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В статье рассматривается проблема использования понятия «субкультура детства» 
в современной интерпретации и его педагогических возможностей с целью решения 
воспитательных задач. Ставится и решается цель – рассмотреть понятие «субкуль-
тура детства» в современном значении и проанализировать подходы к определению 
содержания феномена, а также предложить современную интерпретацию сущности 
явления. На основе проведенного анализа автором выявлены и представлены педаго-
гические возможности использования субкультуры детства для решения задач вос-
питания.
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В статье ставится проблема исполь-
зования современной интерпретации 
феномена «субкультура детства» и воз-
можностей его использования с целью 
решения воспитательных задач.

Методологической базой исследова-
ния послужили современные научно-ис-
следовательские источники педагогиче-
ской науки, определяющие смысловой 
контекст описания и объяснения поня-
тия «субкультура детства» как педаго-

гического и социокультурного феномена 
(В. В. Абраменкова [1], М. В. Осорина 
[8], Е. Н. Суворкина [11]). В качестве 
основополагающего подхода был ис-
пользован системный подход, при ко-
тором относительно самостоятельные 
компоненты системы рассматривают-
ся как совокупность взаимосвязанных 
компонентов: цели образования, субъек-
ты педагогического процесса – педагог  
и учащийся, содержание образования, 
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методы, формы, средства педагогиче-
ского процесса. В центре внимания при 
системном подходе находится изучение 
не элементов как таковых, а прежде все-
го структуры объекта и места элементов 
в ней.

Интерес к феномену детства суще-
ствовал на протяжении веков, вслед-
ствие чего данное явление становилось 
предметом изучения различных наук: 
медицины, психологии, культурологии, 
социологии, педагогики. С течением вре-
мени понятие детства как особого явле-
ния социального мира было закреплено 
в данных науках. При этом можно уви-
деть два подхода к определению сущно-
сти данного понятия: в широком смысле 
это устойчивая последовательность пе-
риодов взросления растущего человека, 
его состояние до «взрослости»; в узком 
– совокупность детей разных возрастов, 
имеющая свои нормы, обычаи, традиции 
и специфические черты.

В ХХ веке, когда получил развитие 
феномен детоцентризма, к детству стали 
проявлять особое внимание, выделяя его 
специфические черты, в частности авто-
номность. Постепенно о детстве стали 
говорить как об особом мире, отличном 
от мира взрослых, и выделять его как са-
мостоятельную категорию. Так, появил-
ся термин «субкультура детства». Но на 
сегодняшний день нет ни общеприня-
той интерпретации данного термина, ни 
единого содержания данного феномена, 
а также отсутствует анализ компонентов 
субкультуры детства как системы. По-
пробуем проанализировать интерпрета-
цию, содержание понятия и сущность 
феномена «субкультура детства».

Рассматривая понятие «субкульту-
ра», необходимо обратиться к этимоло-
гии слова. Приставка «суб» в переводе  
с латинского означает «под», а «культу-
ра» – «возделывание». В данном кон-
тексте культуру можно определить как 
совокупность форм человеческой дея-
тельности, достижений общества, систе-

му ценностей и норм, среду, в которой 
человек существует и которую преоб-
разует. То есть субкультура – это под-
культура, часть общей, господствующей 
культуры. Определяя культуру средой, 
это понятие (среда) необходимо также 
отнести и к понятию «субкультура». Сре-
ду можно охарактеризовать в двух каче-
ствах: в широком смысле как макросре-
ду, то есть общественно-экономическую 
систему в целом, и в узком смысле как 
микросреду – окружающую действитель-
ность человека, совокупность матери-
альных и духовных условий, в которых 
протекает человеческая деятельность. 
Если рассматривать культуру в каче-
стве среды, субкультура как культура  
в культуре будет являться средой в среде.  
В данном случае можно рассмотреть бо-
лее узкие, синонимичные понятия среды. 
Например, П. В. Степанов дает опреде-
ление: «Воспитательное пространство – 
это среда, механизмом организации ко-
торой является педагогическое со-бытие 
детей и взрослых. <...> Воспитательное 
пространство может возникнуть в ре-
зультате как инициативной деятельно-
сти “сверху”, так и деятельности детей 
по освоению и присвоению жизненного 
пространства, в основе которой лежат 
их личностные потребности» [1, с. 112]. 
Анализируя данную трактовку понятия 
«пространство детства», необходимо от-
метить важные черты сходства с детской 
субкультурой – «событие», то есть вза-
имодействие, сосуществование детей 
и взрослых, возникающее в результате 
деятельности детей по освоению мира. 
Воспитательное пространство, как от-
мечает Мануйлов Ю. С., есть «динами-
ческая сеть взаимосвязанных педагоги-
ческих событий, собираемых усилиями 
социальных субъектов различного уров-
ня (коллективных и индивидуальных)  
и способных выступить интегриро-
ванным условием личностного разви-
тия человека − и взрослого, и ребенка»  
[5, с. 7]. С данной позицией тесно свя-
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зано определение А. М. Сидоркина, 
который определяет воспитательное 
пространство как «социальную среду, 
диалогически организованную по от-
ношению к педагогическим целям»  
[10, с. 23]. В данных определениях четко 
прослеживается педагогическая линия, 
система субъект-объектных отноше-
ний, искусственно созданная среда для 
решения педагогических целей, что не 
целесообразно применять к феномену 
субкультуры, где ребенок как личность 
сам по себе является созидателем, орга-
низует мир и деятельность вокруг себя. 
Таким образом, понятия «среда» и «про-
странство» нельзя поставить в один ряд 
с понятием «субкультура».

Благодаря американскому этногра-
фу Маргарет Мид и ее исследованиям 
особенностей воспитания, взросле-
ния детей и мира детства в целом раз-
личных народов (Самоа, Новая Гвинея,  
о. Бали), в настоящее время широко рас-
пространена такая научная отрасль, как 
этнография детства, название которой 
ввел И. С. Кон. Сегодня под этнографи-
ей детства понимают «закономерности 
развития и воспитания детей и подрост-
ков в зависимости от этнографических  
и социальных особенностей образа жиз-
ни народов» [6, с. 203] Исходя из этого,  
в данном контексте можно также ис-
пользовать такое понятие, как «этнос». 
В частности, Ю. В. Бромлей считает, что 
этнос «может быть определен как исто-
рически сложившаяся на определенной 
территории устойчивая межпоколен-
ная совокупность людей, обладающих 
не только общими чертами, но и отно-
сительно стабильными особенностями 
культуры (включая язык) и психики,  
а также сознанием своего единства  
и отличия от всех других подобных об-
разований (самосознанием), фиксиро-
ванном в самоназвании (этнониме)» [3, 
с. 57–58]. Этносу, как и детям в качестве 
отдельной общности, присущи общие 
традиции, нормы поведения, обычаи, 

привычки, механизм передачи навыков  
и способов жизнедеятельности. Проеци-
руя данное понятие на детство, можно 
считать приемлемым термин «этнос»  
к феномену детства. Этнологи также вы-
деляют родственное, но более узкое поня-
тие – субэтнос. Например, А. П. Садохин 
и Т. Г. Грушевицкая определяют субэтнос 
как «этническую систему, возникающую 
внутри этноса и отличающуюся своими 
хозяйственными, бытовыми, культурны-
ми и другими особенностями» [9, с. 292]. 
Если субэтнос – это этническая систе-
ма, возникающая внутри этноса, значит,  
в контексте нашего исследования мож-
но предположить, что структурным 
компонентом этноса как группы детей, 
говорящих на одном языке, обладаю-
щих системой обычаев и традиций, 
выступает субэтнос – общность детей 
внутри этноса, объединенных единым 
самосознанием и совокупностью общих 
бытовых, культурных и других особен-
ностей, которые отличны от особенно-
стей этноса, но не взаимоисключают их. 
Одним из таких субэтносов, например, 
может быть субэтнос русских детей как 
часть этноса «дети». «Дети как самосто-
ятельный субэтнос в рамках различных 
этносов мира оказываются носителями, 
хранителями и создателями своей суб-
культуры, которая определяется прежде 
всего наличием своей “картины мира”»3. 
То есть субэтнос – понятие, синонимич-
ное субкультуре, обладающее схожими 
характеристиками и содержанием.

Последним для рассмотрения мы 
предлагаем, собственно, само понятие 
«субкультура». Данное определение 
можно считать, по мнению Т. Г. Ис-
ламшиной, О. А. Максимовой и дру-
гих авторов монографии «Молодежные 
субкультуры», родовым понятием. По 
их мнению, «понятие “субкультура” ис-

3 Изучение детского фольклора [Электронный 
ресурс]. – URL: https://goo.gl/k2caoB (дата обра-
щения: 11.04.2017).
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пользуется для характеристики стиля  
и образа жизни, набора символов, куль-
турных образцов и ценностей той или 
иной обособленной социальной груп-
пы, в то же время не теряющей связей  
с более широкой социальной общностью  
и с доминирующей в обществе культу-
рой» [4, с. 2]. В более узком смысле суб-
культура – система ценностей, устано-
вок, способов поведения и жизненных 
стилей определенной социальной груп-
пы, отличающаяся от господствующей 
в обществе культуры, хотя и связанная 
с ней [2]. Последнее понятие, на наш 
взгляд, наиболее целесообразно в кон-
тексте исследования, поэтому будет ис-
пользовано как основное. 

Мы считаем, что дети имеют соб-
ственную культуру, отличную от взрос-
лых, характерные только им нормы 
поведения, виды деятельности и т. д., 
поэтому вполне правомерно считать общ-
ность детей субкультурой. В. В. Абрамен-
кова, как один из современных исследо-
вателей психологических, социальных 
особенностей детей, дает определение: 
«Детская субкультура – в широком зна-
чении – все, что создано человеческим 
обществом для детей и детьми; в более 
узком – смысловое пространство цен-
ностей, установок, способов деятельно-
сти и форм общения, осуществляемых 
в детских сообществах в той или иной 
конкретно-исторической социальной си-
туации развития» [1, с. 109]. Данное по-
нятие включает в себя и характеристики 
обособленности детей, и роль взрослых 
в этом мире. Таким образом, можно го-
ворить об автономности мира детства, 
что подтверждает, что понятие «субкуль-
тура детства» наиболее полно отражает 
необходимые характеристики. 

Если рассматривать феномен суб-
культуры детства в качестве системы, то 
ее состав можно представить в качестве 
взаимосвязанных элементов, то есть 
компонентов субкультуры детства. Рас-
смотрим возможные варианты компонен-

тов субкультуры детства. В. В. Абраменко-
ва отмечает, что «детская субкультура – это 
тот мир, который детское сообщество 
создавало “для себя” на протяжении все-
го социогенеза», и выделяет следующие 
его компоненты [1, с. 109]: 

– традиционные народные игры (хо-
роводы, подвижные игры, военно-спор-
тивные состязания и пр.); 

– детский фольклор (считалки, драз-
нилки, заклички, сказки, страшилки, за-
гадки); 

– детский правовой кодекс (знаки 
собственности, взыскание долгов, мены, 
право старшинства и опекунское право 
в разновозрастных группах, право на ис-
пользование грибного/ягодного места); 

– детский юмор (потешки, анекдоты, 
розыгрыши, поддевки); 

– детская магия и мифотворчество 
(«колдовство» против везучего, при-
зывание сил природы для исполнения 
желания, фантастические истории-не-
былицы); 

– детское философствование (вопро-
сы типа «почему», рассуждения о жизни 
и смерти и пр.); 

– детское словотворчество (этимоло-
гия, языковые перевертыши, неологиз-
мы); 

– эстетические представления детей 
(составление веночков и букетов, рисун-
ки и лепка, «секреты»); 

– наделение прозвищами сверстни-
ков и взрослых; 

– религиозные представления (дет-
ские молитвы, обряды).

Проанализируем каждый из этих 
компонентов. Важность игры в детском 
возрасте обусловлена и с точки зрения 
физиологии, и психологии: ведущий 
вид деятельности – игровая. Игра в этом 
возрасте носит не только развлекатель-
ный характер, через игру познается мир. 
Игра предполагает некие правила, что 
учит ребенка дисциплинированности, 
ответственности, в большинстве игр ре-
бенок выполняет определенную роль, 
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через которую он моделирует собствен-
ное поведение и управляет им. Игра 
также служит средством развития мыш-
ления, фантазии, детского творчества, 
в частности, ролевые игры являются 
важным социализирующим фактором. 
Дети играют в разные игры: коллектив-
ные, групповые, игры в одиночку, игры 
на местности, игры с предметами и т. д. 
Таким образом, дети через игру не толь-
ко выполняют определенную роль в не-
большой группе, детской общности, но  
и познают мир и социум в целом, модели-
руют собственное мировоззрение. Важ-
ным регулятором поведения в детском 
сообществе служит детское нормотвор-
чество (у В. В. Абраменковой – «детский 
правовой кодекс»), представляющее со-
бой совокупность правил и норм пове-
дения в группе, правил вступления и вы-
хода из различных форм деятельности, 
способов воздействия на сверстников  
с помощью обзывалок, прозвищ, а также 
порядок ритуальных действий в случае 
конфликтных ситуаций (например, ри-
туал примирения). Принцип действий 
в детском сообществе – «око за око, зуб 
за зуб», то есть каждый ребенок считает 
себя в праве «наказать» другого за нару-
шение правил, границ. Таким образом, 
каждый ребенок в пространстве детской 
субкультуры имеет определенные права 
как субъект пространства и действует 
в соответствии с законами, принятыми 
группой, как объект.

Преобразуя игры, дети проявляют 
фантазию, творческое мышление, что со-
ответствует предложенному В. В. Абра-
менковой компоненту детской субкуль-
туры – мифотворчеству. Примером 
мифотворчества может быть: создание 
несуществующих, фантазийных ми-
ров, придумывание новых игр, историй, 
конструирование «домиков», «штабов», 
детская «магия» и т. д. Мифотворче-
ство в детском мире чаще всего носит 
неосознанный характер, дети способны 
переходить из мира фантазий в обы-

денный, бытовой и обратно не задумы-
ваясь, то есть осуществляется познава-
тельная функция. В процессе детского 
мифотворчества происходит развитие 
творческого, познавательного потенци-
ала, формирование самоидентичности, 
собственного «Я» в мире. С феноменом 
детского мифотворчества тесно связано 
словотворчество.

На наш взгляд, словотворчество сто-
ит в одном ряду с детским фольклором. 
«Детский фольклор – особый вид народ-
ной культуры, выполняющий важней-
шую роль в становлении и развитии лич-
ности, освоении духовных ценностей 
предшествующих поколений, что обе-
спечивает преемственность и сохран-
ность духовного облика народа. Детский 
фольклор предлагает ребенку вырабо-
танные временем словесно-поэтические 
средства, необходимые для выраже-
ния в художественной форме особого, 
детского видения мира, порожденного 
возрастными психическими особенно-
стями» [7, с. 6]. Если определить грань 
между фольклором и словотворчеством, 
то собственно словотворчеством будет 
являться то, создается самим детьми: 
считалки, дразнилки, прозвища, стра-
шилки, детский язык («детское арго»), 
детский юмор (В. В. Абраменкова вы-
деляет в отдельные элементы детский 
фольклор, детский юмор, табуирование 
личных имен – наделение прозвищами), 
а фольклором – то, что создается для де-
тей: сказки, небылицы, загадки, пестушки, 
например материнский фольклор, который 
выполняет очень важную роль – создает 
первичное представление о мире. В про-
цессе словотворчества каждый ребенок 
занимает активную позицию творца, 
каждый образец детского творчества 
уникален, таким образом, словотворче-
ство выполняет некую демократическую 
функцию, предоставляющую каждому 
ребенку исполнить роль автора. 

Важной составляющей детской суб-
культуры является наличие собственно-
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го тайного языка, разработка вымыш-
ленного кода общения («детское арго»). 
«Секретные языки издавна существуют 
в детской традиции – они передаются 
от поколения к поколению детей как на-
следие детской субкультуры» [8, с. 233]. 
Детский тайный язык выполняет функ-
цию сакральности, защиты своих тайн 
от взрослых и, наоборот, малышей, обо-
собленности, зашифрованности. «Обосо-
бленность, – пишет сибирский профессор-
фольклорист Г. С. Виноградов, – лишний 
раз подчеркивается стремлением детей  
к созданию языка, который давал бы воз-
можность полнее и в то же время непри-
метнее для взрослых осуществлять пла-
ны, задачи и стремления, связанные с их 
общественной жизнью»4. Освоение это-
го тайного языка является важным эле-
ментом детского сообщества: младшие 
дети не всегда могут понять его, воспро-
извести, что делает их непосвященными 
в старшие группы, старшие же гордят-
ся тем, что обладают тайным языком, 
некоторые языки со временем остают-
ся не только устными, но и переходят  
в письменные шифровки. Еще одним 
элементом таинственности служат дет-
ские «секреты», «тайники», ими могут 
быть «бесценные», найденные на улице 
вещи, которым дети дают второе дыха-
ние, наделяют новым смыслом. Некото-
рые вещи могут стать обменной валютой 
между детьми, что-то пригодится в про-
цессе игры, но самые ценные (фантики, 
крышки, значки, цветные стеклышки  
и т. д.) станут содержимым «сокровищ-
ницы», которая является недоступной 
для чужих глаз, ребенок периодически 
их рассматривает, любуется, фантази-
рует. «Сокровищница» для каждого ре-
бенка имеет особый эмоционально-лич-
ностный смысл, создает уникальность 
каждого ребенка, самоценность.

4 Виноградов Г. С. Детские тайные языки: крат-
кий очерк [Электронный ресурс]. – URL: https://
goo.gl/q5f9q1 (дата обращения: 13.04.2017).

Также взаимосвязанными элемента-
ми субкультуры детства являются дет-
ское философствование и религиозные 
представления детей. Детское философ-
ствование может осуществляться в виде 
попыток понять сущность бытия, специ-
фику различных явлений, философских 
рассуждений о жизни и смерти, жизни 
после смерти, добре и зле, справедливо-
сти, а также вечных вопросов «почему?» 
и «зачем?». Тесно связанным с данным 
феноменом является детская духовная 
жизнь. Религия здесь выступает в каче-
стве некой веры в сверхъестественное, 
признания существования Бога, сино-
нимичного с «чудом», «волшебством». 
Дети могут составлять собственные мо-
литвы, обряды, отражающие посвящен-
ность, причастность каждого ребенка  
к этому «волшебству». Религия в дет-
ской субкультуре тесно связана с мора-
лью и совестью – с нормами, с правила-
ми, как поступать можно, а как нет, что 
есть добро, а что зло и т. д. 

Детское философствование соот-
носится еще с одним компонентом 
субкультуры детства – детским твор-
чеством, искусством (у В. В. Абрамен-
ковой – «эстетические представления 
детей»). Детское творчество подразде-
ляется на изобразительное, музыкаль-
ное, декоративно-прикладное. Детское 
творчество является некой обратной 
связью с миром, через творчество ребе-
нок отражает свое особое виденье окру-
жающей действительности. Для психо-
логов очень важно, например, изучение 
детских рисунков, через которые можно 
понять роль ребенка в группе, сообще-
стве, в отношениях с семьей и друзьями. 
В танцах, песнях, лепке и других видах 
индивидуальной творческой деятель-
ности ребенок пытается понять прежде 
всего сущность бытия. Таким образом, 
компоненты субкультуры детства в со-
вокупности, системе являются отраже-
нием особого видения мира ребенка, 
еще специфического взаимодействия со 
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сверстниками, мироощущений, мировоз-
зрения.

Рассмотрим еще одну теорию суб-
культуры детства в качестве системы. 
Е. Н. Суворкина в статье «Морфология 
субкультуры детства» анализирует ее 
компоненты и выделяет четыре формы 
мировоззрения детей [11]: мифотворче-
ство, религия, философствование, ис-
кусство, каждый из которых предполага-
ет определенные формы деятельности. 
В частности, детское мифотворчество 
обуславливает существование игр, сло-
вотворчества, наделение прозвищами, 
детский фольклор, нормотворчество, 
детский труд (термин Е. Н. Суворки-
ной). С мифом, по мнению Суворкиной, 
тесто связана религия, оба феномена ос-
новываются на вере в сверхъестествен-
ное. «Религия, – пишет Е. Н. Суворкина, 
– может предложить субкультуре дет-
ства и новый принцип морали, новый 
способ регулирования отношений: “Не 
поступай с другими так, как ты не хотел, 
чтобы поступали с тобой”» [11]. Религи-
озные представления детей сопряжены 
с философией, поскольку оба феномена 
имеют общие категории для изучения. 
Философия, в свою очередь, предпола-
гает в роли одного из компонентов «дет-
ский юмор», смех как очищение перед 
страхом, так как одной из характеристик 
детского юмора как раз является сме-
шение юмора и мистики, ужаса. Одним 
из средств детского философствования 
являются «эстетические представления 
детей», в связи с чем Е. Н. Суворкина 
выделяет еще один уровень мировоззре-
ния – искусство как часть эстетики. Каж-
дый из рассмотренных уровней автор 
связывает с таким понятием, как мораль. 

Анализируя каждый из предложен-
ных авторами компонентов субкультуры 
детства, можно сказать, что в мире на со-
временном этапе некоторые из элемен-
тов этой системы постепенно выпадают. 
Например, В. В. Абраменкова включает 
в детские игры традиционные народ-

ные игры, исконно русские, в частности, 
горелки, жмурки, лапту, казаков-раз-
бойников и др. Хороводы, по мнению 
автора, являются трансформацией древ-
них языческих обрядов. Несомненно,  
в детских играх присутствуют элементы 
народных игр, но в наименьшей степе-
ни. Современные детские игры редко 
носят массовый характер, чаще это не-
большие группы детей, парные игры. 
Говоря о характере игр, то чаще это ком-
пьютерные и настольные, нежели под-
вижные игры на улице. Современные 
игры также направлены на развитие ин-
теллекта, памяти, внимания, но в мень-
шем объеме предусматривают развитие 
коммуникативных навыков. Рассматри-
вая «детский правовой кодекс» как эле-
мент детской субкультуры, предложенный   
В. В. Абраменковой, можно также отме-
тить, что данный элемент постепенно 
уходит. Безусловно, у детей присутству-
ют некоторые элементы норм, правил, 
использующихся как для игр, так и для 
выстраивания деятельности в целом, но 
смысл, который вложен в «детский пра-
вовой кодекс», например, его составной 
части «мена», то есть обмен ценных ве-
щей, у современных детей практически 
отсутствует. 

Разделяя детский фольклор и словот-
ворчество, мы определили, что фоль-
клором является то, что создается для 
детей, а словотворчеством – то, что соз-
дают сами дети. Приводя в пример дет-
ский юмор, можно также сказать, что 
со временем он трансформировался. 
Пользующиеся высокой популярностью 
в 1990-е годы так называемые «детские 
садистские стишки» в настоящее время 
отсутствуют. Детский юмор сегодня со-
ставляют современные анекдоты, смеш-
ные вымышленные истории. Детское 
мифотворчество, «магия», призывание 
сверхъестественных сил сегодня так-
же утратило популярность. Философия  
и религиозные представления детей вы-
ражаются в стремлении ребенка познать 
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мир, познать себя как неотъемлемую 
часть этого мира, понять смысл явлений, 
происходящих вокруг, – именно поэтому 
дети часто задаются вопросами «поче-
му» и «зачем». С возрастом этот интерес 
не пропадает, а только усиливается, толь-
ко его предметом становятся уже совсем 
другие объекты. Задаваясь данными во-
просами, ребенок размышляет о вечных 
вопросах, строит представления о Боге, 
происхождении мира и т. д. Конечно,  
в содержании данного компонента име-
ют место быть и взрослые, так как имен-
но они чаще всего бывают источником 
ответов на эти вопросы. 

Рассматривая последнюю позицию – 
детское творчество – можно сказать, что 
на протяжении веков потребность в нем 
остается неизменной. Ребенок всегда 
имеет потребность выразить свое ви-
дение мира, свое особое представление  
о нем через танцы, песни, рисунки, объ-
екты прикладного творчества. Объекты, 
изображаемые ребенком, могут менять-
ся, но сущность этого процесса остается 
неизменной. 

Таким образом, в качестве компонен-
тов современной субкультуры детства 
выступают: игра, детский фольклор, 
детское словотворчество, детское фило-
софствование, детское творчество.

Зная особенности субкультуры дет-
ства, сущность содержания данного 
феномена, становится возможным ре-
шение основных задач воспитания, рас-
смотрим их.

1. Социализация подрастающего по-
коления, индивидуализация каждой лич-
ности в детском сообществе.

Исходя из того, что основным аген-
том социализации выступает группа 
сверстников, в детской субкультуре фор-
мируются социальные умения и комму-
никативные качества. Именно в детском 
сообществе с помощью игровых правил, 
нормотворчества происходит подчине-
ние ребенка групповым нормам, фор-
мирование общественного поведения. 

Кроме того, общаясь с представителями 
разных гендерных групп (мальчиками  
и девочками), ребенок усваивает свою 
половую идентичность. Взаимодействуя  
с участниками детской субкультуры, ре-
бенок также осваивает разные социаль-
ные роли.

2. Всестороннее развитие личности 
ребенка, развитие творческого потенци-
ала, самореализация.

Выступая субъектом деятельности  
в детской субкультуре, ребенок познает 
свои возможности, сам определяет зону 
ближайшего развития. Создавая непо-
вторимые образцы художественного, 
музыкального, декоративно-прикладно-
го творчества и др., реализует свой по-
тенциал в различных направлениях без 
помощи взрослого.

3. Передача социокультурного опыта, 
усвоение детьми культурных традиций, 
усвоение культурных ценностей.

Детские традиционные игры отчасти 
содержат в себе элементы культуры. Дет-
ский фольклор – материнские колыбели, 
сказки, являясь результатом творческой 
обработки несколькими поколениями, 
несут в себе основные традиции, кото-
рые ребенок бессознательно усваивает  
и в дальнейшем воспроизводит.

4. Формирование у ребенка представ-
лений о сущности бытия, нормах мора-
ли, самостоятельности мышления.

Задаваясь вечными вопросами, дети 
усваивают нормы морали – что есть хо-
рошо, а что есть плохо, узнают о сущно-
сти социальных явлений, осознают свое 
место в мире, обществе. Основываясь на 
рассказах родителей, старших товари-
щей, строят свои размышления в соот-
ветствии с логическим развитием.

Подводя итоги нашего исследования, 
можно сказать:

1) в настоящее время существует не-
достаточное количество исследований 
современных вопросов и проблем фено-
мена «субкультура детства»;

2) субкультура детства на современ-



93Вестник педагогических инноваций, № 3 (47), 2017

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ном этапе является сложной, непре-
рывно изменяющейся социокультурной 
системой, представляющей собой авто-
номную реальность детства;

3) сложность системы заключается 
в ее поликомпонентности. В частности, 
в качестве компонентов современной 
субкультуры детства выступают: игра, 
детский фольклор, детское словотвор-
чество, детское философствование, дет-
ское творчество;

4) все рассмотренные компоненты яв-
ляются взаимосвязанными, зависящими 
друг от друга и от системы в целом. Каж-
дый из них выполняет определенную 
функцию, необходимую для гармонич-
ного развития ребенка. Отсутствие лю-

бого из этих компонентов нарушит функ-
ционирование мира детства в целом;

5) сравнивая субкультуру детства  
с другими системами, можно сказать, 
что она является частью культуры, эт-
носа, общества в целом, взаимосвязана 
с миром взрослых, молодежными суб-
культурами и другими «подкультурами»;

6) осознавая важность и значимость 
субкультуры детства в целом и отдель-
ных ее компонентов, можно решать 
многие педагогические задачи. Не-
знание же, наоборот, может привести  
к трансформации субкультуры детства 
в контркультуру, что уже означает не ав-
тономность мира детства, а обособление 
его от взрослых. 
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