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Аннотация
Как ребенок осваивает пространство окружающего мира?

Чего он боится дома и в незнакомом месте? Почему детей
привлекает свалка? Зачем дети делают «тайники» и «секреты»,
строят «штабы» и ходят в «страшные места»? Ответы на эти и
многие другие вопросы вы найдете в пятом, юбилейном, издании
психологического бестселлера Марии Осориной, тонкого знатока
детской субкультуры и народной педагогики. Оригинальность
подхода, психологическая компетентность и удивительная
наблюдательность автора помогут понять всю сложность задач,
которые приходится решать маленькому человеку, исследующему
мир взрослых и создающему собственный мир.

Книга адресована всем, кто занимается детьми: психологам,
педагогам, воспитателям, но прежде всего – родителям.
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Введение

 
Этот мальчишка, который задорно смотрит на вас с фото-

графии, олицетворяет для меня детский мир, о котором пой-
дет речь в этой книге. Веселый, озорной и немного застен-
чивый, он не боится смотреть в глаза взрослому, если наде-
ется на ответную симпатию и уважение. Он способен твор-
чески «вписаться» в ситуацию, найти себе занятие даже там,
где нет ничего привлекательного. Вот – уцепился за обрывок
каната, раскачивается и доволен своей выдумкой.

Мир детей сосуществует с миром взрослых в одном и том
же физическом пространстве, однако мы удивительно сле-
пы по отношению к жизни и культуре «племени детей». Эта
книга поможет читателю посмотреть на детей новым взгля-
дом и познакомиться с детскими традициями «обживания»
большого мира. Она посвящена тому, как дети исследуют и
осваивают пространство окружающего мира с момента сво-
его появления на свет и до подросткового возраста. Сразу
после рождения младенец получает собственное место в ви-
де колыбели или кроватки, куда его кладут взрослые. Но де-
ятельное освоение мира, в который пришел ребенок, требу-
ет от него многолетней и колоссальной по объему самостоя-
тельной работы.

Главными помощниками и спутниками ребенка на этом
пути оказываются сверстники. Примерно после пяти лет,



 
 
 

следуя традициям детской субкультуры, которые естествен-
ным образом воспроизводятся в каждом новом поколении,
дети объединяются для совместного исследования прости-
рающихся вокруг пространств большого мира. Кроме того,
прямо под носом у взрослых они умудряются выстроить свой
собственный секретный детский мир. Он служит им чем-то
вроде экологической ниши: дети учатся жить на свете и фор-
мируют некоторые ценные навыки, необходимые для выхода
в мир взрослой жизни. Практически все мы в той или иной
степени были причастны когда-то к детской субкультуре и
успешно пользовались ее уроками. Однако, став взрослым,
человек забывает то, что могло бы ему чрезвычайно помочь
в понимании собственных детей.

Исходя из всего сказанного сформулированы задачи этой
книги. Во-первых, мне хотелось описать феноменологию
детского территориального поведения: как дети налаживают
отношения с ландшафтом, какие места они посещают, что
они там делают и т. д. Мне кажется важным ввести этот ма-
териал в научный обиход, привлечь к нему внимание психо-
логов, этнологов, педагогов. Думаю, что он также будет инте-
ресен родителям и всем, кто практически работает с детьми.

Во-вторых, в традиционных формах жизни мира детей и
его субкультуры, которые разворачиваются в реальном фи-
зическом пространстве, мне было важно уловить психологи-
ческие закономерности и найти им объяснение, т. е. ответить
на вопрос, почему происходят те или иные события детской



 
 
 

жизни. Зачем ходят дети в «страшные» места? Что происхо-
дит, когда они сидят в своем «штабе»? Чем привлекательна
свалка? Каков психологический смысл детских «секретов»
и тайников? Почему дети так любят кататься с ледяных гор?
Отчего детям нравится играть в одних местах и не нравится
в других? Я попыталась найти ответы на эти вопросы, исходя
из логики психического развития ребенка и его становления
как личности.

Эмпирический материал, на основе которого делаются
эти выводы, собирался в течение длительного периода, рас-
тянувшегося почти на 20 лет. Основными методами сбора
информации были: включенное наблюдение за поведением
детей в естественной обстановке, длительные глубинные ин-
тервью с детьми и взрослыми, вспоминавшими о своем дет-
стве, письменные развернутые ответы информантов на по-
ставленные мною вопросы (всего в этой работе приняло уча-
стие более ста человек). Естественно, этому предшествовал
тщательный психологический анализ и моих собственных
детских воспоминаний, который обычно необходим в подоб-
ном исследовании.

Поскольку эта книга посвящена необычной теме, раскры-
той в непривычном ракурсе – секретный детский мир, уви-
денный изнутри, – мне кажется важным обозначить ее место
в научно-психологической традиции.

Историческим предтечей такого рода исследований я счи-
таю Стенли Холла, знаменитого основателя педологии, и в



 
 
 

частности его небольшую, но во многих отношениях заме-
чательную статью, написанную в начале нашего века, «Ис-
тория одной кучи песку», где прослежена многолетняя игра
компании мальчиков, создавших в этой куче целый мир1.

В методическом плане наиболее значимы для меня были
исследовательские принципы двух замечательных детских
психологов – Жана Пиаже и Эрика Эриксона. Оба – каждый
по-своему – поразили меня когда-то глубиной и тонкостью
своей наблюдательности. Благодаря им я поняла, что внима-
тельное наблюдение за живыми событиями должно предше-
ствовать всем другим видам исследовательской активности
психолога и служить для них фундаментом.

Предлагаемая читателю книга не может претендовать на
полноту описания и объяснения всех аспектов грандиозной
темы, обозначенной в ее названии, – секретный мир детей
гораздо шире того, что удалось изложить в этой работе. По-
этому каждая из глав относительно автономна и представля-
ет собой нечто вроде развернутого комментария к одной из
страниц книги детского бытия.

В заключение я хочу выразить свою благодарность всем,
кто помогал и поддерживал меня во время написания этой
работы, а также сотрудникам издательства «Питер» – неиз-
менно доброжелательным, внимательным и терпеливым.

1 Холл С. История одной кучи песку // Холл С. Очерки по изучению ребенка.
Б. м.: Пучина, 1925. С. 125–141.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Глава 1. Картина мира в
колыбельных песнях и

рисунках маленьких детей
 

Покидая материнскую утробу, новорожденный человек
становится частью сложнейшей системы пересекающихся,
соседствующих, надстроенных друг над другом и разнооб-
разно взаимодействующих миров. Некоторые из этих миров
отчетливо видимы, другие – как, например, мир психиче-
ской жизни, – будучи незримыми, воплощаются в материале
других миров, становясь таким образом зримыми, чувствен-
но воспринимаемыми.

Для того чтобы научиться жить и успешно действовать в
мире, человеку, входящему в жизнь, необходимо осознать
представшую ему многомерную вселенную как умопостига-
емое целое, по отношению к которому он будет самоопре-
деляться, искать в нем свое место и прокладывать свои пу-
ти. Это невозможно в отсутствие важнейших пространствен-
ных и смысловых ориентиров, обобщающей схемы мирозда-
ния и представления о месте своего нахождения в ней. Лю-
бая человеческая культура обязательно несет в себе модель
мира, созданную данной этнокультурной общностью людей.
Эта модель мира воплощена в мифах, отражена в системе
религиозных верований, воспроизводится в обрядах и риту-



 
 
 

алах, закреплена в языке, материализована в планировке че-
ловеческих поселений и организации внутреннего простран-
ства жилищ. Каждое новое поколение получает в наследство
определенную модель мироздания, которая служит опорой
для построения индивидуальной картины мира каждого от-
дельного человека и одновременно объединяет этих людей
как культурную общность.

Такую модель мира ребенок, с одной стороны, получает
от взрослых, активно усваивает из культурно-предметной и
природной среды, с другой стороны, активно строит сам, в
определенный момент объединяясь в этой работе с другими
детьми.

Фольклористы, этнографы, культурологи могут многое
рассказать о моделях мира древних египтян и ацтеков, ав-
стралийских аборигенов и народов Сибири, – вопрос же о
том, как и кем формируется и что представляет собой мо-
дель мира современных детей, покрыт мраком неизвестно-
сти в гораздо большей степени, чем модель мира алеутских
эскимосов.

Можно выделить три главных фактора, определяющих
формирование модели мира ребенка.

Первый – это влияние «взрослой» культуры, активными
проводниками которой являются прежде всего родители, а
затем и другие воспитатели.

Второй – это личные усилия самого ребенка, проявляю-
щиеся в разных видах его интеллектуально-творческой дея-



 
 
 

тельности.
Третий – это воздействие детской субкультуры, традиции

которой передаются из поколения в поколение детей и чрез-
вычайно значимы в возрасте между пятью и двенадцатью го-
дами для понимания того, как освоить мир вокруг.

Модель мира любого человека, даже маленького ребенка,
доступна для внешнего восприятия только при том условии,
что она каким-то образом воплощена, «овнешнена», матери-
ализована – в виде рассказа, рисунка, поступка и т. п. Ана-
лизируя их, опытный наблюдатель с определенной степенью
достоверности может реконструировать внутреннее содер-
жание душевной жизни другого человека, в частности выяс-
нить некоторые особенности его картины мира.

Если же взрослый (например, воспитатель) хочет приоб-
щить ребенка к определенной системе мировоззренческих
принципов, а значит, и определенной модели мироустрой-
ства, то он обязательно должен воплотить ее в виде словес-
ного, изобразительного или поведенческого текста (расска-
за, песни, басни, картины, модели поведения и т. д.), кото-
рый максимально легко и полно может быть усвоен воспиту-
емым.

В этой главе мы рассмотрим, как начинается формирова-
ние модели мира у маленьких детей от рождения до трех лет
и от трех лет до пяти. Современные родители часто совсем
не представляют себе огромности объема той внутренней ра-
боты, которую проделывает в этот период ребенок, чтобы



 
 
 

упорядочить свои представления о мире. Поэтому на двух
показательных примерах мы познакомимся с двумя сторона-
ми этого процесса. Сначала посмотрим, как может быть осу-
ществлена помощь со стороны взрослых и как может быть
передано мировоззренческое содержание в тексте, обращен-
ном к маленькому ребенку. В этом плане поучителен опыт
народной культуры, в которой построение базовой систе-
мы координат начиналось сразу после появления младенца
на свет. На примере анализа текстов русского материнско-
го фольклора мы познакомимся с традиционными способа-
ми помощи ребенку в психологическом структурировании
пространства окружающего мира и осознании своего места
в нем. А затем рассмотрим, как начинается самостоятельное
создание модели мира на примере детских рисунков, когда
ребенок сам овладевает культурным инструментом – в дан-
ном случае изобразительным языком, через который он вы-
ражает свое понимание мироустройства.

Инициаторами мироустроительной работы ребенка явля-
ются взрослые: именно они вводят его в мир материальной
культуры и родного языка, которыми в разнообразных фор-
мах представлены важнейшие пространственно-смысловые
координаты, помогающие ребенку организовать и осознать
его непосредственный (в первую очередь телесный) личный
опыт.

В ходе социализации ребенок испытывает множество
явных и неявных направляющих воздействий со стороны



 
 
 

взрослых. Это системы запретов и поощрений, не только
выражающихся через язык, но и существующих как дан-
ность и опредмеченных в самой организации специфически
детского пространства (детской кроватки, детской комнаты,
детской площадки) как участка, выгороженного и отграни-
ченного от запретных пространственных измерений. Не ме-
нее мощным средством формирования пространственного
сознания и источником базовых элементов этнокультурной
концепции мироустройства является родной язык.

Лингвистическое упорядочение непосредственного про-
странственного опыта ребенка начинается уже на самых ран-
них этапах освоения им словаря и грамматики родного язы-
ка. Кроме того, воспитатели используют специальные «мо-
делирующие» тексты, в которых ребенку в образной и до-
ступной форме дается смысловая схема пространства мира.
В этом плане особый интерес для психолога представляет
традиция народной педагогики.

Для русской народной культуры было характерно стрем-
ление дать ребенку основные ориентиры как можно раньше,
впрок, задолго до того, как он будет этот мир практически
осваивать сам. Построение картины мира ребенка начина-
лось уже в младенчестве через обращенный к нему материн-
ский фольклор – колыбельные песни, пестушки, потешки и
т. п. Они должны были обеспечить ребенку целостное миро-
восприятие и ощущение своей включенности в общий поря-
док мироздания, т. е. задать некую систему основных коор-



 
 
 

динат, помогающих ребенку самоопределиться в жизненно
важных отношениях с миром.

Поначалу сам для себя ребенок не существует, являясь
как бы слепым пятном. Первый этап в осознании челове-
ком факта своего существования в этом мире начинается че-
рез других людей. Это они замечают, что «Я» есть, выделив
ребенка из фона окружающей жизни как значимую фигуру
и назвав его по имени. Такое личное обращение постоянно
присутствует в текстах материнского фольклора, адресован-
ных ребенку.

Пестушки, потешки, приговорки сопровождают в народ-
ной культуре телесные игры с маленьким ребенком.

«Сорока-ворона кашку варила, деток кормила: этому да-
ла, этому дала…» – так приговаривает мать или няня, пе-
ребирая пальчики ребенка, сидящего у нее на коленях. С
психологической точки зрения важность этих игр неоцени-
ма. Таким путем взрослый помогает ребенку формировать
осмысленный образ собственного тела.

Образ своего телесного «Я» – это база для развития лич-
ности малыша (равно как и для жизни личности взрослого).
Ведь наличие тела – это критерий истинности утверждения
«я существую». Одновременно тело – это исходная точка от-
счета, необходимая для ориентации человека в окружающем
физическом мире, и, как мы увидим позже, главный изме-
рительный прибор, который все люди используют в процессе
освоения физического пространства.



 
 
 

В телесных играх с детьми, существующих в народной
традиции, мать помогает ребенку ощутить и эмоционально
прожить отдельные части его тела в живом контакте с ее ру-
ками. Пальцы рук ребенка, его ладошки, предплечья, под-
мышки, головка и т. д. становятся персонажами сюжетных
игр, каждый из которых обладает собственным именем и ха-
рактером и исполняет определенную игровую роль2.

Очень важно, что эти части тела получают в игре свои на-
звания – имена, которые многократно повторяются на раз-
ные лады. Называние придает частям тела ребенка новое ка-
чество существования, они обретают новый статус. Снача-
ла они становятся осмысленными элементами образа телес-
ного «Я», которое начинает восприниматься как устойчивая
совокупность тактильных, кинестетических, зрительных, ве-
стибулярных и тому подобных ощущений, постепенно скла-
дывающаяся в целостный образ. А по мере того, как ребе-
нок научается не только непосредственно чувствовать, но и
знать, где и сколько у него глаз, ушей, пальцев, ртов, носов,
по мере того, как он запоминает их названия, неизменность
их местонахождения и взаиморасположения, – у него начи-
нает складываться схема тела. Схема тела представляет со-
бой уже обобщенные и объединенные в знаковую структуру
знания о теле – нечто вроде крупномасштабной карты телес-
ного ландшафта, на которой обозначены наиболее важные

2 Рузина М. С., Афонькин С. Ю. Страна пальчиковых игр. СПб.: Кристалл,
1997.



 
 
 

пункты. Построение такой «карты» собственного тела, несо-
мненно, является продуктом аккультурации и систематиза-
ции психотелесного опыта ребенка, целенаправленно проис-
ходящих в процессе его общения с матерью или няней.

Осмысление ребенком устройства своего телесного «Я»
абсолютно необходимо для нормального умственного и лич-
ностного развития. Не случайно в народной культуре этот
процесс направлялся и контролировался традицией. Столе-
тиями передавались из поколения в поколение тексты мате-
ринского фольклора, обращенные к детям. В них оказались
зафиксированными наиболее удачные по содержанию и по
форме способы обучения ребенка пониманию собственного
тела. Образные, рифмованные, легко запоминающиеся тек-
сты пестушек, потешек, пальчиковых игр были общеизвест-
ны. А потому даже самая глупая и нерадивая воспитатель-
ница, которая их использовала, волей-неволей развивала ре-
бенка в соответствии с заложенной в эти тексты культурной
программой освоения пространства телесного «Я».

Если мы обратимся к другим жанрам материнского
фольклора, например к колыбельным песням, то и там об-
наружим присутствие культурных программ, целью которых
является символическое представление основных простран-
ственных координат мира, куда вошел ребенок после появ-
ления на свет.

Упорядочивание, структурирование пространства начи-
нается с фиксации точки, в которой находится ребенок. В



 
 
 

колыбельных песнях часто очень подробно и преувеличенно
положительно описывается колыбель – первое собственное
место ребенка в этом мире, его исходное личностное про-
странство.

Висит колыбель
На высоком на крюку.
Крюк золотой,
Ремни бархатные,
Колечки витые,
Крюки золотые3

И золотые крюки, и бархатные ремни, конечно, не бы-
товые реалии крестьянской жизни. Они образно выражают
родство детской колыбели и царского трона. Ребенок здесь
подобен маленькому божеству, окруженному ценными дара-
ми – праздничной едой:

Ой, ляльки-ляльки-ляльки,
В изголовье крендельки,
В ручках яблочки,
В ножках прянички,
По бокам конфеточки,
Винограду веточки 4.

3  Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А. Н. Мартынова.
(Studiorium Slavicorum monumenta. Tomus 15.) СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С.
47.

4 Там же. С. 94.



 
 
 

В колыбельных песнях этого типа утверждается высшая
качественность и ценность занимаемого ребенком места, а
младенчество описывается как идеальное состояние благо-
получия.

Действительно, для полноценного психического развития
ребенку исключительно важно утвердиться в том, что место,
занимаемое его «Я» в этом мире, – самое хорошее, мама – са-
мая лучшая, дом – самый родной. Главной личностной зада-
чей младенческого периода является формирование так на-
зываемого «базового доверия к жизни» – интуитивной уве-
ренности человека в том, что жить хорошо и жизнь хоро-
ша, а если станет плохо, то ему помогут, его не бросят5. Уве-
ренность в своей желанности, защищенности, в гарантиро-
ванности положительного отклика окружающего мира на его
нужды младенец приобретает в ходе повседневных взаимо-
действий с матерью. Постоянство присутствия матери, точ-
ность понимания ею нужд младенца и скорость отклика на
них, теплота отношения к ребенку, многообразие телесного
и словесного общения с матерью имеют очень важный смысл
для всей его будущей жизни. На этом глубинном чувстве ба-
зового доверия к жизни будет основан потом жизненный оп-
тимизм взрослого, его желание жить на свете вопреки всем
невзгодам и его иррациональная уверенность в том, что все

5 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленато, АСТ, Фонд «Университетская
книга», 1996. С. 346.



 
 
 

кончится хорошо вопреки обстоятельствам. И наоборот, от-
сутствие этого чувства может в будущем привести к отказу
от борьбы за жизнь даже тогда, когда победа в принципе воз-
можна.

В материнском фольклоре колыбельных песен исходной
точкой отсчета в мировой системе координат становится ре-
бенок, лежащий в своей колыбели, а пространство окружаю-
щего мира выстраивается вокруг ребенка через противопо-
ставление теплого дома-защиты, внутри которого находится
колыбель с младенцем, и опасного внешнего мира – темного
леса, луга, речки, куда до поры до времени ребенку ходить
не надо.

Эти два мира разделены границей, которую не должен пе-
реступать ребенок. Она обозначается понятием «край»:

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю:
Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок,
И потащит во лесок,
И положит под кусток6.

Внешняя граница дома уже принадлежит к наружному
опасному миру. Беспечная домашняя курица, которая по
неразумию устроилась спать на завалинке – т. е. снаружи до-
ма, – может потерять всю свою красу из-за разбойного напа-

6 Детский поэтический фольклор. С. 77.



 
 
 

дения совы – птицы лесной7:

Черна курица ряба
На завалинке спала,
Прилетела сова,
Серьги вывернула,
Перья выщипала8.

Вообще, фольклорное понятие края как границы перехо-
да из своего пространства в пространство внешнего мира –
опасного, страшного – символически оформляет также и по-
вседневный опыт маленького ребенка.

Тему края как важнейшую телесно-пространственную
проблему малыш начинает проживать очень рано. Так как
младенец обычно лежит на чем-то возвышающемся, ему есть
куда падать через край, который ощущается им как грани-
ца перепада высот, переход которой грозит падением. Эта
реальная опасность прежде всего познается в течение двух
первых лет жизни. Телесные переживания такого рода ста-
новятся для ребенка живым психологическим наполнителем
фольклорной идеи края как опасной грани двух разных ми-
ров. С точки зрения народной традиции подходить к ней, а
тем более преждевременно переходить ее, пока ребенок мал

7 Наблюдение Т. А. Меховой. См.: Мехова Т. А. Традиционные народные ко-
лыбельные песни в процессе формирования мировоззрения ребенка: Дипл. ра-
бота / СПбГУ. Научн. рук. Н. М. Герасимова, М. В. Осорина. СПб., 1992.

8 Детский поэтический фольклор. С. 87.



 
 
 

и не готов к этому, – никак нельзя.
Надо сказать, что понятие «край» является необыкновен-

но психологически емким. Среди ключевых слов, необходи-
мых для формирования личности ребенка, ему надо отдать
одно из первых по значимости мест.

Одна из сфер жизни ребенка, где значимо понятие
«край», – это его телесно-двигательное поведение, о котором
мы уже упоминали. Тут опознание края как границы кон-
кретного пространства – своего и чужого, освоенного и неиз-
вестного, комфортного и опасного – проживается ребенком
через опыт собственного тела.

Кроме того, понятие «край» (в научной терминологии –
«граница», «контур») является центральным для понимания
того, как формируется у маленьких детей восприятие окру-
жающего мира и самих себя.

Восприятие – это базовый познавательный процесс, кото-
рый строится на основе совместной работы отдельных ор-
ганов чувств. Результатами такой совместной деятельности
зрения, осязания, слуха и т.  д. являются образы восприя-
тия – своего рода картинки реальности. В общей психологии
хорошо известно, что для построения образа воспринимае-
мого объекта особую информационную ценность имеет его
контур9.

Как только познающий ребенок-наблюдатель становится

9 Грановская Р. М., Березная И. Я. Интуиция и искусственный интеллект. Л.:
Изд-во ЛГУ, 1991. С. 202



 
 
 

способен выделять контуры, т. е. края отдельных вещей, из
общего фона окружающего мира, его восприятие делается
предметным. Он видит мир уже не как хаос невнятных дви-
жущихся и статичных пятен (что свойственно совсем кро-
шечным детям), а как вместилище отдельных предметов,
каждый из которых имеет свои очертания, границу, отделя-
ющую его от фона всего остального.

Такая способность к вычленению края предмета, помога-
ющая воспринять его как отдельную целостность, постепен-
но формируется у ребенка на основе его опыта манипули-
рования предметами. Как утверждал физиолог И. М. Сече-
нов, движущаяся рука всегда поначалу учит глаз: познава-
тельные действия рук ребенка, которые хватают, ощупывают
края предмета, обучают глаза такой же стратегии поведения.
Глаза вскоре научатся исследовать контур видимого объек-
та при помощи похожих на ручные «ощупывающих» движе-
ний, но уже на расстоянии. Каждый предмет, приобретаю-
щий таким образом свое место, свою форму и края, отличен
для ребенка от других. Так появляется у предмета свое ли-
цо, а несколько позже свое имя – название, помогающее ре-
бенку опознавать его.

Итак, выделение края как границы объекта определя-
ет успешность формирования предметного восприятия. На
этом строится способность ребенка ориентироваться в про-
странстве внешнего мира.

Обобщая описанное выше содержание психического опы-



 
 
 

та маленьких детей, связанного с темой края, можно сказать,
что «край», видимо, является одной из самых ранних и про-
чувствованных ребенком характеристик пространства, кото-
рая положена в основание его миропонимания.

Тем более поразительно, с какой психологической чутко-
стью тема края в материнском фольклоре введена в адресо-
ванные ребенку тексты и символически осмыслена народной
традицией. Здесь «край» играет роль ключевого элемента в
пространственно-символических «картах мира», которыми
традиционная культура взрослых снабжает маленьких детей
загодя.

В колыбельных песнях слово «край» становится поняти-
ем, обозначающим границу мира своего – домашнего, защи-
щенного и чужеродного – внешнего, опасного.

Колыбельные песни слушали не только младенцы, но и де-
ти постарше, уже имевшие самостоятельный опыт познания
реальных краев, кромок, границ всевозможных предметов,
опыт собственных падений и переступаний через край, по-
знавшие неустойчивость поставленных на краю предметов,
обоснованность родительских запретов, связанных с реаль-
ным нахождением ребенка на краю чего-либо. Все это живое
многообразие индивидуального опыта насыщало для ребен-
ка понятие «край» личностным смыслом.

С другой стороны, приобщение ребенка к фольклорному
пониманию темы края поднимало его личный опыт на высо-
ту культурно-символического обобщения и придавало это-



 
 
 

му понятию еще и магический смысл. Такие смысловые от-
тенки способен уловить ребенок старше двух-трех лет – в
этом возрасте начинается активное становление символиче-
ской функции сознания, что проявляется и в продуктах соб-
ственного творчества маленьких детей.

Оставим пока колыбельные и забежим немного вперед,
когда ребенок подрастает настолько, чтобы слушать и по-
нимать сказки. Мы сразу обнаружим, что в народных сказ-
ках тема края как границы между домом и внешним ми-
ром очень подробно психологически проработана. Даже из
небольшого репертуара сказок, известных современному го-
родскому младшему дошкольнику, он может узнать, как по-
разному можно пересекать эту границу в зависимости от об-
стоятельств и степени готовности главного героя к выходу за
пределы родного дома.

Колобка, румяного и «готового», «родители» сами поло-
жили на окошко – границу дома и наружного мира – студить-
ся. Он лежал-лежал, ему скучно стало. И тогда он – хоп! – с
окошка на завалинку, с завалинки во двор, со двора за воро-
та – и покатился по дороге. Итак, он покинул родной дом уже
готовым и по собственной воле выкатился на дорогу жиз-
ни, где с ним и случились драматические происшествия, свя-
занные с тем, как Колобок поступал при встречах с другими
персонажами этой сказки.

Иное дело – младший сын из сказки «Кот в сапогах». Он
совсем молод, хотя и получил наследство от умерших ро-



 
 
 

дителей и должен выходить из дома на собственную дорогу
жизни, так как два старших брата унаследовали дом и мель-
ницу. Но как сказал бы современный психолог, младший сын
сталкивается с типичными юношескими проблемами. Он за-
видует старшим братьям и тяжело переживает, что придется
выходить в мир с неизвестно чем – котом в мешке. Ему ка-
жется, что родители его обделили. Основные события сказ-
ки связаны с тем, как постепенно сын открывает для себя
ценность родительского наследства – ведь они оставили ему
волшебного помощника, который добывает своему хозяину
и богатство, и жену, и власть.

А вот бедный Мальчик-с-Пальчик и его братья совсем не
готовы выходить в мир, они для этого еще совсем малы. Отец
уводит их из родного дома, потому что их нечем кормить.
Поэтому для этих маленьких детей внешний мир и предстает
в виде чащи темного леса, где они попадают в дом к людоеду.

Итак, мы видим, что на новом возрастном этапе жизни ре-
бенка-слушателя тема края развивается дальше в сказочных
фольклорных текстах, где раскрываются связанные с ней но-
вые психологические задачи. Это уже не край как магиче-
ская грань, к которой нельзя даже приближаться, а граница,
которую когда-нибудь придется пересечь, чтобы выйти в мир
взрослой жизни.

Кстати, если мы вернемся назад, в мир колыбельных пе-
сен, то заметим, что только младенцу за пределами родно-
го дома грозят опасности, так как он мал, «не готов». Взрос-



 
 
 

лые же люди, равно как и некоторые животные и мифологи-
ческие персонажи, могут свободно перемещаться и действо-
вать во внешнем мире. Оттуда они приносят ребенку подар-
ки, еду, здоровье, сон, а также сапожки, в которых он потом
самостоятельно выйдет на дорогу жизни.

Во многих колыбельных песнях перед ребенком развора-
чивается перспектива его будущей самостоятельной, взрос-
лой жизни, где он обретет семью, будет работать, кормить и
содержать своих собственных детей и родителей. Здесь ему
задается структура социального пространства, в котором он
найдет себе место, а также нравственные категории его вза-
имоотношений с младшими, со старшими и со святыми по-
кровителями. То есть закладывается система отношений в
пространстве мира людей, определяются цели жизни ребен-
ка, а также ее границы и ее конечность.

Таким образом, колыбельная песня заранее дает ребенку
простейшую схему картины мира, знакомит с расстановкой
сил, персонифицированных в образах людей, животных, ми-
фологических персонажей, и с главными принципами, ко-
торыми должен руководствоваться человек, вступающий на
дорогу жизни.

Поговорим теперь о психологических особенностях жи-
вого восприятия фольклорных текстов ребенком. Кроме их
содержания многое предопределяет сама ситуация, в кото-
рой они исполняются.

Колыбельную песню мать, бабушка или няня поет вече-



 
 
 

ром, чтобы ребенок поскорей заснул. С психологической
точки зрения он находится в это время в особом душев-
ном состоянии предсонья: тельце постепенно расслабляется,
глазки закрываются, собственные мысли в этом возрасте еще
отсутствуют и не мешают внимательно сосредоточиться на
голосе взрослого. Такому сосредоточению помогает еще и
то обстоятельство, что поющий голос является главным на
фоне окружающей тишины и темноты. Можно сказать, что
состояние ребенка подобно тому, что бывает у людей при
гипнотическом внушении. Ритм колыбельной песни, обыч-
но соотнесенный с ритмами дыхания и сердцебиения мате-
ри и ребенка, играет очень важную роль в открывании души
навстречу поющему голосу.

Внутренняя настройка на другого человека через ритм
его движений – это самый древний, универсальный и са-
мый успешный способ психологического присоединения к
партнеру. Таким образом происходит объединение двух лю-
дей в целостную энергоинформационную систему, ведомую
общим ритмом. Обучается ребенок такой настройке еще в
утробе матери, где ритмические процессы в его организме
синхронизируются с ритмами ее жизнедеятельности 10, а ис-
пользует эту способность всю дальнейшую жизнь. Поэтому
интонация, слова, образы песни беспрепятственно проника-
ют внутрь одушевленного тельца ребенка, буквально пропи-

10 Войно-Ясенецкий А. В. Первичные ритмы возбуждения в онтогенезе. Л.:
Наука, 1968.



 
 
 

тывая его и закрепляясь в самой глубине его существа. Ре-
бенку не обязательно понимать, он должен просто впустить
в себя и помнить. В дремотном состоянии в дремучей глуби-
не его души, которая и потом, когда он повзрослеет, никогда
не будет полностью доступна его собственному сознанию,
угнездятся древние, целостные, мощные и емкие образы,
являющиеся сгустками самых главных жизненных смыслов,
передающихся в народной традиции. Пространственно-сим-
волические схемы, организующие эти смыслы в фольклор-
ном тексте, отражают народную модель мироустройства. В
дальнейшем они станут основой формирования символиче-
ского мышления самого ребенка, без которого не может быть
понимания мира и себя, осознания смысла своего существо-
вания.

Вечерняя убаюкивающая песня когда-то сопровождала
ребенка на протяжении нескольких первых лет его жизни.
Она присутствует в быте многих семей и сейчас. Когда ребе-
нок становится старше, к ней присоединяются рассказыва-
ние сказок и историй, задушевные разговоры о самом важ-
ном на сон грядущий. А сон, как известно, дан человеку и
для отдыха, и для глубинной обработки той информации,
которая накопилась за день. Причем то, что говорится перед
сном, имеет особо значимое влияние на состояние души спя-
щего и содержание его снов. Поэтому воспитатели далеко не
случайно знакомили ребенка с текстами, имеющими миро-
воззренческое значение, раскрывающими принципы жизне-



 
 
 

устройства, именно перед сном. Ведь они должны были вой-
ти глубоко в душу и сохраниться там на всю жизнь. Тогда
понятно, почему, отвечая на вопрос о главном человеке, ко-
торый определил строй их души, многие русские писатели
называли свою няню и ее вечерние сказки.

Интуитивное стремление взрослого человека, принадле-
жащего к традиционной народной культуре, как можно рань-
ше дать ребенку понятийно-образную систему опор для его
мировосприятия психологически точно соответствует тако-
му же стремлению со стороны самого ребенка.

Больше всего ребенок боится хаоса обрушивающихся на
него впечатлений, событий внешней и внутренней жизни,
которые ему нужно как-то организовывать, чтобы их понять
и с ними совладать. Для этого ребенку крайне необходимы
образно-понятийные опоры, к которым он будет привязы-
вать изменчивые события текущей жизни, организуя их в
некое понимаемое целое.

Традиционная народная культура обеспечивала ребенка
такими опорами в разнообразных формах, последовательно
и постепенно создавая мировоззренческий фундамент для
формирующейся личности. Таким образом удовлетворялась
одна из важнейших человеческих потребностей – потреб-
ность в смысле, т. е. в понимании окружающего мира и осо-
знании своего места и назначения в нем.

В практической психологии и психотерапии хорошо из-
вестно, что раннее детство – это время установления базо-



 
 
 

вых отношений ребенка с миром. Не случайно говорят, что
до пяти лет закладываются основы личности.

Воспитателям маленьких детей важно осознать содержа-
ние песен и речей, с которыми они обращаются к ребенку.
Особое внимание надо уделять текстам, в содержании кото-
рых кроется мировоззренческий смысл.

Многие взрослые считают, что фольклорные тексты под-
ходят детям, потому что они просты. В сознании этих взрос-
лых отождествляется народное, простое и детское. Но суть
не во внешней простоте. Психологическое значение этих
текстов связано с их своеобразной магической силой. Фольк-
лорные образы необыкновенно емки, а словесные формулы
недаром похожи на заклинание. Они легко проникают в са-
мые глубины души, в ее бессознательные слои, потому что
говорят на их языке. Говорят о самом важном для ориен-
тации этой души в земной жизни, о том, что кристаллизо-
валось в материнском фольклоре из огромного душевного
опыта многих поколений людей, которые когда-то тоже учи-
лись жить на свете.

Как мы уже отметили в начале этой главы, стремление
упорядочить свои знания о мире, а затем обобщить их в виде
умопостигаемой модели мироздания свойственно и самим
детям. Каждый маленький ребенок интенсивно работает над
этой проблемой с того момента, когда он начинает овладе-
вать языками, с помощью которых можно моделировать мир,
создавая его символический аналог в виде текста – словес-



 
 
 

ного высказывания, нарисованной картинки, постройки, вы-
лепленной фигурки и т. д.

В возрасте между двумя и тремя годами ребенок исполь-
зует для этого не только словесный язык, который он актив-
но осваивает. В его постройках из песка, в пространствен-
ных конструкциях из кубиков или других материалов про-
являются его представления о мироустройстве. В два с по-
ловиной – три года роль моделирующей знаковой системы в
мироустроительном творчестве ребенка также начинает ис-
полнять и графический язык, т. е. детское рисование. К со-
жалению, родители и воспитатели детских садов мало ценят
рисунки маленьких детей, только-только выходящих из ста-
дии каракульного рисования. Обычно взрослые не понимают
и психологического смысла огромной интеллектуальной и
духовной работы, которую проделывает рисующий ребенок
в возрасте между тремя и четырьмя годами. Хотя именно
на примере раннедетских рисунков взрослый может нагляд-
но увидеть последовательность фаз строительства детской
умозрительной картины мира. Умозрительной, т. е. обобща-
ющей достигнутое собственным умом понимание того, как
устроен мир. Это понимание ребенок воплощает в своих ри-
сунках и тем самым дает нам возможность хотя бы частично
увидеть результаты грандиозной работы, невидимо соверша-
ющейся в его душе.

Давайте кратко рассмотрим основные открытия ребенка,
которые фиксирует его рисунок.



 
 
 

Как известно, первой стадией детского рисования явля-
ются каракули, т. е. графические следы, которые оставляет
палец, карандаш, фломастер или другой инструмент на по-
верхности листа бумаги, стола, стены и т. п. Это точки, пят-
на, линии разной формы. Первые хаотические каракули ре-
бенок начинает делать в возрасте около года. Постепенно у
него налаживается зрительно-моторная координация, когда
глаза привыкают следить за графическими движениями ру-
ки. Ребенок с большим удовольствием испещряет листы бу-
маги «каряками-маряками».

Одно из самых важных психологических открытий, кото-
рые делает ребенок между годом и двумя, состоит в том, что
он может целенаправленно оставлять видимые всем следы
своего присутствия в этом мире. «Каряки-маряки» послуш-
но появляются из-под кончика его карандаша и остаются на
бумаге. Они свидетельствуют о том, что ребенок освоил про-
странство листа, отметился, застолбил там свое пребывание,
опредметил себя в этих линиях, точках, пятнах.

В период между двумя и двумя с половиной годами ребе-
нок делает следующий шаг: он обнаруживает, что лист бума-
ги имеет края. Если раньше рука с карандашом могла легко
выехать за пределы листа, то теперь ребенок начинает реа-
гировать на его края (вспомним колыбельные песни). При-
ближаясь к ним, линии каракулей следуют вдоль краев ли-
ста, огибают его углы, стремятся вернуться внутрь листа. То
есть ребенок уже учитывает границы ситуации, в которой



 
 
 

разворачиваются его действия.
Между двумя с половиной и тремя годами в детском ри-

совании совершается революция. Ребенок неожиданно обна-
руживает, что его «каряки-ма-ряки» могут быть похожими
на что-то, могут что-то значить. Так ребенок открывает для
себя знаковую функцию рисования – возможность линий,
пятен, точек обозначать собой нечто другое, помимо того,
что есть они сами. Они становятся элементами графическо-
го языка, при помощи которых ребенок начинает создавать
первые изображения людей, животных, предметов и даже
абстрактных идей. Несовершенство графической формы не
мешает сути дела – теперь ребенок открывает для себя воз-
можность говорить на изобразительном языке обо всем, что
для него важно. Замечательный образец того, как это про-
исходит, представлен на рис. 1–1. Это рисунок трехлетне-
го мальчика Шурика Игнатьева, опубликованный в альбоме
«Рисуют дети блокады»11. Рисунок типичен и одновремен-
но интересен тем, как маленький автор, уже открывший для
себя знаковую функцию рисования, использует старые кара-
кульные формы для решения совершенно новой, уже сим-
волической задачи. Трехлетний голодающий блокадный ре-
бенок пытается передать свое мироощущение, рассказать о
том, что он видит вокруг себя и о чем мечтает. Рисунок на-
зывается «Это война, а посередине – булка». Тут два главных

11 Голубева Э. И., Крестинский А. А. Рисуют дети блокады. Л.: Аврора, 1969.
Б. н.



 
 
 

героя. Они выражают две главные идеи. Расползшаяся мас-
са закорючек, обозначающих «Войну», – это ужасное состо-
яние мира, в котором пребывает ребенок. А комочек внут-
ри этой массы – «Булка», о которой ребенок мечтает. Такова
картина мира блокадного мальчика, поражающая лаконич-
ностью описания: это страшная реальность, в центре кото-
рой находится его мечта.

Первые детские изображения хаотически раскиданы по
листу бумаги – ребенок рисует там, где есть свободное ме-



 
 
 

сто, и поэтому легко поворачивает лист под удобным для се-
бя углом. Для него нет ни верха, ни низа.

На этом этапе ребенку важно, что он может нарисовать
того, кого хочет. Это похоже для него на магический акт:
«Встань передо мной, как лист перед травой». Захотел – на-
рисовал, вызвал из небытия, заставил быть.

Ребенок наслаждается новой способностью населять про-
странство листа бумаги любыми персонажами, подвластны-
ми ему как своему творцу. А интеллектуальная задача, кото-
рую ребенок решает, состоит в том, чтобы выделить необхо-
димые и достаточные признаки, нужные для сущностной ха-
рактеристики персонажа, – чтобы человек отличался от со-
баки, собака – от мышки или птички. («Человек ходит стоя,
а собака – лежа. У человека две ноги, а у собаки много и еще
хвост».)

Однако уже в возрасте между тремя с половиной и че-
тырьмя годами ребенок делает следующий шаг: он начина-
ет представлять пространство листа как пространство Мира,
который должен быть определенным образом организован
для того, чтобы туда можно было поселить персонажей. Под
ногами у них обязательно должна быть земля, а над головой
должно быть небо.

Линия «земли» может быть проведена коричневой или
зеленой чертой, но может быть «набрана» из вертикальных
черточек – травинок, из цветочков или грибочков. Для ре-
бенка важно, чтобы была реализована в каком-либо виде



 
 
 

идея почвы под ногами, опоры, на которой все держится.
Линия «неба» может изображаться синей чертой или по-

лосой, но может состоять из горизонтального ряда птичек,
самолетов, звезд, солнц, облаков – все эти элементы вопло-
щают идею неба, верха, находящегося как крыша надо всем
(см. рис. 1–2 и 1–3).



 
 
 

На рис. 1–2 и 1–3 вы видите примеры фризовой компози-
ции с «Небом» и «Землей».

А между небом и землей размещаются в ряд персонажи.
Они стоят таким образом, чтобы каждый был в полноте сво-
ей самости – целиком, во весь рост и не загораживая друг
друга.

Такая композиция называется ленточной, или фризовой.
Первым описал фризовую организацию рисунков детей-до-
школьников советский искусствовед А. В. Бакушинский в



 
 
 

1925 году12. Она заинтересовала его как историка искусства
своим сходством с композиционными принципами древне-
египетских изображений.

Для психолога же важно то, что фризовая композиция
является первой попыткой ребенка построить систему про-
странственных координат, которая организует картину ми-
ра, создаваемого им на листе бумаги. В этом мире глав-
ным структурообразующим принципом является вертикаль
– разделение листа на верх, середину и низ. Это древнейший
в истории человечества принцип символической организа-
ции пространства, который воплощен в различных культу-
рах в образе Мирового Древа с его кроной (верх), стволом
(середина) и корнями (низ). Как мы видим, это также самая
ранняя в истории развития отдельного человека (в онтогене-
зе) пространственная схема, при помощи которой ребенок
пытается построить модель обитаемого мира.

По мере того как ребенок взрослеет, вертикальная коор-
дината в его рисунке все отчетливее приобретает символи-
ческое значение оси ценностей. В культуре взрослых людей,
к которой постепенно приобщается ребенок, тема неба, т. е.
высокого, связана с идеями Божественного, духовного, свет-
лого, развитого, интеллектуального (высокие чувства, по-
мыслы, стремления и т. п.).

Тема земли, т. е. низкого, воплощает идеи телесного, плот-

12  Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. М.: Новая
Москва, 1925.



 
 
 

ского, физиологического, сексуального, дремучего, темного
и т. д.

Несколько позже, чем вертикаль, для ребенка начинает
становиться значимой горизонтальная ось рисунка, которая
все больше связывается с идеей течения времени.

Нужно отметить, что раннедетские изображения людей
всегда обращены лицом к зрителю. Профильные рисунки по-
являются позже. Изображение человека в профиль ребенок
начинает использовать для того, чтобы передать идею на-
правленного движения. По мере того как у ребенка появля-
ется желание рисовать все более сложные сюжетные ходы во
взаимоотношениях изображаемых героев, он все больше ис-
пользует горизонтальную ось как линию, показывающую на-
правление течения времени. Это обычно происходит между
четырьмя и пятью годами.

Не углубляясь в дальнейшие подробности развития дет-
ского изобразительного языка, отметим только, что у нор-
мально развивающегося ребенка к пяти годам в основном
уже складывается индивидуальная символическая система,
позволяющая ему использовать пространственные и цвето-
вые коды для передачи значимой информации при помощи
рисунка.

Пространственная близость или удаленность персонажей
друг от друга, соотношение их размеров, особенности гео-
метрических форм, общность цвета и атрибутов и другие па-
раметры рисунка несут смысловую нагрузку. Они служат для



 
 
 

выражения душевной близости или отчужденности персона-
жей рисунка, их значимости или малоценности, отражают их
характеры и свойства, о которых хочет заявить маленький
автор. Таким образом, в возрасте между тремя и пятью го-
дами ребенок осваивает изобразительный язык как одну из
важнейших знаковых систем, при помощи которой он стро-
ит свою версию картины мира.

Но рисунки ребенка – это только одна из многих форм
отображения того, что представляет собой его мировоззре-
ние. Существует множество специфических детских спосо-
бов обобщения и систематизации представлений об окружа-
ющем мире. Он делает это в фантазиях, играх, танцах, пес-
нях, лепке и других видах индивидуальной творческой дея-
тельности. Нередко взрослые даже не замечают, как совер-
шает ребенок непрерывную мироустроительную работу, поз-
воляющую ему сохранить ощущение устойчивости, правиль-
ности и осмысленности своего бытия.

Бывает, что взрослые, сами того не сознавая, пытаются
разрушить результаты этой работы ребенка. Например, до-
вольно часто педагоги борются с «линией земли» и «лини-
ей неба» в рисунках дошкольников: добиваются, чтобы ребе-
нок полностью закрашивал изображаемые небо и землю как
плоскую декорацию, на фоне которой должны располагаться
персонажи его рисунка. Взрослому такой способ рисования
кажется «нормальнее» и «правильнее» детского.

Здесь налицо столкновение двух совершенно разных ин-



 
 
 

теллектуальных и мировоззренческих концепций, которые
определяют построение рисунка. Одна – детская, другая –
взрослая.

Ребенок в своем рисунке пытается отобразить конструк-
цию мира – в частности, необходимость четкого различе-
ния идеи верха и идеи низа, по отношению к которым дол-
жен ориентировать свою позицию человек. (Тут уместно на-
помнить афористичное выражение взрослых о том, как на-
до жить на свете, где присутствует та же пространственная
концепция: надо жить так, чтобы ногами крепко стоять на
земле, а головой быть в небе.)

Склонность ребенка передавать в рисунке не конкрет-
ные зрительные впечатления, а совокупный результат лично-
го знания о мире является характернейшей чертой рисова-
ния дошкольников. Они используют изобразительный язык
как знаковую систему, при помощи которой можно модели-
ровать мир на листе бумаги, выделяя значимые объекты и
фиксируя отношения между ними. Поэтому рисование в до-
школьном возрасте является одним из наиболее эффектив-
ных способов упорядочивания системы детских представле-
ний о мире.

Подавляющее большинство взрослых не понимает того,
что ребенок строит свой рисунок как интеллектуальную мо-
дель мира, а не его зримый аналог. Для них является важ-
ной внешняя похожесть рисунка на то, что видят наши гла-
за. Взрослым не нравится, что ребенок рисует «идею» неба,



 
 
 

«идею» земли при помощи условной линии или полосы, не
так, как они видны в натуре или привычно изображаются на
рисунках взрослых людей. Поэтому педагоги и родители тре-
буют от маленького ребенка создания «правильного», с их
точки зрения, изображения, соответствующего также взрос-
лым критериям «красивого».

Таким образом, взрослые подталкивают ребенка к тому,
чтобы он рисовал в соответствии с принципами построения
изображений, свойственными культуре взрослых, хотя эти
принципы достаточно долго остаются чужеродными психи-
ческой организации ребенка и внутренне ему непонятны.
Тем самым взрослые заметно обедняют детское рисование,
лишая его наиболее высокой, «мироустроительной» функ-
ции, а детское творчество – внутренней самостоятельности.

После пяти лет личные усилия отдельного ребенка в по-
пытках моделировать мир обычно дополняются возможно-
стями, которые несет в себе детская субкультура. В даль-
нейшем мы еще неоднократно будем говорить о том, каким
образом и зачем дети объединяют усилия, чтобы упорядо-
чить свои отношения с многомерным, сложным, противоре-
чивым, непонятным, страшным и вместе с тем притягатель-
ным миром вокруг, как внутри мира взрослых людей они
строят пространство детского «космоса», соответствующего
их логике и их потребностям.

Такое культурно-психическое строительство может нахо-
диться в сотрудничестве и в противоречии со взрослым ми-



 
 
 

ром. Обычно дети весьма высоко ценят мировоззренческую
помощь взрослых и часто добиваются ее, используя разные
приемы – от прямых вопросов до тонких дипломатических
ловушек. Если же они не находят отклика на свои запросы,
то обходятся собственными силами. Даже малый возраст в
этом не помеха.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 2. Освоение пространства

дома: материализация «Я»
 

Понятие «дом» для человека имеет много смыслов, сли-
тых воедино и эмоционально окрашенных.

Это и кров, убежище, защита от непогоды и напастей
внешнего мира, здесь можно укрыться, спрятаться, отгоро-
диться: «Мой дом – моя крепость».

Это и место жительства, официальный адрес, где челове-
ка можно найти, куда можно писать письма, – точка в про-
странстве социального мира, где он обретается: «Давайте об-
меняемся адресами, скажите мне свои координаты!»

Это и символ жизни семьи, теплого домашнего очага –
грустно, когда дом пуст, когда тебя никто не ждет; тяжко
быть бездомным сиротой.

Он воплощает также идею интимного, личностного про-
странства, обиталища человеческого «Я». Вернуться домой
– это вернуться к себе: «Я у себя. Заходи ко мне, посидим!»

Дом как символ человеческой личности присутствует как
в общекультурной традиции, так и в символике психиче-
ской жизни отдельного человека. Если кому-то снится, что
он бродит по странным помещениям знакомо-незнакомого
дома, то при анализе сновидения часто обнаруживается, что
это было путешествие по разным внутренним пространствам



 
 
 

и закоулкам собственного «Я».
Тело человека тоже можно считать плотским домом его

души, а в обиходных речевых формулах голова часто пред-
ставляется домом его психики: «У этого ума – палата, а у то-
го, наверное, не все дома, кажется, у него крыша поехала!»

Последнее пристанище тела – гроб – в народном языке
называется «домовина», так же и бездыханное мертвое тело
в народной поэтике сравнивается с опустелым домом без хо-
зяина.

Можно сказать, что дом для человека является совокуп-
ностью вложенных друг в друга разновеликих пространств –
от размеров собственного тела до пределов родины, Земли
и даже Космоса: «Наш дом – Россия», «Земля – наш общий
дом». Не случайно в народной культуре устройство дома как
микрокосм воспроизводит структуру мироздания.

Получается, что психологический объем идеи дома в пе-
реживаниях человека имеет пульсирующие границы, то рас-
ширяющиеся до размеров вселенной, то постепенно сужаю-
щиеся до пределов собственного «Я». Но во всяком случае
дом всегда остается местом, где находится человек, центром
его пространственного бытия.

Введем здесь понятие «место», которое еще неоднократ-
но встретится в тексте этой книги, так как оно имеет важное,
насыщенное содержанием значение в детской субкультуре.
Характерна типичная для детей речевая формула: «Пойдем,
я покажу тебе одно место!» Разговор о нем можно начать с



 
 
 

того, что категория места является первичной и важнейшей
в детском познании предметного мира. Поначалу место – это
точка, участок, локус пространства, где находится нечто. Для
ребенка «быть существующим» – значит занимать опреде-
ленное место в этом мире. Если нечто есть, то оно обязатель-
но имеет свое место в пространстве. Наличие места являет-
ся для детей необходимым и достаточным признаком суще-
ствования.

Когда ребенок совсем мал, он живет по принципу «что
упало – то пропало», т. е. что исчезло из поля его зрения,
того больше не существует.

Для младшего дошкольника место вещи является ее
неотъемлемым атрибутом. Если место есть (специально
оставлено, как-то обозначено), а предмет временно отсут-
ствует, он все-таки существует. Если же это место занято
кем-то другим, то этот другой начинает существовать в-ме-
сто отсутствующего, за-мещая его и, таким образом, вытес-
няя его из жизни, лишая возможности быть. Поэтому забота
о собственном месте в доме, тревога и раздражение, которые
возникают у ребенка, когда он видит, что кто-то хочет занять
его место, – это есть попытка обеспечить свое существова-
ние, утвердить факт своего присутствия в текущей жизни.

Взрослые плохо понимают эту детскую проблему: бывает,
играя, нарочно дразнят и пугают ребенка тем, что сядут на
его стульчик или лягут в его постельку. В таких случаях де-
ти обычно реагируют очень эмоционально: пугаются, обижа-



 
 
 

ются, злятся. Взрослых смешит то, что ребенок не понима-
ет различия в размерах: разве может поместиться большой
человек в маленькой детской кроватке? Действительно, по-
нимание соразмерности величин предметов станет доступ-
но ребенку, когда он подрастет. Но при этом ребенок четко
понимает главное – что взрослый претендует на его закон-
ное место в домашнем мире и пытается выпихнуть ребенка
неизвестно куда, в небытие.

Стремление обозначить, укрепить, застолбить факт свое-
го собственного бытия в этом мире присутствует в поведе-
нии ребенка очень явно. Довольно рано оно становится важ-
ной темой личностных усилий человека и не покидает его
в течение всей жизни. Для ребенка эта проблема имеет осо-
бую остроту. Поскольку неразвитое самоосознание еще дол-
го не будет давать ему достаточных свидетельств того, что «я
– есть», ребенок постоянно нуждается во внешних подтвер-
ждениях факта своего существования. Поэтому дети так лю-
бят расставлять на видных местах знаки своего присутствия
– например, построить башню из кубиков посередине ком-
наты у всех на дороге. Или затевают игру, буквально пута-
ясь под ногами у взрослых. Родители удивляются: «Неужели
не можешь пойти играть в другое место, ведь ты тут меша-
ешь?!» Они не понимают, что ребенок как раз и хочет того,
чтобы все на него натыкались. Таким образом он пытается
обратить на себя внимание взрослых, напомнить о себе и по-
лучить от них столь нужный ему живой отклик на свое при-



 
 
 

сутствие.
Здесь же лежит и причина того, почему маленькие дети

довольно долго не могут научиться играть в прятки. Суть не
в том, что они не понимают стоящей перед ними задачи – ти-
хо сидеть и не выглядывать, а в том, что психологически не
могут вынести эту ситуацию. Им кажется, что если они ста-
ли другим не видны, то таким образом перестали для других
существовать. Тогда в душу начинает закрадываться сомне-
ние: есть ли я вообще, – которое дети тут же разрешают для
себя, высунувшись через несколько секунд из укрытия, что-
бы показаться миру. Пусть их за это ругают более старшие
и опытные участники игры. Все равно это способ получить
желаемое подтверждение, что с ними все в порядке: «Раз ме-
ня ругают, значит, я есть».

Бывает, что взрослые, ласково обращаясь к маленькому
ребенку, тоном радостного узнавания спрашивают: «А это
кто тут сидит? Это наш Андрюша!»; «А это кто пришел? Это
Таня пришла!»

На первый взгляд такие вопросы могут показаться стран-
ными: разве бабушка не видит, кто тут сидит или кто при-
шел? Это же ее собственные внуки! Зачем задавать такие
глупые вопросы? А между тем осознание их необходимо-
сти говорит о тонкой педагогической интуиции некоторых
взрослых.

Задаются эти вопросы ради ребенка. Для него очень ва-
жен отклик взрослых на его присутствие или появление: «Я



 
 
 

есть, я существую, меня заметили и узнали!»
Проживание ребенком проблемы своего места как под-

тверждение факта бытия происходит не только в обыденной
жизни, но и в процессе его общения с традиционными тек-
стами материнского фольклора, адресованными маленьким
детям. В этом смысле сказка о Маше и трех медведях нахо-
дит глубокий отклик в душе ребенка, помогая ему осознать и
прочувствовать эту тему на чужом опыте, к которому можно
многократно возвращаться, его исчерпывать, вновь и вновь
слушая эту сказку. Напомним ее взрослому читателю.

Заблудившись в лесу, Маша забралась в избушку трех
медведей. В горнице она посидела по очереди на стульях Ми-
хайлы Иваныча – медведя-отца и медведицы Настасьи Пет-
ровны, попробовав еду из их чашек. Потом она залезла на
стульчик маленького Мишутки и съела все из его чашечки, а
стульчик сломала. Зашла в спаленку, полежала на кроватях
Михайлы Иваныча и Настасьи Петровны и смяла их, а по-
том улеглась в кроватку маленького Мишутки и там засну-
ла. Когда медведи вернулись домой, они сразу увидели сле-
ды вторжения. Взрослые гневно заревели и зарычали, пото-
му что их места – стул, чашка, кровать – были осквернены
присутствием чужого. А маленький Мишутка безутешно за-
плакал, потому что его Маша лишила всего: чашку его опу-
стошила, стульчик его сломала, кроватку его заняла собой,
вытеснив Мишутку полностью. Благо что рев медведей ее
разбудил и она выпрыгнула в окно и убежала к себе домой.



 
 
 

Так ситуация, к счастью, разрешилась сама собой. Несмотря
на неприятные переживания, Мишутка еще легко отделался
– ему не пришлось вступать с Машей в борьбу за свое ме-
сто в родном доме. А ведь многие дети, у которых появляют-
ся младшие братья или сестры, сталкиваются с этой пробле-
мой. Она рождает в душе ребенка острые чувства ревности,
зависти, обиды на мать, гнева на младенца, который частич-
но вытесняет старшего из сердца матери, лишает прежнего
внимания и даже отнимает привычное место в комнате, за-
няв маленькую кроватку, в которой рос старший ребенок.

В самостоятельном творчестве, например в мире, который
ребенок создает в рисунке, он старается не допускать такой
несправедливости. Если уж рисовать, то у каждого должно
быть свое место, никто ничем не будет загорожен, ни на чье
пространство другие не посягнут.

Например, преподаватели рисования любят ставить на-
тюрморты со сложными взаимоотношениями предметов:
крынка загораживает тыкву, а перед ней на фоне крынки ле-
жат два яблока. Дошкольник в своем рисунке постарается
расположить «героев» натюрморта так, чтобы они чувство-
вали себя хорошо – не ущемленными, самостоятельными, –
т.  е. отдельно, не загораживая друг друга. Ребенок стара-
ется, чтобы края каждого предмета были очерчены полно-
стью, а их контуры не пересекались. Там, где в изображении
взрослого художника яблоки лежат на фоне крынки, а крын-
ка на фоне тыквы, для ребенка яблоки на рисунке агрессив-



 
 
 

но вторглись в крынку, отхватив кусок ее собственного про-
странства, они сделали ее ущербной. Так же как крынка въе-
хала в тыкву и от бедной тыквы остался только торчащий
из-за крынки огрызок. Ребенок хочет, чтобы каждый изоб-
раженный им предмет сохранял постоянство своей формы
и свою целостность и, таким образом, свою узнаваемость13.
Оттого ребенок стремится нарисовать их полные портреты.
Исследование и передача сложных пространственных взаи-
моотношений предметов интересна для взрослого художни-
ка. Ребенок же склонен заменить их более простым отноше-
нием рядоположенности в соответствии с принципами ран-
недетской логики14, которая обусловливает как конкретные
действия, так и само миропонимание ребенка. Поэтому на
своем рисунке юный художник старательно перечислит, рас-
полагая рядом друг с другом, всех героев своего натюрморта:
вот крынка, а это большая тыква, а это яблочки, все они тут
живут в целости и сохранности, никто друг другу не мешает,
не посягает на чужое место, и все полностью видны, каждого
можно узнать.

Сказанное выше позволяет понять, почему так болезнен-
но реагирует ребенок на некоторые ситуации. Например,
ревниво оберегает свою кроватку, даже когда в нее кладут

13 Этой же особенности детского восприятия мы коснемся в конце главы 7, где
речь пойдет о постоянстве образа матери.

14 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М. – Л.: Гос. учебно-педагогическое
издательство, 1932. С. 385.



 
 
 

только на одну ночь юного гостя, отправив маленького хо-
зяина в другое место, а он, встревоженный, приходит про-
верять спозаранку, не останется ли ненароком гость навсе-
гда, и старается побыстрее его удалить. Тут родителям важно
учесть детскую психологию, быть очень осторожными и ди-
пломатически тонко организовать ситуацию, чтобы ребенок
не чувствовал себя обездоленным и вытесненным со своего
законного места.

Детское ревнивое отношение к месту можно иногда на-
блюдать и у взрослых людей с нерешенными личностными
проблемами.

Приходят домой к мужчине лет сорока трое гостей и рас-
полагаются в его кабинете для беседы: кто на стуле, кто на
диване, а один гость нечаянно сел в кресло хозяина. Хозя-
ин опустился на диван, помрачнел, посидел, внутренне все
больше раздражаясь, а потом довольно резко согнал гостя со
своего места со словами: «Пересядь отсюда, когда я не в этом
кресле сижу, я сам не свой, разговаривать не могу!»

Сотрудник, имеющий свободное расписание и в принципе
особо не нуждающийся в отдельном столе в общей комнате,
может жаловаться на то, что у него нет своего стола, и требо-
вать его поставить, прежде всего ради того, чтобы его при-
сутствие как значимого лица было этим столом символиче-
ски закреплено. Размеры стола, его местоположение в про-
странстве комнаты, в силовом поле человеческих взаимоот-
ношений также могут выражать социальный статус и влия-



 
 
 

тельность хозяина и будут выполнять эти функции даже в
его отсутствие.

Но и вполне зрелый человек знает, как важно бывает в
социальной ситуации обозначить свое место, зафиксировать
этим свое участие, свое наличие, с которым другие должны
считаться.

Тем более понятно, почему ребенок так заботится о том,
чтобы у его места за столом стоял именно его прибор: чашеч-
ка с гномиками, тарелка с грибочками, ложка с медвежон-
ком. Эти предметы не просто вещи, имеющие потребитель-
скую ценность, они суть знаки-заместители самого ребенка,
они помогают ребенку обозначить свое место, закрепить его
в сознании других людей, утвердить свою самость, материа-
лизовать свое «Я».

Сделаем здесь небольшой экскурс в историю психологии.
Известный американский философ и психолог У. Джемс в
конце XIX века был первым, кто обнаружил, что для по-
нимания личности важно оценить, что именно в этом ми-
ре человек считает «собой». Оказалось, что нередко бывает
трудно провести черту между тем, что человек называет са-
мим собою, и тем, что он обозначает словом мое. Как писал
Джемс, наше доброе имя, дети, творения наших рук могут
быть нам столь же дороги, как и собственное наше тело, а
посягательства на них переживаются как непосредственное
нападение на нас самих. Для описания структуры личности
Джемс ввел понятия «материального Я», «социального Я» и



 
 
 

«духовного Я»15.
Рассмотрим первое из этих понятий, важное сейчас для

нашего повествования. В пределы собственного материаль-
но-плотского «Я» многие взрослые люди включают не толь-
ко собственное тело как вместилище души, но и некоторые
предметы (одежду, личные вещи, продукты своего творче-
ства) и даже людей, с которыми они внутренне отождеств-
ляются. При этом один и тот же предмет для разных людей
может стать как неотъемлемой частью их «Я», так и мало-
значимым придатком или совершенно посторонним для них
объектом. Есть люди, которые даже собственное тело не счи-
тают собой. А есть те, для кого в круг их материального «Я»
входят и дом со всем содержимым, и члены семьи.

Есть мамы, на протяжении всей жизни воспринимающие
своего ребенка как неотделимую часть себя: «Мы уже в дет-
ский сад пошли»; «Мы хорошо учимся»; «Мы скоро школу
оканчиваем». Им бывает тяжело признать, что их взрослый
сын или дочь – отдельный человек и имеет право на самосто-
ятельное существование. А есть родители, которых поража-
ет таинственная уникальная самость, присутствующая даже

15 Вообще Джемс назвал их: материальное «Ego», социальное «Ego», духовное
«Ego» («Ego» – по-латински «Я»). Цитирую его по кн.: У. Джемс. Научные ос-
новы психологии. СПб.: С.-Петербургская электропечатня, 1902. С. 136. Ее пе-
ревод, выполненный Л. Е. Оболенским, кажется мне более точно отражающим
смысловые оттенки текста, чем перевод 1922 года, который в сокращенном виде
был перепечатан под названием: У. Джемс. «Психология» в 1991 г. (М.: Педаго-
гика). Там материальное «Ego» переведено как «физическое "Я"».



 
 
 

в новорожденном младенце: «Это наш ребенок, мы его ро-
дили, и при этом такое таинственное непонятное существо,
совершенно особый мир».

Другой крупный психолог середины XX века Г. Олпорт,
выделяя аспекты развития «самости» человека, тоже обра-
тил внимание на то, что отождествление с собственным име-
нем, одеждой, любимыми вещами усиливает у ребенка чув-
ство идентичности – ощущение непрерывности и постоян-
ства существования самого себя16.

Однако в целом проблема того, как человек познает са-
мого себя и утверждает свое существование, оставляя свой
след в этом мире, «опредмечивая» самого себя в разных ви-
дах символической деятельности, очень многогранна и еще
ждет своих исследователей. В контексте данной книги для
нас важно понять, как пытаются это делать дети разных воз-
растов поодиночке и в компании. Как мы увидим позже, де-
ти изобретают множество способов «материализовать» себя
в пространственном поле, которое они осваивают. За преде-
лами дома – это и рисунки на асфальте, и надписи на стенах,
и детская традиция делания «секретов» и «тайников». Но
все-таки первое внешнее пространство, становящееся «сво-
им», – это дом, в котором ребенок живет. Поэтому для него
особенно важно закрепиться и утвердиться дома, расставить
здесь многочисленные знаки своего присутствия.

В качестве вещей – заместителей себя дети часто исполь-
16 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 1997. С. 283–284.



 
 
 

зуют свои рисунки, поделки, поскольку в них авторское при-
сутствие гораздо заметнее, чем в купленной вещи. Вообще
же, ребенок обычно очень разнообразен в способах, при по-
мощи которых он самоутверждается в пространстве дома,
«населяет собой» домашний мир. Он начинает с того, что
везде, где ему хочется присутствовать, побывает: заглянет,
пощупает, посидит, поваляется. Так он проживает простран-
ство, наполнив его невидимыми, но сохраняющимися в па-
мяти ребенка траекториями своих движений. Где надо, оста-
вит своих полномочных представителей. Маленький сделает
каряки-маряки на стене или на двери, побольше – повесит
свои рисунки над кроватью мамы, чтобы быть к ней ближе,
запихнет ей на ночь под подушку свою куколку, поставит на
ночной столик пластилиновую фигурку.
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