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ДЕтСтВО гЕНИЯ

РЕШАЮЩАЯ РОлЬ УСлОВИЙ ДЕтСтВА
В РАЗВИтИИ гЕНИАлЬНОСтИ. 

начение детского 
и подросткового периода. 

огромное значение раннедет-
ских и детских условий развития 
для будущего интеллекта количе-
ственно оценил Блум [9]. По его 
данным оптимизация условий ин-
теллектуального развития в возрас-
те до 4–х лет повышает будущий 
ки (коэффициент интеллекта, IQ) 
на 10 единиц, оптимизация в воз-
расте 4—9-ти лет на 6 единиц, в 
8—12 лет на 4 единицы. Соответ-
ственно пренебрежение интеллек-
туальным развитием ребенка, осо-
бенно в возрасте до 4–х лет, резко 
ухудшает будущий интеллект. имен-
но в этом раннедетском возрасте 
постоянное общение с ласковой 
матерью закладывает и основы со-
циальности, контактности, добро-

ты. Хорошо ухоженные, хоро шо 
упитанные дети, но лишенные               
в этом критическом возрасте ла-
ски, нежности, внимания, если не 
заболевают синдромом «заброшен-
ности», то вырастают безжалост-
ными эгоистами, неспособными к 
социальным контактам. 

Психоанализ, биология и ге-
нетика сходятся теперь в понима-
нии того, что и творческие способ-
ности индивида зависят от усло-
вий, в которых он провел свои пер-
вые годы жизни. шансы, представ-
ленные или отнятые в это время, 
определяют его последующую спо-
собность к образованию. <...> 

Биографии великих людей со-
держат множество прямых и кос-
венных указаний на решающую 
роль избирательно воспринятых 

В этом номере мы решили дать отрывок из книги известного исследователя 
человеческой гениальности В.П. Эфроимсона. «Предпосылки гениальности»1, где он 
приводит примеры, иллюстрируя развитие в детстве известных миру гениев. 
Это интересный материал для размышлений для думающих взрослых ежедневно 

соприкасающихся с миром детей.
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детско-под рост ковых впечатле-
ний <...> Странные, неожиданные 
вопросы маленьких детей, еще не 
затурканных своими вечно заняты-
ми родителями и воспитательница-
ми, при продумывании показыва-
ют, что дети не только талантливые 
лингвисты, но и надоедливейшие 
почемучки, экспериментаторы, ори-
ентированные на творчество. но  
к тому времени, когда они в нор-
мальном порядке превзойдут нау-
ки и накопят умения, их любозна-
тельность, как правило, исчезает. 
отчасти потому, что их стремле-
ния к познанию и умению разби-
ваются не только о занятость взрос-
лых, но и о собственную непремен-
ную бездарность в большинстве тех 
занятий, в которые они вовлекают-
ся броуновским движением есте-
ственной потребности к самопро-
явлению. ребенок, начинающий 
напевать при отсутствии музыкаль-
ности, рисующий при цветовой 
бездарности, неуклюже бегающий 
наперегонки или танцующий, спо-
рящий с гораздо более языкатым 
дразнилкой, плохо заучивающий 
иностранный язык, обретает ком-
плекс неполноценности, который 
помешает ему обнаружить в себе 
незаурядный математический, кон-
структорский, поэтический или лю-
бой другой талант. 

между тем, естественный от-
бор, творя человечество, неустан-
но работал, чтобы развить «иссле-
довательский инстинкт», любопыт-
ство, любознательность, впечатля-
емость  и обучаемость именно в дет-
ском и подростково-юношес ком 
воз расте, точно так же, как он ра-
ботает над развитием и сохранени-
ем памяти об этом познавательном 
периоде у стариков, былых главных 
передатчиков социально-преемст-

вен ной эстафеты от одного поко-
ления к другому (во всяком случае 
до периода грамотности). но тре-
буется либо известная гибкость, ли-
бо стойкость, чтобы сохранить в се-
бе те черты, с которыми связаны 
творческие способности. можем 
назвать их исследовательским ин-
стинктом, любопытством, любоз-
нательностью, но эти явления в выс-
шей степени возрастные. 

обучаемость, как типично воз-
растное явление, необычайно бы-
стрый рост знаний в детско-под-
ростковом возрасте созданы гран-
диозными силами естественного 
отбора. о том, какими изумитель-
ными способностями обладает имен-
но маленький ребенок, хорошо из-
вестно. 

к сожалению, раннедетский, 
детский и подростковый период         
в биографиях гениев по большей 
части остается малоосвещенным, 
попросту неизвестным. но там, где 
этот период освещен, почти неиз-
менно оказывалось, что именно этот 
возраст проходил в условиях, ис-
ключительно благоприятных для 
развития данного гения. Причем, 
речь идет в гораздо. большей мере 
об интеллектуальной, чем об эко-
номической обстановке. <...> 

Социальную преемственность, 
налагающуюся на несомненную на-
следственную гениальность, редко 
удается проследить. но во всех ре-
шительно случаях, когда детство, 
отрочество и юность гения извест-
ны, оказывается, что так или иначе 
его окружала среда, оптимально 
благоприятствовавшая развитию 
его гения, отчасти и потому, что ге-
ний все же сумел ее выбрать, най-
ти, создать. <...> необычайно та-
лантливый, деловитый, знающий        
и работоспособный в. Суворов, ви-



6

Детство гения
дя, что его сын мал и хил, решает, 
что военная служба для него не го-
дится. но своими застольными рас-
сказами он настолько воодушевил 
сына любовью к военному делу, что 
тот начинает поглощать все книги 
о войне из большой библиотеки от-
ца. Случайно заговоривший с ним 
«арап» ганнибал убеждается в столь 
глубоких знаниях мальчика, что уго-
варивает отца дать возможность сы-
ну стать военным, несмотря на уже 
упущенные 13 лет фиктивной «ста-
жировки». 

к счастью, в этом случае мы 
твердо знаем, что обязаны ганни-
балу в какой-то мере появлением 
не только а.С. Пушкина, но и дру-
гого гения — а.в. Суворова. но 
сколько таких обстоятельств от нас 
скрыто? Поскольку у огромного 
большинства людей детство прохо-
дит в условиях, не оптимальных для 
развития индивидуальных дарова-
ний, то человечество на этом теря-
ет огромное количество гениев по-
тенциальных, но не развившихся 
из-за несоответствия социальной 
среды и их дарований. 

но если оптимум и создал ся, 
если воспитание, самовоспи тание 
или внутренний зов и по вели в юно-
сти или в молодости не только к 
максимальному развитию индиви-
дуального дарования, но и к со от-
вет ст вующим ему ценностным кри-
териям, то дальше возникает чудо-
вищный барьер невозможности ре-
ализации <...> 

ряд исследователей обнару-
жил, что первенец достигает зна-
чительно большего, чем последую-
щие дети, отчасти      в силу получе-
ния более высокого образования, 
большего внимания и «спроса» со 
стороны родителей, большего чув-
ства их ответственности [10]. но 

первенец генетически никаких пре-
имуществ перед своими братьями 
не имеет, все дело в воспитатель-
ных и средовых факторах. 

н. винер пишет о себе: 
«в моем развитии были, одна-

ко, некоторые факторы, способ-
ствующие успеху в целом и успеху 
интеллектуальному в частности. не-
зависимость моего отца отража-
лась как в моей природе, так и в на-
выках. его сила не состояла лишь в 
высоком уровне интеллектуальных 
способностей, но и в желании под-
крепить эту способность тяжелой, 
непрерывной работой. я видел, как 
отец довел себя до изнеможения 
геркулесовым подвигом перевода 
двадцати четырех томов толстого 
за два года. он ожидал и от меня 
того, что требовал от себя, и я ни-
когда не мог удовлетвориться про-
шлыми достижениям... 

я был одарен действительно 
ранней зрелостью и ненасытным 
любопытством, которое меня                     
в очень раннем возрасте привело           
к напряженному чтению. таким об-
разом, вопрос о том, что же со мной 
делать, стал безотлагательным.                
я лично видел немало способных 
умов, ничего не достигших, пото-
му что легкость усвоения защища-
ла их от дисциплины обычной шко-
лы, и они ничего не получили вза-
мен нее. именно эту дисциплину  
и настойчивую тренировку мне дал 
отец, может быть, в избыточном 
количестве. я выучил алгебру и ге-
ометрию так рано, что они стали 
частью моей личности. мой латин-
ский, греческий, немецкий, англий-
ский стали библиотекой, отпеча-
танной в памяти. где бы я ни был, 
я мог большую часть этого исполь-
зовать сразу. Эти крупные преиму-
щества я приобрел в возрасте, ког-
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да большинство мальчиков учит три-
виальное. таким образом, моя энер-
гия была освобождена для более се-
рьезной работы, в то время как дру-
гие учили только азбуку своих про-
фессий» [11]. <...> 

«тол ько безграничное не-
вежество и поверхностность взгля-
да могут позволить не доглядеть, 
что младенец представляет собой 
некую строго определенную ин-
дивидуальность, складыва ющуюся 
из врож денного темперамента, 
силы интеллекта, самочувствия и 
жизнен ного опыта» [12]. 

Столетием раньше Бюкли, рас-
смотрев детско-под рост ко вые био-
графии 29 замечательных людей, 
резюмировал: «великий урок, из-
влекаемый из изу чения биографий 
подростков, это обучаемость моло-
дежи, ее готовность воспринимать 
и хорошие и плохие впечатления, 
а также необходимость таких впе-
чатлений, которые не позво ляют 
природе выразиться в непродук-
тивном роскошестве, но и не све-
дут итоги восприятия к банальным 
условностям и накоплению догма-
тичных, а не интеллектуальных зна-
ний» [13]. <...> 

очевидно существование ги-
гантских резервных возможностей 
«нормального» человеческого моз-
га, которые нуждаются в развитии, 
волевой стимуляции и возможно-
стях, чтобы творить очень талант-
ливые и даже гениальные дела. <...> 
Бесчисленные примеры показыва-
ют, что с какой бы частотой не рож-
дались потенциальные гении (а эта 
частота по законам популяционной 
генетики должна быть примерно 
одинаковой во все времена и у всех 
наций, потому что естественный 
отбор на высокий интеллект давно 
прекратился), их развитие и реа-

лизация будут в огромной мере 
определяться социальными фак-
торами. <...> Что непонятно в та-
кой гениальности для зрителя? от-
решенность. «Боготворя своих лю-
бимцев из чис ла бессмертных, на-
пример моцарта, он в общем-то 
смотрит на него все еще мещански-
ми глазами и, совсем как школьный 
наставник, склонен объяснять со-
вершенство моцарта лишь его вы-
сокой одаренностью специалиста, 
а не величием его самоотдачи, его 
готовности к страданиям, его рав-
нодушия к идеалам мещан, не его 
способностью к то му предельному 
одиночеству, ко торое рождает, пре-
вращает в ле  дяной эфир космоса 
всякую мещанскую атмосферу во-
круг того, кто страдает и становит-
ся человеком, к одиночеству геф-
симанского сада» [14]. 

если зарождение потенциаль-
ного гения или выдающегося та-
ланта, происходящее во время за-
чатия, определяется прежде всего 
генетическими факторами, такой 
рекомбинацией генов при образо-
вании гамет, которая наделяет опло-
дотворенное яйцо исключительно 
благоприятной комбинацией на-
следственных задатков, то разви-
тие этих дарований определяется 
в огромной мере социальными фак-
торами, которые преломляются при 
формировании личности через со-
циобиологические явления импрес-
синга, через средовые воздействия, 
особенно сильно формирующие 
личность. но результат средового 
воздействия будет в огромной ме-
ре зависеть от возраста и избира-
тельной воспри имчивости к тако-
му воздействию. 

если у животных, чье поведе-
ние определяется целиком запро-
граммированными инстинктами, 
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обучение играет второстепенную 
роль, то у животных обучаемых есте-
ственный отбор шел в огромной 
мере именно на сверхраннюю об-
учаемость, на обучаемость именно 
тогда, когда животное еще беспо-
мощно, несамостоятельно. как толь-
ко оно станет самостоятельным, об-
учаться уже некогда: надо добывать 
пищу, заводить брачных партнеров, 
класть яйца или кормить детены-
шей. но то, что справедливо для 
всех обучаемых животных, в выс-
шей степени справедливо для че-
ловека. <...> 

как бы не были убедительны 
доказательства предпрограммиро-
ванности наших внешних, первич-
ных реакций радости, симпатии, 
дружелюбия, ярости [15], ясно, что 
они объясняют лишь малую долю 
того, что мы знаем, любим или не-
навидим, говорим, делаем, думаем, 
чувствуем. образно выражаясь, эво-
люция превратила человека в ста-
дийно обучаемое, стадийно импрес-
сируемое существо, а генотипы всех 
видов высшей нервной деятельно-
сти являются, по преимуществу, не 
«конститутивными», а «индуциру-
емыми». ибо именно оптимальный 
или отрицательный импрессинг по-
будят ребенка и подростка интере-
соваться или пренебрегать знани-
ями, литературой, искусством, при-
вьют этические или антисоциаль-
ные установки, в частности, уста-
новки, что считать хорошим, что 
скверным. 

Йосселин сформулировал ги-
потезу о наличии внутреннего 
стремления и способности любить 
других: биологическая потребность 
младенца в матери развивается                 
в потребность быть любимым и лю-
бить, становится основой чувства 
безопасности и доверия [16]. в под-

тверждение этого приводится, сре-
ди прочего, развитие с детства чув-
ства одиночества у чрезвычайно да-
ровитых детей (ки около 180), ко-
торые, очень рано став самостоя-
тельными, научились обходиться 
без матери, из-за чего у них не раз-
вилась ни способность любить, ни 
чувство привязанности. атрофия 
способности любить обнаружилась 
у детей и в случаях послеродовой 
депрессии у матерей и при частой 
смене воспитательниц. мы позво-
лим себе добавить, что, может быть, 
таково происхождение некоторых 
случаев аутизма у высокоодарен-
ных детей. 
к генетике интеллекта. 

в какой мере при относитель-
но близких, схожих условиях раз-
вития наследуется тестируемый ин-
теллектуальный генотип? Йенсен 
подытожил данные четырех наибо-
лее крупных исследований, охваты-
вающих 122 пары раздельно воспи-
танных близнецов [17]. <...> в це-
лом коэффициент корреляции меж-
ду однояйцевыми близнецами (оБ) 
составлял 0,824, а между двуяйцевы-
ми (дБ) — 0,53; последняя цифра 
соответствует половинной общно-
сти генотипа у дБ. исследования 
проводились в англии, дании, Сша, 
что гарантирует их типичность. 
мюнзингер показал гораздо более 
высокую корреляцию ки у детей с 
биологическим отцом, по сравне-
нию с приемным [18]. Большую роль 
генотипа в определении ки пока-
зали также лоэлин с соавтором                  
в очень критичном анализе [19]. 

конечно, тест на интеллект по-
зволяет оценивать истинный ин-
теллект только в пределах социаль-
но однородной группы. на резуль-
татах тестов неизбежно и очень 
сильно сказываются условия раз-
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вития, длительность школьного об-
учения, ин теллектуальный уровень 
окружающей среды и т.д., но сход-
ство между оБ настолько велико, 
что позволяет отнести значитель-
ную долю популяционных вариан-
тов психических особенностей лиц, 
выросших в схожих условиях вос-
питания и обучения, на счет гене-
тических факторов. <...> 

в своих исследованиях кавалли-
Сфорца предположительно принял, 
что превышение над средним уров-
нем интеллекта на 50% обусловле-
но средой, на 50% наследственно-
стью; это, вероятно, близко к исти-
не в отношении значительных кон-
тингентов, но в ин дивидуальных слу-
чаях на один фактор может прихо-
диться до 100%, а на другой — до 0. 
но в общем тесты стали чрезвычай-
но эффективным методом отбора 
даровитых. <...> 

возвращаясь, однако, к про-
блеме внешнего и внутреннего, мы 
должны заметить, что яростные от-
рицатели роли наследственных ме-
ханизмов в коэффициенте интел-
лекта [20], в гениальности и ода-
ренности, до сих пор не подари-
ли нам ни одного труда, объясня-
ющего, какие именно социальные 
условия превратили именно дан-
ного человека, а не иного, в гения 
поэзии, музыки, литературы, тех-
ники, науки. 

можно ли массово воссоздать 
те условия воспитания, какие име-
ли Бетховен, моцарт, гете, Бэкон, 
Пушкин для сотен тысяч, миллио-
нов детей? технически это возмож-
но, но, очевидно, мало эффектив-
но, потому что Пушкин в моцар-
товских условиях не станет вели-
ким поэтом, а моцарт в пушкин-
ских -великим композитором. тех-
нически можно к десяти годам вы-

явить достаточно полно спектр спо-
собностей подростка. но к этому 
времени будет упущена стадия фор-
мирования увлеченности, стадия 
формирования ценностных крите-
риев, становления совести, чело-
вечности, без которых таланты, да-
же выдающиеся, могут стать экс-
плуататорами и душителями чужих 
дарований, в особенности более 
крупных. <...> 

именно сознавая, что решаю-
щее значение для развития имеют 
условия воспитания и образования 
в детско-подростковом периоде, 
что для реализации гения требует-
ся «спрос», социальный заказ на 
гениальность именно данного ти-
па, можно, изучая проблему, отчет-
ливо убедиться в роли генетики. 
начнем от обратного: примем услов-
но, что никаких наследственных 
механизмов гениальности не суще-
ствует. тогда, поскольку гениаль-
ные люди все же существовали              
и существуют, надо изучать (для по-
следующего воссоздания), что же 
именно, какая констелляция, ком-
бинация средовых факторов по-
рождала каждую данную, достовер-
но гениальную личность. 

Что бы ни считалось источни-
ком, причиной, существом и зна-
чением реализованной гениально-
сти, каждая гениальная личность 
мировой истории и культуры под-
лежит всестороннему изучению 
(если только не окажется, что ге-
ниальности как таковой вовсе не 
было, а было какое-то стечение об-
стоятельств, позволившее той лич-
ности, которую считают гениаль-
ной, сыграть из ряда вон выходя-
щую роль). можно смело исклю-
чить из рядов гениев тех, кто сы-
грал очень крупную историческую 
роль в силу занятого ими места или 
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личной близости к выдающемуся 
деятелю. 

концентрируя прицельно вни-
мание на факторах гениальности, 
нужно временно отказаться от па-
раметра «реак ционный-прогрессив-
ный», потому что гениальность не 
исключает реакционности. нужно 
временно отказаться от этических 
критериев, потому что история зна-
ет немало злых гениев, оказавших-
ся на стороне реакции или нанес-
ших большой вред своими попыт-
ками навязать истории чрезмерно 
быстрый ход. <...> 

исторически возникновение 
мышления, отодвигавшего пробле-
му гениальности на второй-третий 
план в общественной мысли соци-
алистических стран, вполне понят-
но. оно исходило из принципа, что 
«незаменимых нет». отпугивала 
ассоциация: если есть гений, зна-
чит есть «гений и толпа». По зако-
нам социальной преемственности 
такая точка зрения получила чрез-
вычайно широкое распростране-
ние, а принцип «от каждого по спо-
собности...» утратил свое осново-
полагающее значение, потому что 
по-настоя щему стали развивать 
только особо престижные способ-
ности, например спортивные, му-
зыкальные, шахматные и, пожалуй, 
математические. но этого мало. 

вовлечение женщин в произ-
водство лишило детей важнейше-
го источника развития интеллекта 
и этических эмоций — общения             
с матерью, так как передача ребен-
ка в ясли, а затем и в детсад, не обе-
спечивает важнейшее — максималь-
но полное удовлетворение и поо-
щрение любопытства «почемуч-
ки», от рождении до 8 лет проде-
лывающего, как теперь установле-
но, наиболее восприимчивый, наи-

более установочный этап своего 
развития. 

может показаться, что самая 
постановка проблемы гениально-
сти и антидемократична (гений 1 
на 10 млн.), и не актуальна (дело 
идет и без них). но оба этих, каза-
лось бы, самоочевидных утвержде-
ния совершенно неверны. теперь 
специальностей стало более 40 тыс., 
и, вероятно, для каждой оптималь-
на своя комбинация дарований, хотя 
во всех требуется раннее развитие 
талантов, внутренняя собранность 
и целеустремленность, специфиче-
ские ценностные координаты. 

опасения, что индивидуали-
зированное обучение может поро-
дить элитаризм, естественны. но 
надо ли опасаться того, что в клас-
се среди двадцати школьников от-
четливо выделится первый матема-
тик, первый физик-эксперимента-
тор, первый литератор, первый по-
эт, первый художник и искусство-
вед, первый пианист или скрипач, 
первый шахматист? При таком по-
ложении все одноклассники будут 
терпимо относиться даже — к пер-
вому ученику, а профилированные 
школы утратят свою чрезвычайную 
заманчивость даже для родителей, 
помешанных на престижности сво-
их детей. 

именно ранний и повседнев-
ный контакт со многими яркими 
индивидуальностями и развиваю-
щимися разнооб раз ными дарова-
ниями уже в детстве и юности бу-
дет гасить то стремление к превос-
ходству, престижности, тот инстинкт 
господства, самоутверждения за чу-
жой счет, который перерождается 
в страсть к верховенству, власти. 

невозможность изучения не-
реализовавшихся гениев (их круг 
не определен, почти каждый из них 
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относится к категории спорных ге-
ниев), недостаточная изученность 
их патографий заставляли нас рас-
сматривать только гениев реализо-
вавшихся. Это неизбежно означа-
ет, что среди рассмотренных нами 
лиц непропорционально велика до-
ля венценосцев и знати в целом, а 
также имущественно состоятель-
ной прослойки. не является ли эта 
«прослойка» в целом более одарен-
ной, не выдвинулась ли она вверх 
по социальной лестнице именно 
благодаря своим дарованиям, тем 
более, что мы подчеркива ли нали-
чие даровитых династий? 

на этот вопрос уже около по-
лувека назад ответили выдающие-
ся генетики меллер, Холдейн, Хог-
бен, указав, что в эксплуататор-
ском обществе для подъема важны 
не дарования, а хищнические на-
клонности, и что очень большую 
роль играют также браки с на-
следниками. <...> 

Что же касается якобы повы-
шенного генофонда королевских  
и императорских родов, то вудс об-
наружил среди европейских дина-
стий (три тысячи триста человек!) 
только один даровитый род — по-
томство вильгельма молчаливого 
[21]. <...> 
принцип неисчерпаемой наслед-
ственной гетерогенности.

из всего сказанного легко вы-
вести заключение, что для оптими-
зации развития достаточно предо-
ставить детворе и юношеству хоро-
шие, равные, соответствующие воз-
расту условия, и задача резкого по-
вышения частоты развивающихся 
гениев, тем более выдающихся та-
лантов, да и талантов вообще, бу-
дет решена. 

к сожалению, этого совершен-
но недостаточно. С самого появле-

ния многоклеточных организмов           
с половым размножением естествен-
ный отбор в рамках каждого вида 
был направлен на создание макси-
мальной наследственной гетеро-
генности. за появлением каждого 
нового вида животных и растений 
вплотную следовало появление 
специфически адаптированных            
к этому виду микробных (бактери-
альных, грибковых и вирусных) па-
разитов, ферменты и антигены ко-
торых точно адаптировались к по-
липептидам и антигенам хозяина. 

но приспособленность пара-
зита к молекулам хозяина неизбеж-
но вызывала среди особей — хозя-
ев отбор на устойчивость к данно-
му паразиту.     в значительной ме-
ре этот отбор мог вести к исчезно-
вению или замене у хозяина той 
молекулы, которая необходима па-
разиту (пример — распростране-
ние множества «защитных» эри-
троцитопатий в малярийных зонах 
обитания человека). 

Этот отбор приводил также            
к распространению у ви да — хозя-
ина такой мутации, которая, мини-
мально изменяя структуру необхо-
димой паразиту молекулы, превра-
щала эту молекулу в антиметаболит, 
блокирующий паразитарный фер-
мент. если паразит, вирусный, бак-
териальный или грибковый, адап-
тируясь к хозяину, начинал выра-
батывать в своей оболочке анти-
ген, мимикрирующий антиген хо-
зяина, то среди популяций хозяи-
на начинали распространяться му-
тации, меняющие мимикрируемый 
антиген, что восстанавливало спо-
собность мимикрируемых особей к 
образованию противопаразитар-
ных антител. 

Поскольку эпителии и сли-
зистые не могут полностью воспре-
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пятствовать проникновению раз-
нообразнейших микробных пара-
зитов во внутреннюю среду хозя-
ина, одним из важнейших путей 
противостояния постоянному на-
тиску патогенов является максима-
лизация биохимических различий 
между особями вида — хозяина, что 
и приводит к созданию неисчерпа-
емых по своей сложности и много-
численности систем «сбалансиро-
ванного полиморфизма» по очень 
значительной части генов любого 
вида животных, в том числе и чело-
века [22]. неисчерпаемая наслед-
ственная биохимическая гетеро-
генность не может не повлечь за 
собой неисчерпаемую наследствен-
ную гетерогенность психическую, 
тем более, что к наследственному 
полиморфизму молекулярного уров-
ня присоединяется и иерархически 
более высокий. можно догадывать-
ся, что разнообразие конституци-
ональных типов (эктоморфы, эн-
доморфы, мезоморфы и их проме-
жуточные комбинации) порожда-
лись отбором на приспособлен-
ность к различным «нишам» сре-
ды и общества. Становление кон-
ституций, как скоррелированных 
целостностей, шло эволюцион-
ным путем подчинения развития 
ряда органов и функций.какой-
либо (иерархически высшей) нерв-
ной, эндокринной или обменной 
системе. 

нет нужды рассматривать,              
к чему более приспособлен гипо-
тиреоидный или гипертиреоидный 
тип конституции, так как число та-
ких полюсов в рамках относитель-

ной нормы очень велико. можно 
ограничиться частным примером: 
сдвиг по линии гипо-гипер ти ре о-
ид ности в значительной мере удо-
влетворяет правилам аллена и гло-
гера (конституциональных адапта-
ций к холоду и теплу), тогда как 
сдвиги от полюса подвижности           
к малоподвижности нервной систе-
мы могут повышать адаптацию                  
к множеству природных и социаль-
ных ниш. 

для нас существенна гетеро-
генность типов конституции, мыш-
ления, тонуса, восприимчивости, 
темпов созревания, быстроты или 
глубины понимания и вытекающая 
из этого основополагающая зако-
номерность - безграничное разно-
образие индивидуальностей, слага-
ющихся в задатках даже не к момен-
ту рождения, а в момент зачатия.             
в силу этого, даже при предельном 
единообразии условий развития и 
воспитания каждый индивид выбе-
рет для себя свои решающие им-
прессинги. <...> 

Способность найти у каждого 
ребенка его собственные, только 
ему свойственные точки восприим-
чивости и дарования составляет су-
щество педагогического и роди-
тельского такта, а отыскание «кла-
виш» к потенциальным способно-
стям, их максимальное развитие тре-
буют исключительного внимания, 
проникновения и труда. вероятно, 
поэтому так редка полнота расцве-
та и реализации, так редко склады-
ваются подлинно творческие круж-
ки и коллективы. 


