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Аннотация. В статье представлено обоснование острой необходимости в совре-
менной социокультурной ситуации актуализации событийной участности и причаст-
ности взрослого в условиях взаимодействия с детьми. Показано, что цивилизацион-
ные изменения, свойственные современному обществу, происходят в направлении 
технологизации, прагматизации всех сфер жизни, что проявляется в снижении со-
циальной чувствительности, увеличении неопределенности, текучести и неустой-
чивости отношений между людьми. Рассмотрена проблема исторического кризиса 
детства, его предпосылок и проявлений, связанных с исчезновением посреднической 
функции взрослого. Показано, что кризис детства усугубляется кризисом взрослости. 
Цель статьи: обоснование необходимости актуализации участности и причастности 
в отношении людей друг другу и особенно взрослых в отношении детей и подрост-
ков как важных условий смягчения исторического кризиса детства. В теоретиче-
ской части рассмотрена диалектика участности и причастности, взаимного (детей 
и взрослых) опосредования и посредничества, вопросчивости и ответчивости, зна-
чение человечности и доверительного общения как онтологической основы отноше-
ний детского и взрослого общества. Показано, что преобладающие в современной 
семье и школе педагогические установки на развитие у современных детей амби-
циозности, преуспевания оборачиваются риском появления некоторой нравственной 
несостоятельности личности. Понятия участности, причастности, вопросчивости 
и ответчивости, доверительности рассматриваются в парадигме идей М. М. Бахтина, 
А. А. Ухтомского, Т. А. Флоренского, Л. С. Выготского и др. Описаны возможности 
реализации отношений участности и причастности в отношениях детей и взрослых, 
в том числе в образовании, описан соответствующий опыт. 

В заключении формулируется положение, что создание в образовательных учреж-
дениях определенной социокультурной среды, воспитание у педагогов и родителей 
способности реализации отношений участности и причастности может смягчить не-
гативные проявления кризиса отношений детского и взрослого общества.
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Abstract. The article presents a rationale for the urgent need in the modern sociocultural 
situation for the actualization of event participativeness and involvement of an adult in the 
context of interaction with children. It is shown that civilizational changes characteristic 
of modern society occur in the direction of technologization, pragmatization of all spheres 
of life, which is manifested in a decrease in social sensitivity, an increase in uncertainty, 
fluidity and instability of relationships between people. The problem of the historical crisis 
of childhood, its prerequisites and manifestations is considered. Associated with the disap-
pearance of the intermediary function of an adult. It is shown that the crisis of childhood is 
aggravated by the crisis of adulthood. The purpose of the article: to substantiate the need 
to update participativeness and involvement in relation to people and especially adults in 
relation to children and adolescents as important conditions for mitigating the historical 
crisis of childhood. The theoretical part examines the dialectics of participativeness and 
involvement, mutual (children and adults) mediation and mediation, questioning and re-
sponsiveness, the meaning of humanity and trusting communication as the ontological basis 
of relations between children and adult society. It is shown that the pedagogical guidelines 
prevailing in modern families and schools for the development of ambition and success in 
modern children result in the risk of some moral insolvency of the individual. The concepts 
of participativeness, involvement, questioning and responsiveness, trust are considered in 
the paradigm of ideas of M. M. Bakhtina, A. A. Ukhtomsky, T. A. Florensky, L. S. Vygotsky 
and others. The possibilities of implementing relations of participativeness and involvement 
in relations between children and adults, including in education, are described, and relevant 
experience is described. In conclusion, the position is formulated that the creation of a cer-
tain socio-cultural environment in educational institutions, instilling in teachers and parents 
the ability to implement relationships of participativeness and belonging can mitigate the 
negative manifestations of the crisis in relations between children and adult society.

Keywords: historical crisis of childhood, mediation, crisis of adulthood, civilizational 
crisis, sociocultural development, questioning, participativeness, participation, involvement, 
education, subjectivity of the individual.
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Введение. В последние десятилетия в психолого-педагогической литературе 
активно обсуждается проблема исторического кризиса детства, исследователи го-
ворят даже об его исчезновении [54; 59]. Кризис детства связан с социокультур-
ной ситуацией, в которой он возникает в определенный период истории. Вместе 
с тем он имеет собственную природу, определяемую закономерностями развития 
детской психики. Уже достаточно устоявшимся является мнение исследователей, 
что кризис детства имеет волнообразный характер: он то успокаивается и замирает, 
то возникает и обостряется вновь. В наше время обострение исторического кризиса 
детства связано с общецивилизационным кризисом, который поставил под вопрос 
само существование человеческого рода. Радикальные изменения, происходящие 
во всех сферах жизни современного человека, особенно в области создания высо-
ких технологий, ускорили развитие техногенной цивилизации. Скорость, с какой 
происходят цивилизационные изменения, политизация и технологизация всех сфер 
жизненного пространства стали предметом дискуссий о так называемой точке син-
гулярности в цивилизационном развитии человечества. В этих условиях антро-
полого-онтологическая, социально-психологическая, психолого-педагогическая 
проблематика приобретает особую актуальность, поскольку требует ответа на ряд 
насущных вопросов: останется ли человеческое существо тем, каким всегда пони-
мало себя из своего существования, т. е. останется ли сама возможность оставаться 
самими собой или мы становимся принципиально иными существами? Сможет ли 
человек подтвердить свою «способность стоять», вопрошать в бытии и оставаться 
открытым внутри открытости бытия? О чем спросит современный человек бытие, 
и задаст ли он миру (Другому) правильные вопросы, чтобы услышать ответы, ко-
торые станут для него самосохраняющими и спасительными? Мир детства и мир 
взрослого (взрослости) в своей зеркальной взаимосвязанности представляют собой 
единство, а потому кризис детства – это, прежде всего, кризис взрослости.

Теоретическим и методологическим основанием нашего исследования являются 
идеи школы Л. С. Выготского [18; 20; 25; 29; 44], философия поступка М. М. Бахти-
на [5], гипотеза Д. Б. Эльконина об историческом происхождении периодов детства 
[51; 52], а также развиваемый Б. Д. Элькониным подход к рассмотрению детства 
в качестве целостного феномена, описываемого посредством трех категориальных 
конструкций:

1) идеальной формы как образа совершенной взрослости; 
2) событийности как способа представленности образа взрослости взрослому 

сообществу и ребенку;
3) посредничество как поиск путей и способов человеческого общения, при 

которых взрослое сообщество выступает в качестве выразителя и выявителя иде-
альной формы взрослости в ее событийности. Отсюда кризис детства, по мнению 
ученого, – это кризис событийности и посредничества, потеря идеальной формы 
взрослости [53]. 

Цель статьи: рассмотрение диалектики участности и соучастия, опосредования 
и посредничества, человечности и доверительного общения, вопросчивости и ответ-
чивости в качестве онтологической основы отношений детского и взрослого мира, 
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которая определяет усвоение ребенком социокультурных образцов и смыслов, про-
буждает субъектность и самосознание ребенка, открывает путь к духовному «Я», 
к способности ответить на призыв мира и вступить с ним в подлинный диалог.

Теоретическая часть. Содержательная сторона трансформации экзистенциаль-
ного пространства человека (взрослого и ребенка) открывается с точки зрения раз-
ных исследователей и проявляется как:

а) «кризис всей системы воспитания и процессов трансляции культуры вслед-
ствие изменения уклада жизни больших групп населения», проявляющийся наибо-
лее критично в третьем поколении («поколение пустыни») [19, с. 62];

б) нарушения опосредования, конкретизируются в проблемах информационной 
социализации [27; 35; 58; 59], коренным образом меняющей социальную среду раз-
вития ребенка, его отношение к взрослому как источнику информации, наставни-
ку, «маэстро», некоторому социокультурному образцу, что порождает целый спектр 
проблем: примитивизация мышления, нравственной сферы, познавательных инте-
ресов, общения и пр. [26; 47]. Происходит искажение идеального образа взросло-
сти, лежащего в основе взросления ребенка [53];

в) результат изменения собственно процесса взросления, причем отмечается до-
минирование индивидуальной вариативности взросления над его общими законо-
мерностями, что обусловлено многообразием пространств (путей) и способов раз-
вития [37; 38; 57], вследствие смещения влияния семьи и школы на развитие ребенка 
в пользу усиления роли его взаимодействия со сверстниками (в интернет простран-
стве, в досуге, через причастность молодежным субкультурам, и пр.); разнообразие 
вариантов взросления, увеличение разрыва между детьми по темпам и возможно-
стям взросления обусловлено также, как полагают авторы, изменениями самой се-
мьи (ее менее выраженная стабильность и устойчивость, появление большого коли-
чества неполных и двухядерных семей, снижение роли прародителей в отношении 
традиций и ценностей воспитания [24; 37; 38 и др.]. Некоторые исследователи с со-
жалением предполагают исчезновение детства в современном мире [54; 59];

г) процесс ослабления вертикальных связей внутри разновозрастного детского 
сообщества, что разрушает исторически сложившийся путь естественного освое-
ния в каждом возрасте новых социокультурных отношений, способов взаимодей-
ствия, переживания социальных эмоций и чувств: взаимопомощи, заботы, проще-
ния, благодарности, ответственности и др. [13; 14];

д) результат сокращения и искажения связей между детским и взрослым сообще-
ством, выражающийся в утрате смыслов общих дел, увлечений, интересов и пр., 
а также в изменении отношения к детству («нападение на детство»), которое про-
является как отрицание его самоценности [13; 57] и реализуется в тенденции совре-
менных родителей к ускорению детского развития посредством посещения соответ-
ствующих развивающих групп, что обусловливает размывание возрастных границ 
и имитации взрослости;

е) стирание границ между различными возрастными периодами,  в том числе 
проявляющаяся как «отмена» или смягчение ритуалов инициации, в той или иной 
форме существующих в разных культурах и социальных организмах (конфирмация, 
переходы октябрята – пионеры – комсомольцы и пр.) [13];

ж) результат кризиса взрослости, редукции самого образа взрослости, размы-
вания его границ [13], что проявляется в различного рода течениях: чайлдфри, да-
уншифтер, кидалты, дети-бумеранги и др. [13; 17 и др.]. Не только образ взросло-
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го перестает быть привлекательным для детей, но и взрослый утрачивает границы 
своего образа, тем самым утрачивая и понимание того, в какие отношения он может 
вступать с детьми именно как взрослый. С этой точки зрения проблема историче-
ского кризиса детства преобразуется в проблему кризиса взрослости в современ-
ной социокультурной ситуации, что и проявляется в неспособности современного 
взрослого сообщества реализовывать функции посредничества, являть ребенку об-
раз взрослости в его полноте, как путь восхождения к социокультурному, духовно-
му развитию.

Среди последствий и феноменов исторического кризиса детства наблюдается 
ряд негативных симптомов. Происходит ухудшение значимых параметров разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста: сокращение предметно-манипулятивной 
активности, сюжетно-ролевой игры и ее содержательных характеристик, снижение 
когнитивных показателей (памяти, внимания, внутреннего плана действий, нагляд-
но-образного и логического мышления и др.) [47, и др.]. Наши исследования, на-
пример, свидетельствуют, что феномены Ж. Пиаже преодолеваются большинством 
современных российских детей лишь к 8 годам, в то время как в 80-х гг. прошлого 
века мы наблюдали их изживание у большинства дошкольников уже к 6–7 годам 
[12; 14]. Согласно нашим данным, продуктивность произвольной и непроизвольной 
памяти у современных старших дошкольников примерно одинакова, причем наблю-
дается существенный разброс данных по этому параметру у разных детей, тогда как 
в 70–80-е гг. произвольная память к старшему дошкольному возрасту, по данным  
Я. В. Большунова, уже была в целом хорошо сформирована и показывала бОльшую 
продуктивность, чем непроизвольная [11].

Опрос педагогов и психологов дошкольных учреждений свидетельствует о том, 
что примерно у половины младших дошкольников наблюдается низкий уровень 
предметно-манипулятивной деятельности, что сопровождается как недостаточ-
ным уровнем речевого развития, так и неразвитыми навыками самообслуживания.  
Неактуализированный интерес к предметной деятельности и уменьшение ее доли 
(также как и доли сюжетно-ролевой игры) в пользу виртуальных манипуляций спо-
собствует появлению выученной беспомощности, поскольку именно в предметной 
деятельности, осваивая предметный мир в совместной деятельности со взрослым, 
малыш обретает независимость и субъектность по отношению к предметному миру.

Негативные явления описываются и в отношении детей более старшего возрас-
та. Например, показано, что у подростков ухудшается социальная компетентность 
как следствие усиления «информационной социализации» [21; 26; 27]. «Виртуа-
лизация реальности начинает отсчет эпохи “пост-правды”, в которой происходит 
смешение истины и лжи, добра и зла, справедливости и беззакония. “Фейки” как за-
мещение реальности становятся большей реальностью, чем сама реальность. Уход 
детей и подростков от реального общения в виртуальное пространство и обеднение 
его содержания приводят к изоляции, трудностям общения и сотрудничества, про-
блемам личностного развития, включая риски алекситимии, снижения социального 
и эмоционального интеллекта, низкого уровня эмпатии, эмоционально-личностно-
го эгоцентризма, нарушений морального развития» [27, c. 6]. Отмечается сниже-
ние системности и взаимосвязанности событий в восприятии и мышлении из-за 
доминирования клипового сознания, фиксируются негативные процессы в отноше-
нии развития эмоциональной и ценностно-смысловой сфер [13; 31]. Эти изменения  
Д. И. Фельдштейном были обозначены как ретардационный сдвиг возрастных пери-
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одов [47]. Причем, эти явления сопровождаются нарушением многими взрослыми, 
из сугубо прагматических соображений, принципа амплификации развития: раннее 
обучение, организация опережающего развития из оснований заботы о будущем ре-
бенка, понимаемом как формирование его готовности к элитарному образованию, 
успешной карьере, престижной работе, и пр., сформулированного А. В. Запорож-
цем. Иначе говоря, речь здесь идет о формировании способности и потребности 
ребенка быть брендовой личностью, об умении выгодно продать свою личность, 
личность здесь превращается в вещь, в средство реализации некоторых прагматик.

Так, согласно данным нашего исследования1, у старших подростков с высоким 
уровнем мотивации достижения в сравнении с теми, у которых преобладает моти-
вация избегания неудач, в большей мере представлены ценности, характер которых 
может свидетельствовать о выраженности эгоцентрической доминанты в сочетании 
с доминантой усилия в их понимании Л. С. Выготским [20]. Они достоверно чаще 
выбирают такие ценности, как деньги, карьера и успех, а также свобода и само-
развитие; отмечают, что ненавидят одиночество, несвободу (ограничения), боятся 
потерять себя, смерти, неопределенности, чаще использовали бы «волшебство» для 
исполнения именно своих желаний, в частности, для получения денег, поступления 
в престижный вуз, а также развлечений (путешествия, музыка и т. д.). В то время 
как у подростков, ориентированных на избегание неудач, достоверно чаще встре-
чается ценность взаимопонимания, готовность помочь другим (они подарили бы 
радость, любовь, здоровье, бессмертие всем людям или своим близким, устранили 
бы войны и насилие), а также чаще встречаются ответы, свидетельствующие о не-
приятии лжи, хитрости, предательства, боязнь утраты близких и страх не достичь 
цели в жизни. Аналогичные данные получены нами в ряде других исследований.  
В том числе, показано, что эгоцентрическая доминанта более выражена у подрост-
ков, обучающихся в школах, где система воспитания нацелена на формирование 
амбициозности и конкурентноспособности.

Таким образом, доминирующие в настоящее время педагогические установки 
на воспитание у детей таких качеств как успешность, состоятельность, преуспева-
ние оборачиваются возможностью некоторой нравственной ущербности личности, 
прагматизации ее отношений к миру и к себе.

Выделенные выше признаки обращают нас к еще одному важному аспекту кри-
зиса, который проявляет себя как снижение потребности у самих детей выступать 
в качестве посредников, проводников взрослых в мир детства, допускать взрослых 
в свой мир. 

Все вместе проявляется как сокращение отношений вопросчивости и ответчиво-
сти между детьми и взрослыми, т. е. как редукция отношений диалога, отношений 
близости [15]. 

Вопросчивость не возникает сама по себе, она является откликом, с одной сто-
роны, на противоречивость и неопределенность положения ребенка в мире (извест-
но, например, что интерес к себе и переживание образа Я появляется у ребенка 
очень рано, уже в первом полугодии жизни [1]), с другой стороны, такое позитивное 

1 Стрюкова Е. А. Специфика ценностей при различной мотивации достижения успеха и избега-
ния неудач (на материале старшего подросткового возраста). Новосибирск, НГПУ, 2016. Выборка из 
125 подростков 15–18 лет, использовались методики: «Шкала оценки потребности в достижении»  
Ю. М. Орлова; «Мотивация достижения успеха и избегания неудач» А. Мехрабиан; «Нравственный 
потенциал личности» Г. В. Резапкиной; «Четыре вопроса» Н. Я. Большуновой
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субъектное переживание актуализируется в случае, если взрослый ответчив потреб-
ности ребенка в обнаружении своей индивидуальности, если он сопричастен этой 
потребности, если это обнаружение образа Я происходит вместе [15]. При условии 
такой сопричастности ребенка и взрослого, ребенок может откликнуться на призыв 
к социокультурному развитию, представленный взрослым своими поступками, от-
ношениями. Обнаруживая взрослого в его единичности (правде, событийности, не-
повторимости), ребенок откликается событием обретения таинства своей единич-
ности. Таким образом, реальная, событийная участная диалектика вопросчивости 
и ответчивости, реализуясь как диалог, создает условия взаимного опосредования 
миров ребенка и взрослого. По мнению М. М. Бахтина, услышанность как таковая 
является уже диалогическим отношением [5, с. 306].

Ключевым для понимания возможностей преодоления современного кризиса дет-
ства является для нас понятие участности, введенное М. М. Бахтиным в его работе  
«К философии поступка» [6]. Исследователи школы М. М. Бахтина [32; 33 и др.] пола-
гают, что введение этого понятия (участное мышление, участное сознание) означает 
поворот от сугубо теоретической философии, направленной на осмысление и обоб-
щение содержания некоторой предметной области (науки, искусства, жизни…) к ос-
мыслению, рефлексии, переживанию конкретных событий жизни в их единичности, 
многоообразии и событийности. Еще более важен этот переход для психологии, пе-
дагогики и других сфер, связанных с взаимодействием между людьми.

Такой переход от формулирования теоретико-методологических оснований пси-
хологии (и педагогики также) к актуализации участности и событийности отноше-
ний тем более необходим в настоящее время, для которого характерно снижение 
социальной чувствительности, обусловленное смещением смыслов коммуникаций 
на прагматику [10], отягощенное коммуникативными прагматиками.

Однако подлинный диалог [48] предполагает, что от взрослого требуется не 
просто опыт методологически и теоретически правильного общения с детьми, но 
и актуализированность у него настроенности на понимание, доверительные отно-
шения, вовлечение ребенка в отношения с собой и с миром, совместность, иначе 
говоря, подлинное опосредование может быть только обоюдным [34].

Есть немало различного рода советов родителям о том, как правильно общаться 
с детьми. При всем том, что эти советы, как правило, разумны, психологически обо-
снованы, гуманны, настраивают на позитивное отношение к детям (Л. В. Петранов-
ская, Ю. Б. Гиппенрейтер и др.), но в большинстве из них сохраняется парадигма: 
«Как сделать так, чтобы дети не раздражали, не мешали, были откровенными, лю-
били и т. д.». Примерно в этом же прагматическом ключе звучат советы повзрос-
левшим детям в отношении своих престарелых или умерших родителей: «Понять 
и признать их несовершенство, не раздражаться, позволить себе пожалеть себя 
прежнего, попробовать выразить свою детскую обиду престарелым родителям, не 
зацикливаться на детских травмах и пр.». Все очень здорово, почти гуманно, здраво 
и прагматично… А просто любить, принимать, хотеть быть вместе, жалеть, нако-
нец, прощать...!? Напомним 10 принципов воспитания, лишенных прагматического 
контекста, сформулированных Я. Корчаком [28]:

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. По-
моги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 
как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это не-
обратимый закон благодарности.
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3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 
Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь 
уверен – ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку 
у него нет опыта.

5. Не унижай.
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с детьми. Об-

ращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем 
в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто пом-
ни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное.

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только 
плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хране-
ние и развитие в ней творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, 
у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, 
чтобы делали твоему

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Об-
щаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

Отношения с детьми, таким образом, необходимо выстраивать так, чтобы не за-
мирала в них готовность осваивать мир вместе со взрослым, осуществлять вместе 
восхождение к пониманию человека и его мира, к его духовным основаниям, реали-
зуя взаимную сопричастность и взаимное опосредствование.

Это возможно при следующих условиях:
1. Восхождение к пониманию устройства мира, к его социокультурным основа-

ниям взрослый вновь и вновь как бы заново проходит вместе с детьми, тогда его 
взаимодействие с ребенком будет происходить как подлинное переживание, сопро-
вождающееся открытием мира детей, их отношений друг с другом, со взрослыми, 
и пр., т. е. взаимодействие станет событием и для детей и для взрослых, раскроется 
как сопричастность друг другу и событию понимания, открытия, ответственности 
и пр. [14; 15].

2. Говорить с детьми необходимо на их языке, сообразуясь с своеобразием дет-
ской картины мира, средствами и способами его освоения и собственно построения 
детской жизни, возрастными характеристикам детской субкультуры [14], не упро-
щая, не вульгаризируя при этом устроение жизни.

3. Взрослый в процессе взаимодействия реализует такое отношение к собесед-
нику, при котором зримо актуализировано право другого, в том числе ребенка, быть 
другим. А. А. Ухтомский писал: «Настоящее счастье человечества …будет возмож-
но в самом деле только после того, как будущий человек сможет воспитать в себе 
эту способность переключения в жизнь другого человека, способность понимания 
ближайшего встречного человека как конкретного, ничем не заменимого в природе 
самобытного существа, одним словом, когда воспитается в каждом из нас доми-
нанта на лицо другого. Только там, где ставится доминанта на лицо другого как 
на самое дорогое для человека, впервые преодолевается проклятие индивидуали-
стического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индиви-
дуалистической науки. И с этого момента, как открывается лицо другого, человек 
впервые заслуживает, чтобы о нем заговорили как о лице» [46, с. 150].
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Доминанта на Другом, актуализированная как обнаружение Другого во всей 
полноте его единичности и событийности, открывает возможность вглядываться 
в Другого, вопрошать о нем и о себе, понимать мотивы действий Другого, вступать 
с ним в отношения сопереживания и сорадования [36, с. 140–148]. Признание права 
другого быть Другим открывает возможность диалога, способность слышать друг 
друга, быть ответчивым высказываниям, состояниям друг друга. 

Такой подход к общению в процессе воспитания свойственен ряду отечествен-
ных и зарубежных мыслителей. Князь П. А. Кропоткин – литератор, философ, ге-
ограф, теоретик анархизма и идеолог анархо-коммунизма – считал, что в основе 
развития общества лежит не закон «взаимной борьбы», а «закон взаимопомощи», 
где нравственность имеет естественное, природное происхождение. Причем, нрав-
ственность основана на трех элементах: инстинкте общительности, или солидар-
ности, понятии справедливости и нравственном чувстве, подобном альтруизму [30].

Известный русско-американский социолог XX в. П. Сорокин писал, имея в виду 
середину прошлого века, что общество может спасти от самоуничтожения (при-
митивизации культуры, морального упадка, доминанты насилия и пр.) только «бла-
годать любви», которая «является одной из трех высочайших энергий, известных 
человеку (вместе с истиной и красотой)» [42, с. 123]. Альтруистическая же любовь 
по П. Сорокину существует как сочувствие, симпатия, доброта, дружба, предан-
ность, благоговение, доброжелательность, восхищение, уважение. Противостоит 
же альтруистической любви ненависть, враждебность, неприязнь, антипатия, за-
висть и пр. [42; 43].

П. Слотердайком [41] именно погруженность в сферу интимности (теплоты, бли-
зости, причастности, смысла) рассматривается как необходимое условие устроения 
своего «внутреннего человека», преодоления умертвляющей человека и мир тех-
нологичности и прагматики отношений между людьми. При этом человек склонен 
сам собирать микросферы своего бытия, где он включен в систему социобиологиче-
ских и социокультурных связей и куда он вносит все, что для него значимо и имеет 
смысл.

Важно вспомнить также систему педагогического общения, основанную на глу-
бинном общении, предлагаемую Г. C. Батищевым [2; 3]. Глубинное общение предпо-
лагает, что человек «раскрыт навстречу парадоксальной инаковости мерила друго-
го», «человеческое слово выступает в редкой для нынешних времен и непривычной 
функции – голоса самого целостного поступка; это – слово-поступок, это – выска-
зывание бытия в его самоадресованности другому». Оно включает в себя такие при-
знаки (универсалии), как мироутверждение, со-причастность («универсальная вза-
имная со-причастность каждого всем субъектам в Универсуме и всех – каждому»), 
«приоритет безусловно-ценностного отношения к миру над любыми, сколь угодно 
важными, но условно-локальными и исторически ограниченными началами, целя-
ми, интересами», «доминантностъ на всех Других», «предваряющее утверждение 
достоинства каждого другого в неявных, виртуальных слоях его бытия, в его воз-
можности быть инаковым – быть своеобразным субъектным миром», «творчество 
как свободный дар встречи, дар междусубъектности», со-творчество в «полифони-
ческом сотрудничестве» [2, с. 127–129].

Представляет также интерес позиция С. Л. Рубинштейна [39; 40], который, пони-
мая человека как «часть бытия», «преобразователя жизни», выходящего за ее преде-
лы [40, с. 381], считал, что своими деяниями в своей подлинности он утверждает 
другого человека и воплощенные в нем истину, добро, красоту [40, с. 381].
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Таким образом, призыв к подлинному общению (общению типа близости [7], 
общению типа коммунитас [8], общению на основе духовно-нравственного диалога 
[48, и др.] все более явственно звучит в условиях глобальных неоднозначных изме-
нений современного мира [58, с. 36–38]. Эти изменения особенно зримо проявляют 
себя в историческом кризисе детства, которое является наиболее уязвимым и значи-
мым звеном человеческой цивилизации и культуры.

Реализация участности, причастности в отношениях между людьми препятству-
ет также, фиксируемая многими социологами и психологами мобильность, теку-
честь, сложность, внутренняя нестабильность современного мира. З. Бауман, напри-
мер, использует понятие «текучей реальности», «разжиженности» мира, что делает 
его неопределенным. «Поколению текучести», считает он, свойственны, с одной 
стороны, ценность свободы, а с другой – размытость целей и поверхностность [4]. 
Связи между людьми становятся неустойчивыми и поверхностными, формируются 
«гардеробные сообщества», в которых не востребованы участность и причастность 
[4; 16].

Актуализация подлинного (живого, участного) общения представляется в со-
временной социокультурной ситуации достаточно сложным делом, поскольку, как 
было описано выше, и в воспитании, и в социальных установках в целом выраже-
на ориентация на прагматику, поверхностность, «гардеробность», заземленность 
смыслов развития как общества в целом, так и ребенка.

В то же время существует необходимость более точного понимания, что пред-
ставляет собой общение типа близости, что лежит в основании такого общения.  
К пониманию такого общения можно приблизиться, основываясь на идеях участ-
ности М. М. Бахтина.

Слово участность, несмотря на то, что упоминается в разных смыслах еще  
В. Далем [23] в разделе «Участвовать» (в том числе как «участвую всей душой 
в участи, в горе вашем», «быть близким, сочувствовать»), все же активно было вве-
дено в научный обиход М. М. Бахтиным в контексте идеи нравственной филосо-
фии: «участное мышление», «участное сознание» «участное событие». Участность 
у Бахтина противостоит «представительству», «самозванству», при котором каж-
дый акт человека выступает как ритуальный. Рассматривая участность и причаст-
ность в контексте отношений взрослого и детского миров, важно учитывать, что для 
М. М. Бахтина «архитектоника действительного мира», такова, что он является «не 
мыслимым, а переживаемым»: «В основе поступка лежит приобщенность к един-
ственному единству, ответственное не растворяется в специальном (политика), 
в противном случае мы имеем не поступок, а техническое действие» [6].

Отношения ребенка и взрослого, если они существуют как взаимно-опосредо-
ванные, неизбежно являются и участными, представляют собой поступок, в кото-
ром соучастники имеют смелость открыться друг другу в доверительном общении. 

Феномен доверия еще одна «горячая» в современной социологии и социальной 
психологии проблема. На кризис доверия как основы неблагополучия современного 
общества указывали К. Ясперс, Ф. Фукуяма, П. Штомпка и др. [49; 50; 55].

Ценность и смысл доверия (между людьми, государствами, политическими ин-
ститутами и пр.) определяется тем, что в ситуации доверия люди добровольно вру-
чают себя в распоряжение друг друга, становясь тем самым уязвимыми, т. е. проис-
ходит обмен фундаментальной уязвимости на человечность [9; 56]. Человечность 
изначально предполагается участниками доверительного общения. Таким образом, 
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участность, доверительность во взаимоотношениях выступает, с одной стороны, 
как поступок актуализации добровольной уязвимости, с другой стороны, как основа 
отношений близости, возможности диалога, и в то же время участность предпола-
гает в Другом субъектность, «услышанность» и взаимную «ответчивость» смыслам 
и социокультурным основаниям общения [34]. Доверие – это дар, благодаря которо-
му становятся возможны отношения близости.

 Еще один важный аспект понимания участности и причастности состоит в сле-
дующем. Истинный диалог предполагает ответное понимание адресата, однако, пи-
шет М. М. Бахтин: «кроме адресата (второго) автор высказывания с большей или 
меньшей осознанностью предполагает высшего нададресата (третьего), абсолютно 
справедливое ответное понимание которого предполагается либо в метафизической 
дали, либо в далеком историческом прошлом времени. В разные эпохи и при раз-
ном миропонимании этот нададресат и его идеально верное ответное понимание 
принимают разные конкретные идеологические выражения (бог, абсолютная исти-
на, суд беспристрастной человеческой совести, народ, суд истории, наука и т. п.)»  
[5, с. 306]. Иначе говоря, участное общение возможно, если опосредовано общей 
для актантов аксиологической мерой – социокультурными образцами, которые 
представляют собой композицию ценностей, свойственную определенному типу 
культуры, с которыми человек соизмеряет свои действия, поступки, переживания, 
выборы и решения [12; 14; 45]. Диалог, опосредованный «третьим», открывает воз-
можность встать в отношение вненаходимости и трансгредиентности самому себе 
и ситуации взаимодействия, увидеть себя и Другого в подлинности, причастности 
общим смыслам, актуализирует социокультурное самоопределение2. 

Однако диалектика участности и соучастности, доверия и человечности, вопро-
счивости и ответчивости, лежащие в основе отношений близости, актуализируется 
у детей лишь при определенных условиях, когда эти отношения даруются близкими 
взрослыми. Именно в диалогическом, участном, доверительном общении, в кото-
ром дети и взрослые встают в отношение к социокультурным образцам (к «третье-
му»), в которые ребенок вовлекается взрослыми, происходит пробуждение субъект-
ности и самосознания ребенка, открывается ему его духовное Я.

Подлинная педагогика (воспитание) может быть только участной и сопричаст-
ной. Другая – симулякр воспитания, где отношения близости и доверительности 
осуществляются как бы понарошку, формально, собеседники «делают вид», следуя 
правилу, ритуалу, внешнему давлению и пр.

Выделим признаки такой педагогики участности и причастности. Общение осу-
ществляется:

а) по правде;
б) оно не анонимно;
в) на основе переживания и сопереживания (общение выступает как событие 

и со-бытие);
г) на основе ценности Другого;
д) на основе ценности себя настоящего, стремлении к подлинности;

2 Под социокультурным самоопределением мы понимаем особую избирательную позицию в отно-
шении к базовым человеческим ценностям, при котором человек становится ответчивым определен-
ным социокультурным образцам, осуществляет лично для него значимый выбор системы ценностей, 
что обусловливает наполнение его жизни смыслами и организацию ее в соответствии с этими смыс-
лами.
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е) посредством доминанты на другом, ценности подлинности Другого, призна-
нии его права быть другим;

ж) через поступок, поскольку предполагает добровольное принятие беззащит-
ности перед другими;

з) посредством этической отнесенности общения;
и) посредством диалогичности.
Потребность в участности и сопричастности заложена в ребенке. Рождаясь, ре-

бенок всем своим существом демонстрирует обращенность к миру, он адресуется 
к миру с вопросом, пытаясь найти связь между собой и миром, выстраивая отно-
шения с ним. Обнаружить себя как человека, как субъекта в своей подлинности 
ребенок может лишь в зеркале отношений к нему взрослого. Это зеркало должно 
быть чистым и не кривым, т. е. отношения необходимо выстраивать по правде, по 
любви – как соучастие и событийную общность. «Пусть я насквозь вижу данного 
человека, знаю и себя, но я должен овладеть правдой нашего взаимоотношения, 
правдой связующего нас единого и единственного события, в котором мы участ-
ники. Пафос моей маленькой жизни и бесконечного мира, пафос моего участно-
го не-алиби в бытии, это есть ответственное расширение контекста действительно 
признанных ценностей с моего единственного места. Этот мир дан мне с моего 
единственного места как конкретный и единственный. Для моего участного посту-
пающего сознания – он, как архитектоническое целое, расположен вокруг меня как 
единственного центра исхождения моего поступка: он находится мною, поскольку 
я исхожу из себя в моем поступке-видении, поступке-мысли, поступке-деле», – пи-
шет М. М. Бахтин [6].

Рассмотрим некоторые типичные ситуации. Ребенок описался. Стандартное, 
ритуальное отношение разворачивается в парадигме «хорошо-плохо». Анонимная, 
грамотная позиция взрослого – показать ребенку, что это плохо, выяснить обстоя-
тельства, проследить, чтобы ситуация не повторилась (отправить перед сном в туа-
лет, разбудить, постелить специальную простынку и пр.), при необходимости обра-
титься к врачу, к психологу и пр. Не анонимная участная позиция: обнаружить, что 
ребенок страдает, ему стыдно, он беспокоится о том, что узнают сверстники, будут 
смеяться, что воспитатель будет считать его плохим. Ему страшно. Ему физически 
некомфортно. Участные действия взрослого: успокоить ребенка, помочь, вместе 
(в зависимости от возраста) подумать, почему это случилось и что нужно сделать.

Если же ребенка в этом состоянии оставить, то велика вероятность, что недер-
жание будет повторяться и станет обычным явлением. С нами часто происходит 
именно то, чего мы боимся.

Ситуация: ребенок дерется, агрессивен. Типичная реакция взрослого: исчадие 
ада, доставляет лишние хлопоты педагогу. Надо разбираться с родителями, есть 
опасность, что другие дети получат травму, возможность порицания педагога со 
стороны руководства. Ребенка ругают, наказывают, дают понять, что он плохой, из-
гоняют или игнорируют. В итоге ребенок начинает занимать «круговую оборону» – 
меня не любят, я одинок, мне неоткуда ждать поддержки и помощи. Формируется 
определенная копинг-стратегия. Участное отношение: понимание, что, как прави-
ло, ребенок дерется, дерзит, хамит не от хорошей жизни (одиночество, страх, от-
верженность, безнадежность, ресентимент и пр.). Взрослый находится в состоянии 
принятия ребенка, проявляет сочувствие, пытается вместе с ребенком понять, что 
с ним происходит, вместе разрабатывают и реализуют стратегию самоизменений.
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Однако участность и сопричастность может реализовываться не только в инди-
видуальном общении ребенка и взрослого, но и можно, и важно создавать в детском 
саду, школе, кружке, спортивной секции и т. д. такую систему совместной деятель-
ности и образовательную среду, которые и будут порождать отношения совмест-
ности, близости, участности. Опыт устройства такой системы представлен в ряде 
наших детских садов и школ [12; 13; 14; 15; 22; 45] в рамках концепции организа-
ции образования в формах детской субкультуры. Взаимодействие детей и взрослых 
здесь выстраивается на основе понимания самоценности и самобытности детства. 
Детское общество характеризуется спецификой ведущей деятельности, детской 
картины мира, мышления и средств общения, ценностей и общения. Например, для 
дошкольного возраста образование (развитие) организуется в формах игры как ве-
дущей деятельности [51; 52], мифологической картины мира, сказки как особого 
средства детского мышления, посредством которого ребенок открывает ценности 
добра, правды, красоты, истины, и общения типа близости. Все занятия с детьми ор-
ганизуются как сюжетно-ролевая игра, в содержание которой естественным образом 
вписана необходимость освоения представлений о мире, языка и речи, совместной 
деятельности, способности к пониманию другого, совместных переживаний и пр. 
Педагог здесь выступает как участник, режиссер и сценарист подлинной детской 
игры. Особое значение  при такой организации развития личности и психики ребен-
ка играет кукла как один из персонажей игры, участвующий в диалоге и его ини-
циирующий, как особенно значимое и доверительное для ребенка лицо, носитель 
ценностей, социокультурных образцов (в какой-то мере «третий» участник диалога 
по М. М. Бахтину). Концепция включает в себя программу социокультурного раз-
вития, в частности, развития способности к прощению, открытию ценности своего 
внутреннего мира и мира другого.

Очевидно, что непременным условием успешности реализации программы явля-
ется вовлеченность в нее родителей. При соблюдении указанных условий, создании 
необходимой социокультурной среды, атмосферы принятия, близости, соучастно-
сти обнаруживаются достаточно значимые изменения в развитии различных сто-
рон детской психики и личности: эмоциональной сферы (переживания сочувствия, 
эмпатии), детского мышления и воображения, нравственных чувств, способности 
к прощению, самосознания и самопонимания (образ Я), обнаружения неповтори-
мости и особости Другого. 

Выводы. Таким образом, участность и сопричастность как основа взаимодей-
ствия взрослого и детского миров, подлинного общения ребенка и взрослого ста-
новятся особенно значимыми в современной социокультурной ситуации, которая 
характеризуется выраженным цивилизационным кризисом, актуализирующим 
кризис детства, с одной стороны, и кризис взрослости, с другой. В основе кризиса 
отношений детского и взрослого общества лежит деформация процессов взаимно-
го опосредования совместной деятельности и общения, что обуславливает отчуж-
дение детей и взрослых, и искажает процессы их социокультурного, личностного 
и психического развития.

Разработка и проектирование образовательных систем, ориентированных на вос-
питание способности к участности и сопричастности людей в совместной деятельно-
сти, могут смягчить процессы негативных цивилизационных изменений и кризисного 
развития общества, поскольку открывают возможности преемственности социокуль-
турного развития в процессе восхождения к социокультурным образцам, освоению 
смысловой картины мира, развитию субъектности и подлинности личности. 
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