

ты (столь обществу необходимые) оказываются 

не только без должного, но даже и какого-либо 

присмотра. Как если бы их пестование являлось 

чем-то весьма сомнительным или даже непри-

стойным.

ПРИСКОРБНЫЙ ВЫВОД

Как это ни удивительно, но для школы самым 

«крепким орешком» оказывается – ни много, 

ни мало – одарённый ребёнок. Особенно для 

тех учителей, которые руководствуются прин-

ципом «помогать слабым». Ведь этот, казалось 

бы, вполне милосердный принцип то и дело обо-

рачивается то беспечным равнодушием, то пре-

ступной чёрствостью по отношению к действи-

тельно одарённым детям.

Подобный парадокс становится понятен, 

если вспомнить, что в мире взрослых посред-

ственность как правило недоверчива. И пред-

почитает с подозрением относиться ко всему, 

чего не может ухватить своим интеллектом.

Для многих людей (включая, к сожале-

нию, и школьных учителей) диагноз: il est 

trop intelligent (он чересчур умён – фр.) – ока-

зывается достаточным основанием, для самого 

прискорбного вывода!
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ИСКУССТВЕННОЕ 
ОБОЛВАНИВАНИЕ

Весьма развитая (как говорится 

«не по годам») девочка была при-

нята в первый класс. Через некото-

рое время родители обнаружили, 

что она стала плохо учиться. Рас-

сказы дочери привели родителей 

в недоумение. У них создалось 

впечатление, что с детьми обраща-

ются на уроках, как с идиотами, ис-

кусственно оболванивая их.

Мать отправилась на приём 

к директору школы. И там она узна-

ла, что по своему образованию 

учительница – дефектолог. И что 

до этого она работала в школе 

для детей с задержкой в развитии. 

Тут мать поняла, что учительница 

её дочери скорее всего вообще 

не представляет, как вести уроки 

с нормальными детьми.

Родители перевели дочь в дру-

гую школу, где она попала к нор-

мальной учительнице. И ребёнок 

вновь расцвёл.

ТРУДНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ

В любом классе одни дети учат-

ся получше, другие похуже. Как 

правило, о первых учителя говорят 

как о более способных. Многим 

учителям именно с ними удобно 

работать на уроке и по их учениче-

ским успехам судить о результатив-

ности своей деятельности.

Но входят ли в их число так назы-

ваемые одарённые дети? Как пра-

вило, нет! В большинстве случаев 

мы имеем как раз обратное. Жизнь 

показывает, что одарённость ре-

бёнка часто сопровождается весь-

ма неблагоприятными учительски-

ми характеристиками: нерадивый, 

халатный, невнимательный, озор-

ной, своенравный.

А из многих биографий выдаю-

щихся людей мы знаем, что ода-

рённый ребёнок в детстве может 

даже производить впечатление за-

спанного. Современные психоло-

ги – так те и вовсе считают, что при 

одном лишь внешнем наблюдении 

за детьми бывает очень трудно от-

личить ребёнка одарённого от ум-

ственно отсталого.

Итак, проблема детской ода-

рённости начинается с трудности 

распознавания. Тем не менее сер-

добольные воспитатели то и дело 

приписывают признаки даровито-

сти кому попало. В первую оче-

редь любимчикам, которые впо-

следствии оказываются самыми 

что ни на есть никчёмными людь-

ми. Так что дотошным журнали-

стам потом поневоле приходится 

ехидно констатировать: «До че-

тырнадцатилетнего возраста 

в нём не было заметно никаких 

признаков гениальности; но и по-

сле – тоже».

«ЗАСПАННЫЙ» РЕБЁНОК

Невнимательность, разбросан-

ность или некая «заспанность» 

у детей, оказавшихся потом ода-

рёнными, не случайны. Оказы-

вается, эти столь неудобные для 
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взрослых (родителей и школьных 

учителей) качества поведения фор-

мируются у ребёнка как своеобраз-

ная защитная реакция от внешних 

влияний.

Обороняясь от различных 

(в первую очередь педагогических) 

целей и желаний окружающих, ре-

бёнок отвоевывает возможность 

предаваться внутренним процес-

сам фантазии или каким-то особым 

своеобразным наклонностям.

Но следует помнить, что и фан-

тазирование и необычность при-

страстий сопутствуют не только 

ещё спящему или только начавше-

му свое развитие таланту, но и ран-

ним стадиям многих неврозов 

и психозов. Правда, фантазиям 

одарённости свойственна не толь-

ко оригинальность, последова-

тельность, утончённость и интен-

сивность, но и, главным образом, 

заложенная в них возможность по-

следующего претворения во внеш-

ней жизни.

Очень часто у ребёнка, который 

со стороны казался вполне орди-

нарным или даже проблематич-

ным, могут обнаруживаться весь-

ма поразительные пристрастия: 

например, ночами напролёт зани-

маться чтением книг, проглатывая 

их дюжинами и, казалось бы, без 

всякого разбора.

Или вот припоминаются мне 

мальчики, которые в школе от-

личались чудовищной глупостью, 

тогда как в крестьянском промыс-

ле родителей они были образцово 

дельными, ловкими и не по годам 

смекалистыми.

Но все подобные случаи могут 

распознаваться учителями толь-

ко тогда, когда они будут интере-

соваться не столько отметками 

в журнале (по которым следо-

вал бы ошибочный вывод о плохой 

успеваемости ребёнка), сколько 

самим ребёнком, особенностями 

его поведения, интересов, фанта-

зий и пристрастий.
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ДИАПАЗОН 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Душевные наклонности ода-

рённого человека, как правило, 

находятся в широком диапазо-

не противоположностей. Ведь да-

рование чрезвычайно редко охва-

тывает все внутренние свойства 

и качества человека. Поэтому 

развитие отдельных свойств и ка-

честв может оказаться чудовищ-

но неравномерным.

Аномальная скороспелость 

в чём-то одном может соседство-

вать с вопиющей недоразвитостью 

в другом, что нередко вводит окру-

жающих в заблуждение. Они видят 

явную недоразвитость или даже 

отсталость ребёнка (например, ду-

ховную) и, уже не ожидая от него 

вообще никаких способностей, 

«ставят на нём крест».

Чаще всего недоразумения слу-

чаются, когда взрослые пытаются 

судить о ребёнке по развитости его 

речи. Вполне может случиться, что 

скороспелый интеллект ребёнка 

не сопровождается соответствую-

щим развитием его языковых воз-

можностей. В результате речь ре-

бёнка оказывается для взрослых 

подозрительно сбивчивой или даже 

вообще невразумительной.

В подобных случаях учителей 

от ошибочного суждения может 

уберечь только их добросовестная 

профессиональность. То есть их 

искренний интерес к ребёнку. А ис-

кренность проявляется и в направ-

ленности внимания учителя, и в его 

поведении по ходу объяснения, 

и в обилии неформальных вопро-

сов к ученику, и в том, насколько 

терпеливо учитель будет дожидать-

ся детского ответа и, не перебивая, 

выслушивать его до конца.

НЕВЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Следующая весьма частая при-

чина многих недоразумений свя-

зана с уверенностью большинства 

взрослых, что математика явля-

ется лучшей школой логического 

мышления.

Однако, что математические 

способности, что родственные им 

музыкальные, – это способности, 

которые не тождественны ни логи-

ке, ни интеллекту, но пользующие-

ся их услугами точно так же, как 

философия и наука вообще.

Не может быть музыкальности 

у человека, не имеющего и следов 

интеллекта. С другой стороны, из-

вестно, что поразительные счётные 

способности могут встречаться 

даже у имбецилов.

Невозможно вдолбить пони-

мание ни музыки, ни математики, 

потому что и то и другое связано 

с особыми, вполне специфически-

ми способностями.

САМОВОСПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО

Проблемы воспитания одарён-

ного ребёнка связаны не только 

с интеллектуальной областью, но, 

пожалуй что, в ещё большей степе-

ни – с областью чувств.
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Взрослыми, как прави-

ло, недооценивается (либо вооб-

ще упускается из виду) и особая 

чувствительность (весьма тон-

кая – не по возрасту! – у некото-

рых детей) к этическим вопросам. 

Привычное для нашей взрослой 

повседневности передёргивание, 

враньё и прочая моральная расхля-

банность становятся для морально 

одарённого ребёнка весьма за-

труднительной проблемой.

Дары сердца зачастую не столь 

явны и навязчивы по сравнению 

с интеллектуальными или техни-

ческими способностями. У взрос-

лых же, озаботившихся воспита-

нием, даровитость ума ценится, 

как правило, выше даровитости 

сердца. Хотя именно она выдвига-

ет весьма серьёзные требования 

к взрослым. Воспитывающий ре-

бёнка сам должен быть воспитан! 

Если это не так, то неизбежно при-

дёт день, когда ученик повторит 

не то, чему его учил воспитатель, 

но то, чем последний является 

в окружающей его жизни.

Поэтому каждый воспитатель 

(в самом широком смысле этого 

понятия) постоянно должен ставить 

себе вопрос: реализует ли он сам 

в своём собственном поведении 

то, чему учит воспитанника? И от-

вечать на этот вопрос ему нужно 

будет по чести и совести.

В психотерапии мы уже давно 

поняли, что исцеляющее действие 

на человека оказывает в конечном 

счете не знание и техника терапев-

та, а его личность. В педагогике – 

тем более – та же закономерность: 

воспитание любого ребёнка предпо-

лагает самовоспитание взрослого.

КАВЕРЗНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Талантливое сердце, глубина 

чувства, часто достойные удив-

ления, могут позволять ребёнку 

(особенно девочкам) так ловко 

приноравливаться к учителю, что 

на почве его значительных успе-

хов возникает ложное впечатление 

о некой особой универсальной да-

ровитости ребёнка.

Однако с прекращением воздей-

ствия личности учителя одарённость 

ребёнка также может исчезнуть. 

Предыдущие достижения, оказы-

вается, были не более чем поры-

вом энтузиазма, вызванным к жиз-

ни чувственной зачарованностью 

сердца, – порывом, угасшим, как ми-

молетная вспышка, и оставившим 

после себя пепел разочарования.

Подлинное же воспитание 

одарённых детей оказывается 

связанным с весьма жёсткими 

и своеобразными требованиями 

к воспитателю. Их целый букет: 

и психологические, и интеллекту-

альные, и моральные, и даже арти-

стические.

И в каждом из них есть свои ка-

верзные противоречия. Например, 

артистизм учителя должен вклю-

чать – во избежание «пепла разо-

чарования» у ряда учеников – и та-

кие антиобаятельные проявления, 

как ситуативная холодность, непри-

ступность и суровость.
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Так что ожидать от учителя вы-

полнения всех этих требований 

было бы совершенно неразумно. 

Ведь в таком случае он сам должен 

быть гением!

НЕ БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬ

К счастью, однако, многие да-

рования обладают завидным свой-

ством: они в значительной мере 

сами о себе способны позаботить-

ся. И чем более одарён ребёнок, 

тем более он склонен к самовоспи-

танию своей личности.

А в случае «гениальности», 

способность к личностному само-

воспитанию может столь далеко 

превосходить возраст ребёнка, 

что её в пору сравнивать с неким 

божественным демоном, который 

в каком-либо развитии или воспи-

тании не нуждается. Более того, 

от которого, скорее всего, ребёнка 

следует защищать.

Большие дарования – это 

не только прекрасные, но и часто 

весьма опасные плоды на древе 

человечества. Они зреют на обыч-

ных ветвях. Которые так легко об-

ламываются…

Развитию одарённости, боль-

шей частью, свойственна дисгар-

моничность. Известно, что у ге-

ниев несоответствие между их 

творческим потенциалом и чело-

вечностью может быть столь ве-

лико, что вправе ставить вопрос: 

а не будет ли лучше, если дарови-

тость окажется не столь великой? 

Ведь, что такое в конечном счёте 

великий ум при моральной непол-

ноценности? Паро-

дия на человека. 

Какое-то недораз-

умение.

Любая ода-

рённость совсем 

не безусловная 

ценность. Но она 

ею может стать, 

если все осталь-

ные качества лич-

ности идут с нею 

в ногу. Добро же 

или зло будет пло-

дить творческий 

потенциал, зави-

сит от духовно-

морального ба-

зиса личности. 

И если предпо-

Ф   .Ф   .
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сылок для такой целостности нет, 

то никакая воспитанность не смо-

жет заменить её собой.

ИНФЛЯЦИЯ ПРЕВОСХОДСТВА

Считается, что для воспитания 

особо одарённых детей следует 

открывать специальные классы. 

Дескать, в нормальных классах 

они будут изнывать от скуки. Хоть 

с подобным аргументом и трудно 

не согласиться, всё же я подчеркну, 

что не желал бы быть экспертом, 

которому в обязанность вменяется 

отбирать пригодных для обучения 

в этом классе детей.

А во-вторых, в связи с тем что 

по своим человеческим достоин-

ствам такие дети отнюдь не всег-

да находятся на высоте, то при 

обучении в специальных классах 

мы, к сожалению, можем получить 

«односторонне развитый продукт». 

Тогда как обучение одарённого ре-

бёнка в обычном классе гарантиру-

ет ему весьма полезный и мораль-

но необходимый эффект.

Одарённые дети очень часто из-

балованы. И большинство неприят-

ностей, поджидающих их в предсто-

ящей жизни, связаны с тем, что они, 

являясь «односторонне развитым 

продуктом», будут постоянно требо-

вать к себе исключительного отно-

шения. Поэтому мне кажется, что для 

одарённого ребёнка будет лучше, 

если обучать его в обычном классе, 

с обычными детьми. А не подчёрки-

вать его исключительность, зачис-

ляя в какую-то особую школу.

Тогда на одних уроках он бу-

дет видеть свое явное превос-

ходство, а на других – свое явное 

отставание, ущербность, опреде-

лённую недоразвитость. А так как 

основная проблема у одарённого 

ребёнка в получении необходимой 

инфляции своего чувства превос-

ходства, то именно её он и смо-

жет получить в обычном классе. 

И именно обычный класс заставит 

его развивать в себе соответствую-

щее чувство смирения.

Ведь, в конечном счёте, школа – 

часть большого мира. И ребёнку 

полезно сталкиваться с проблема-

ми, которые его будут окружать 

в последующей жизни и с воздей-

ствием которых он должен будет 

справиться. Хотя бы отчасти этому 

приспособлению можно и нужно 

учить уже в школе.

МОРАЛЬНЫЙ НОКАУТ

В двенадцать лет я часто ужасно 

скучал на школьных уроках. И с тру-

дом терпел одноклассников, из-за 

которых учителям по сто раз при-

ходилось повторять одно и тоже. 

(Помнится, как однажды мне выпа-

ло счастье во время проверки до-

машних упражнений отправиться 

в библиотеку за книгами. Уж как 

и с каким восторгом я их со всех 

сторон обнюхивал, максимально 

растягивая обратный путь в класс.) 

Однажды какая-то тема для со-

чинения показалась мне столь ин-

тересной, что я всерьёз, с величай-

шим старанием и довольно долго 
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всё шлифовал и шлифовал изло-

жение собственных мыслей. С уве-

ренностью, что я написал лучшее 

сочинение, я сдал тетрадь.

Учитель имел обыкновение при 

возвращении проверенных сочи-

нений обсуждать работы. Снача-

ла лучшие, потом – в убывающем 

порядке – все остальные. Моё 

не было ни первым, ни вторым, 

ни даже третьим.

В конце концов, когда было об-

суждено самое худшее сочинение, 

учитель надулся и изрёк: «Сочине-

ние же Юнга – самое что ни на есть 

лучшее. Но! Для него задание было 

парой пустяков. И он выполнил его 

играючи, легкомысленно и беспеч-

но. Поэтому он не заслуживает во-

обще никакой оценки».

– Неправда! – закричал я, 

перебивая его.– Я никогда так 

много, как над этим сочинением, 

не трудился.

– Нет, правда! Вот N, – и он 

указал на автора худшего сочи-

нения, – приложил много усердия, 

хоть у него и ничего не получилось. 

Но он добьётся от жизни своего. 

А у тебя ничего не выйдет, потому 

что ловкостью и шарлатанством 

тебе не отделаться.

Я так сильно обиделся, что с тех 

пор вообще перестал работать 

на его уроках.

ИНСТРУМЕНТ СУДЬБЫ

И вот прошло с того време-

ни почти полвека. Сначала я долгое 

время лелеял надежду, что в со-

временных школах многое должно 

измениться к лучшему. Но когда та 

обида на учителя осталась далеко 

(и окончательно!) позади, я вдруг 

осознал, что обида эта побужда-

ла меня к долгим размышлениям. 

И именно след того горького чув-

ства, пережитого на том памят-

ном уроке, впоследствии помог 

мне найти дорогу к послушному 

смирению и мужественной прозор-

ливости.

Теперь то я понимаю, что мой 

учитель, отправляя меня в «мо-

ральный нокаут», был инструмен-

том судьбы. Он был первым, кто 

дал мне почувствовать, что «дары 

богов» имеют две стороны – свет-

лую и тёмную. Коль засветился, 

высунулся, так жди побоев. И если 

ты этих побоев – затрещин и под-

затыльников – не получишь в дет-

стве, то уж во взрослой-то жиз-

ни – обязательно. А в первый раз, 

как ни крути, их лучше получать 

от учителя, нежели потом – от са-

мой судьбы. (Или сразу от обоих.) 

Итак, таланту лучше заблаго-

временно и самым серьёзным 

образом приучать себя к тому, 

что великие способности – тяж-

кая ноша. И любой дар на деле 

оборачивается не столько каким-

то исключительным почитанием 

окружающих, сколько невероятно 

повышенной требовательностью 

к самому себе.

Талант от губительного соблаз-

на исключительности могут убе-

речь лишь смирение и послушание. 

Да и то не всегда…


