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Ж-^реди всех возрастов человека дет
ство всегда привлекало особое внимание 
общества. С этим периодом ж изни свя
заны надеж ды , в этом периоде л еж ат  
истоки  м н огих  ж и зн е н н ы х  успехов и 
поражений. Детство требовало и требует 
от взрослых заботы, вним ания, огром
ных временных, материальных, а глав
ное — душ евных затрат. Поэтому в лю 
бом обществе период «невзрослости» по
лучал определенное территориальное и 
организационное оформление.

Ребенок в прямом и переносном 
смысле должен «знать свое место» — 
место в обществе взрослых. Поэтому в 
любом обществе существовали и продол
жают существовать разного рода детские 
площадки, детские комнаты, правила по
ведения и способы стимулирования детей. 
Все эти элементы сознательно создаются 
для детей взрослыми, которые функцио
нально противопоставляют себя детям. Эта 
антитеза: взрослый—невзрослый, — осо
знается каждым носителем индивидуаль
ного сознания и является важным струк
турным элементом многих социальных 
отношений. Однако при всей очевиднос
ти сущ ествования «мира взрослых» и 
«мира детей», человечество еще далеко не 
все постигло в специфике взаимоотноше
ний и взаимодействия этих миров. Ве
роятно, по этой причине словосочетание

феноменология детства  появляется в оте
чественной педагогике лиш ь в последнем 
десятилетии ушедшего века. В сущности, 
большинству взрослых еще предстоит 
осознать ценность детства: его психологи
ческую, творческую, эстетическую непов
торимость. И помочь в освоении этой про
блемы способна не столько наука, сколь
ко искусство.

Образы детства издревле привлекали 
деятелей  искусства . Б о га т а я  гам м а 
чувств , которую  эти образы  будят в 
душе каждого взрослого, пооволяла ис
пользовать все стилистическое и ж анро
вое разнообразие выразительных средств, 
доступных мастеру. В искусстве образ 
ребенка стал одним из базовых образов 
эстетического  созн ан и я  и может рас
сматриваться как архетиничный. Тем 
не менее с п ози ц и й  и с к у с с тв о зн а н и я  
воплощение образов детства в искусстве 
стало подвергаться анализу лиш ь во вто
рой половине XX века, причем в к а ж 
дом виде искусства  по отдельности . 
Так, в 1970—80-е годы в Советском Со
юзе было издано несколько тем атичес
ких альбомов на тему «Дети в искусст
ве», в ж урнале «Юный художник» ре
гулярно публиковались статьи по данной 
тематике. В последней четверти столе
тия был проведен ряд тематических вы 
ставок , во зн и к л и  ф естивали  детского

* И ллю страции  к статье см. на цветной вклейке.
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Норман Рокуэлл.
Девочка перед зеркалом. 1954.

Музей Нормана Рокуэлла 
в Стокбридже (США)

кино, началось издание ж урнала «Дет
ская литература», а на филологических и 
библиотечных отделениях вузов появился 
соответствующий учебный курс. Все эти 
явления, несомненно, оказали позитивное 
влияние на развитие художественно-твор- 
ческого процесса в отдельных видах ис
кусства. Между тем, современные подхо
ды к анализу художественных произве
дений позволяют не только сопоставлять 
достижения различных видов творчества, 
но и рассматривать их на широком фоне 
гум анитарны х достижений ци ви ли зац и 
онного процесса. Это дает возможность 
проследить эволюцию восприятия обще
ством феномена детства и одновременно 
проанализировать специфику воплощения 
указанного явления в произведениях ис
кусства.

Новые возможности анализа явлений 
искусства, воплощ аю щ их феномен дет
ства, открываются при рассмотрении не 
просто произведений с детскими образа
ми, но произведений , им ею щ их более 
широкое смыслообразующее содержание. 
Это к н и ги ,  ф и л ь м ы , к а р ти н ы  и др ., 
воссоздающие в сознании публики образ 
детст ва.  Подобного рода образы возни
кают в нашем сознании и когда мы ви

дим, скажем, живописный натюрморт с 
изображ ением  и гр у ш ек ,  и когда с л ы 
шим голос юного вокалиста , поющего, 
быть может, вполне «взрослое» м у зы 
кальное произведение, и когда встреча
ем в рекламном ролике образы, и м ити
рующие детское творчество.

А нализ образов детства в искусстве 
содержательно соотносится с представле
н и ям и  общ ества  о ф еном ене детства , 
причем и то, и другое явл ен и я  имеет 
отчетливую историческую динамику. Об
раз детства — это воплощение в произ
ведении искусства всех тех особеннос
тей, которые связаны в сознании обще
ства с периодом детства. Автор, худож 
ник становится  при этом «вопл отите
лем» ведущ их , наиболее у стой ч и вы х  
представлений о детстве, х ар а к те р н ы х  
для современного ему общества. Можно 
сказать, что в произведениях искусства 
эпоха «проговаривается» о тех реальных 
представлениях, связанных с миром дет
ства, которы е сущ ествую т в массовом 
сознании.

И зучение п ам ятн и ков  мирового и с 
кусства , обращ енны х к теме детства , 
позволило наметить круг явлений, под
леж ащ их анализу. К ним можно отнес
ти, н ап ри м ер , п ери о д и зац и ю  детства , 
отраженную в искусстве. Разные эпохи 
по-разному дифференцировали период  
невзрослости. С к аж ем , в искусстве  
Древнего Е гипта представлены  образы 
«ребенка вообще», т.е . н и к а к  не д и ф 
ф еренцированные по возрасту. В худо
жественной культуре античности, Сред
невековья четко прослеживаются образы 
двух типов: м ладенец и ребенок. Чем 
ближе к нашему времени, тем более  
дробные этапы детства педагогика вы
деляет как значимые. В соответствии с 
этим и авторы произведений искусства 
выделяют либо этап ж изни  («Детство», 
«Отрочество», «Юность» Л .Н . Толстого), 
либо этап учения (фильм «Первокласс
ница» по сценарию Е.Л. Ш варца), либо 
д аж е  к о н к р е тн ы й  возраст  («Балет»  
A.JI. Барто: «Когда мне было восемь
лет...»). Такие особенности периодизации 
детства полностью соответствуют господ
ствую щ им  в обществе п ед агоги ч ески м  
представлениям.
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0 .0 . Грачева. Д

Л ю бопы тно  проследить  та к ж е  п ро 
цесс осознания и вы явления в произве
дениях искусства половых и социальных 
различий между детьми. Один из самых 
д ревних  прим еров — эпизод Ветхого 
Завета. Мудрый Соломон решает загад
ку ц ар и ц ы  Савской с помощью и гр у 
ш ек: м а л ь ч и к и  вы бираю т игруш ечное 
оружие, а девочки — кукол.

Однако дальше в культуре доминиру
ет образ божественного М ладенца, а в 
отнош ении остальны х детей, попадаю 
щ их в поле зрения художника, можно 
с к а зат ь ,  что последнего интересую т 
главны м  образом м ал ьч и ки  и по пре
имуществу из знатных, заметных в об
щ естве семей. Т а 
ковы , н ап ри м ер , 
упом инания о дет
стве и юности л е 
гендарного  короля  
Артура.

Некоторое рас
ширение обозначен
ных границ проис
ходит в эпоху Воз
рож дения, когда 
начинают создавать
ся групповые се
мейные портреты, 
включающие и обра
зы девочек, правда, 
очень статичные, 
номинально ф и кси 
рующие их наличие
в составе семьи (фрески А. М антенья, 
ж и в о п и сн ы е  работы Г. Гольбейна и 
Л. Кранаха). Окончательный прорыв в 
развитии указанной темы происходит в 
XVII столетии , когда испанские, ф л а 
м андские мастера, а вслед за ними и 
худож ники других стран со всё возрас
тающим вниманием начинают подмечать 
своеобразие л иц  и фигур мальчиков и 
девочек ( П . - П .  Р у б е н с .  «Портрет 
Елены Фоурмен с детьми»; Ф. Сурбаран. 
«Отрочество Марии»), Ж ивописцы  под
ч ер к и ваю т  и социальную  с т р а т и ф и к а 
цию. Веселы и беспечны, несмотря на 
тяготы  нищ ен ского  сущ ествования , 
«Хромоножка» X. Риберы, «Мальчик с 
собакой» Э. М урильо, а прелестная и 
ж и вая  в «Менинах» Д. В е л а с к е с а  ин 

Антуан Ватто. Старая женщина, 
стоящая на коленях перед колыбелью. 

Париж, частное собрание

фанта М аргарита с годами все больше 
приобретает отталкиваю щ ие фамильные 
черты и буквально костенеет под т я ж е 
стью пыш ных нарядов и причесок (пор
треты 1659, 1660 годов). Х рестоматий
ными стали беглые, но весьма точные 
пуш кинские  зарисовки обычного м ал ь
чи ш еского  детства П етруш и  Гринева 
(«К апитанская  дочка») и странной де
вочки Тани Лариной. А сюжет «Прин
ца и нищего» М. Твена полностью по
строен на несовпадении соц и о ку л ьту р 
ных стандартов похожих как  близнецы 
мальчиков.

Д ля создания образов детства масте
ра, работающие в разны х видах худо

ж ествен н ого  т в о р 
чества, используют 
к а к  с п е ц и ф и ч е с 
к и е , х а р а к т е р н ы е  
д л я  данного  вида 
и ж а н р а  и с к у с с т 
ва, т а к  и общ ие 
д л я  н е с к о л ь к и х  
и ску сств  в ы р а з и 
те л ьн ы е  средства . 
К последним отно
си тся  тем ати ч ес
кая композиция.  
М ожно выделить и 
несколько устойчи
вых ф у н к ц и о н а л ь 
ных пар , в к л ю ч а 
ю щ их образы дет
ства: мать и дитя; 

учитель  и уч еник . А н а л и з  тр а к т о в к и  
содерж ания  и вы рази тел ьн ы х  средств, 
используемых при вклю чении в произ
ведения искусства указан н ы х  пар, по
зволяет  говорить об их совпадении  с 
д и н а м и к о й  и стори и  м ировой  х у д о ж е 
ственной культуры.

На ранних стадиях развития  общ е
ства и искусства человек видит в ребен
ке преж де всего м ал ен ькое  сущ ество, 
нуждающееся в опеке и защите. Поэто
му основным вариантом изображения об
раза детства становится парная  ком по
зиция, вклю чаю щ ая фигуры взрослого и 
ребенка. Естественно, что это главным 
образом к о м п о зи ц и я  «мать и дитя» ,  
т р а н сф о р м и р о в ав ш аяся  со врем енем  в 
к а н о н и ч ес к и й  образ М атери  Б ож ьей
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(Мадонны) с младенцем . В отнош ении 
детей, вышедших из младенческого воз
раста, художники, как  и общество в це
лом, замечают, помимо маленького рос
та, ряд ф ункциональны х особенностей: 
дети играют с игрушками и в иные дет
ские игры; дети забавно копируют пове
дение взрослых; детей заставляют учить
ся, а тех, кто непослушен, наказывают. 
Именно такие образы детства мы встре
чаем в древнеегипетских и месопотам
ских текстах, в изображениях семьи ф а
раона Эхнатона. Такими особенностями 
отличаются фигурки детей в древнегре
ческой  вазописи, гл и п ти к е  (резьбе по 
драгоценным камням), скульптуре.

По мере совершенствования техники 
живописи худож ники все больше внима
н и я  обращают на своеобразие детского 
л и ц а , кож и , волос. Г и р л а н д а й о  пи 
ш ет парны й  «Портрет стари ка  с вну
ком» и с видимым наслаждением сопо
ставляет лицо деда с его больным ш и ш 
коватым носом и чистый, нежный про
филь ребенка, который доверчиво загл я 
дывает в глаза старику. Автор так ув
лечен сопоставлениями, словно это не
совпадение возрастных визуальны х ха-

ГІабло Пикассо.
Поль в костюме Арлекина. 1929. 

Франция, частное собрание

рактеристик открылось ему впервые. И 
пары несходств множатся: густые золо
тистые волосы мальчика и седые редкие 
волосы старца, а в традиционном  для  
портретов этой эпохи  си м вол и ческом  
пейзаж е за окном — холм, покры ты й  
зеленью, и голая серая скала. А с к а 
ким наслаждением пиш ет своих к у д р я 
вых и б ол ьш еглазы х  детей Р у б е н с !  
Хотя, надо сознаться, со временем эта 
прелесть и теплота детского облика пре
вращ аю тся  в ш там п . У ж е А.С. П у ш 
кин употребляет оборот «резвое дитя» с 
известной долей иронии, а злоупотреб
ление в описании юных героев «кудря
выми головками» и «большими сияю щ и
ми глазками» в произведениях русской 
писательницы конца XIX века JI. Чар- 
ской оставляет у сегодняшнего ч и тате 
ля впечатление пошлой приторности.

Еще более слож ны м  д л я  отоб раж е
ния в искусстве объектом  стало свое
образие детской психологии. Честь от
крытия этой темы принадлежит, вероят
но, Ж . - Ж .  Р у с с о .  В романе «Эмиль, 
или О воспитании» автор внятно описы
вает свое видение ступеней психологичес
кого роста, по которым педагог (его не
двусмысленно зовут так же, как  и авто
ра, Ж ан-Ж ак), проводит юного воспитан
ника Эмиля. Тем не менее ряд положе
ний романа Руссо выглядят умозритель
ными и надуманными. Сказывается отсут
ствие у автора реального педагогического 
(в том числе родительского) опыта.

П одлинны й интерес к детской пси
хологии проявится в искусстве следую
щего — XIX столетия. И здесь невоз
можно не отметить особый вклад в раз
работку  тем ы  мастеров отечественной  
культуры. Глубокий психологизм писа
телей Л .Н . Толстого, Ф.М. Достоевско
го, Н.Г. Г арина-М ихайловского , ж и в о 
писцев В.Г. П ерова, В .И . С ури кова , 
И.Е. Репина, В.А. Серова откры л д л я  
общества не замечаемые ранее проблемы 
и трагедии  детской ж и з н и ,  застави л  
ощутить чувство вины перед обездолен
ным ребенком. Общество обнаруж и л о , 
что несчастным м ож ет быть и вполне 
обеспеченный ребенок. Привычный об
раз — «детства сон златой» — оказал
ся не просто штампом, но фальшивкой.
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Гир ландайо .  П о р тр е т  старика  с внуком.  
Конец XV в. Париж.  Л увр Рембрандт.  С в я ю е  семей ство

, la ар I ы к v ia  В. Л. I рачовап «Дчян іне i ва як са п ы я куль і у рн ы феномен і яі о хваеао. іеі 1 не v 1 ворах мае i an i ва

B.A.  Серов .  I l o p r p e i  великой княгини 
Ольги А лексан дровн ы .  ISC)3. С Пб..  I PM

В.Г. I le i ров.
Хри стос  п Богоматерь у жи тей ск ого моря.  

1867. Москва .  I ГГ

Да ар I ык\ л а В. Л. I рачонай  «Д іяіііме і на як еаиыякл л ы  \ рн ы (феномен і яі о уваеаоленпе \ і ворах мае i am ва»
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К. П стр о в -В о д ки н .  ГІетроі рал. 1У18

М. С а в иц ки й.  Партизанская мадонна

Да артыкула В.А. Гр а човай «Д ІЯШІ1С I на як саныякл нл \ риы фсьомсп і яі ;> viiacao.icm ie у i норах мае і ацтва»
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Не менее сложной для воплощения в 
искусстве характеристикой детского об
л ика  стала детская речь. Собственно, в 
речи воплощаются особенности м ы ш ле
ния, но специфика детской речи заклю 
чается не только в своеобразии мысли
тельной деятельности, но и в особенно
стях вербализации (говорения): простоте 
и небезупречности  построения ф раз, 
словотворчестве, подражательности и т.д. 
В русской литературе конца XIX — н а
чала  XX стол етия  наиболее яр к и е  и 
убедительные примеры стилизации дет
ской  речи  м ож но  н айти  в рассказах  
А.П. Чехова, Тэффи, А.Т. Аверченко. За 
м я гк и м  ю мором этих произведений  
взрослы й  ч и та те л ь  у л а вл и ва е т  своего 
рода очарованность взрослого своеобрази
ем детской речи и м ы ш л ен и я . С осо
бой отчетливостью это отношение к дет
ской речи вы разил К. И. Ч у к о в с к и й  
в знаменитой книге «От двух до пяти». 
В сущности, Чуковский первым обратил 
вним ание ш ироки х  масс читателей  на 
необычайную выразительность и выдаю
щиеся эстетические достоинства детской 
речи. П ричем  сделал это с позиций  
ли н гви ста ,  психолога  и педагога. Вся 
история детской ли тературы  XX века 
подтверждает справедливость откры тий 
Чуковского . Н априм ер , независимо от 
исследований и творческих находок по
эта и переводчика Чуковского, теми же 
приемами стилизации детского м ы ш ле
ния и речи воспользовался англичанин 
А. М и л н  в очаровательной  ск азк е  о 
Винни-Пухе.

Научно-техническая революция, акти 
визация информационных процессов но
вейшего времени расш ирили (и продол
ж аю т р а с ш и р я т ь )  врем я  ученичества . 
Тем самым увеличились сроки невзрос- 
лости. Одновременно исследования в об
ласти психологии, педагогики изменяют 
представления общества о детстве и его 
роли в онтогенезе. Искусство подхваты
вает, популяризирует, образно осмысли
вает достиж ения педагогической науки 
и практики , а нередко и само выдвига
ет в центр  вн и м а н и я  исследователей  
наиболее актуальные проблемы детства. 
Так, все более подробно и дифференци
рованно воссоздается в художественной

литературе и кинематографе сфера дет
ской психологии. Мир узнает об особен
ностях детского творческого воображения 
(Дж. Родари. «Грам м атика ф антазии» , 
Дж. Барри. «Питер Пэн»), о восприятии 
детьми взрослых (П. Трэйверс. «Мэри 
Поппинс») и о многосложной школьной 
жизни (Б. Кауфман. «Вверх по лестни
це, ведущей вниз», фильм С. Ростоцко
го «Доживем до понедельника»). П опу
л я р н а я  телепередача «Пока все дома» 
ненавязчиво и внятно формирует у зри
телей представление о ценности и кре
ативной сложности семейных взаимоот
ношений.

Как видим, благодаря не только на
уке, но и искусству, человечество, всту
пившее в X X I век, осваивает п р ед 
ставление о феноменологии и аксиоло
гии детства: его самобытности и само
ценности.
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