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Восприятие слова через 

детскую эгоцентрическую 

«картину мира»

А.А. Мурашов

Как развивается восприятие слова ребёнком? Сначала каж-

дое слово в его речи сопоставимо с именем собственным 

и обозначает конкретный предмет, становясь изображением 

этого предмета, «портретом», запечатлённым в процессе 

ассоциативных сближений. Затем, по мере осознания слова 

в его знаковой функции, круг охватываемых представлений 

значительно расширяется. В то же время точность и глубина 

именования, связанность с индивидуальными характеристи-

ками конкретного предмета снижаются, пока не исчезнут 

совсем, превратившись в слабую и достаточно случайную 

связь между классом предметов и означающим его словом. 

Такое семантическое размывание неизбежно приводит к воз-

никновению новых слов. Автор рассматривает несколько 

моментов, характеризующих особенности детского мировос-

приятия, о которых важно знать учителю начальной школы.

Языковое сознание 

На ри ца тель ные сло ва впер вые вос при ни ма ют ся ре бён ком как на и ме но ва ния кон-

крет ных пред ме тов из ве ст но го ему ми ра. Ес ли зву чит «дом», он мо жет на 

мгно ве ние пред ста вить один из из ве ст ных ему — тот, что в его под со зна нии 

свя зан со сло вом «дом». Как вспо ми на ла учи тель ни ца, в го ро де, где она жи ла 

в дет ст ве, она ви де ла лишь од ни во ро та — чу гун ные, кра шен ные спер ва чёр-

ной, по том се ре б ри с той кра с кой, те, что ве ли к му зею в их го род ке. И ус лы шав 

пес ню про оди но кую гар монь, ко то рая «пой дёт на по ля за во ро та», она от чёт-

ли во пред став ля ла се бе те са мые во ро та, уве рен ная, что по ёт ся имен но о них. 

Пер вич ное пред став ле ние бы ло на столь ко силь ным, что про дол жа ло воз ни кать 

все гда, сто и ло за зву чать той пес не. Впер вые ус лы шав про «дет ский сад», де-

воч ка се рь ёз но спро си ла: «Там де ти виш ню со би ра ют?» — имея в ви ду тот сад, 

что бла го ухал виш нё вым аро ма том у неё воз ле ок на. Это от но ше ние к сло ву 

как к име ни соб ст вен но му характерно для ре бён ка при со зда нии его язы ко вой 

«кар ти ны ми ра.
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От но ше ние к сло ву как к име ни соб ст вен но му фор ми ру ет аб со лют ную за креп лён ность пред ме та 

за сло вом, ко то рое вос при ни ма ет ся не как знак, а как це ло ст ная кар ти на, не кий си ту а ци он-

ный срез, в един ст ве под тек с тов и кон тек с тов. В этом слу чае но вый объ ект, со от вет ст ву ю щий 

сло ву, осо зна ёт ся ре бён ком как на ру ше ние вну т рен не при су щей ему ло ги ки; он ищет свои 

за ко но мер но с ти, объ е ди ня ю щие и раз де ля ю щие клас сы объ ек тов — и, ес те ст вен но, ча с то 

оши ба ет ся. «У вас но вый дя дя Ва ся?» — спра ши ва ет ре бё нок кон дук то ра в ав то бу се, имея 

в ви ду но во го во ди те ля. «И здесь хо дят эле к т рич ки? — ин те ре су ет ся дру гой в со сед нем го ро-

де. — А как они до хо дят до Крю ко во?» В его ми ро ви де нии эле к т рич ка — то, что не пре мен но 

идёт ту да, где он её уви дел, и ни ку да боль ше. Та кие ана ло гии по ро ди ли ус то яв ший ся взгляд 

на имя соб ст вен ное как на не кую «мет ку», поз во ля ю щую най ти обо зна чен ный ею пред мет из 

мно же ст ва со от не сён ных с ним. Ре бё нок и от но сит ся к сло ву как к мет ке, ко то рой он обо зна-

ча ет пред мет или яв ле ние, де лая и сло во, и пред мет един ст вен ным и уни каль ным.

Сло во, вос при ни ма ясь как един ст вен ное в сво ём ро де во пло ще ние ве щи, на дол го за кре пит ся 

в том фо не ти че с ком об ли ке, ко то рый ре бё нок вос при ни ма ет на эта пе эго цен т ри че с кой ре чи. 

Ес ли он слы шал «брат чик», «ку хОн ный», «бро ет ся», «но вая шам пунь» — это мо жет ока зать-

ся под соз на тель ны м сиг на ло м, ко то рый дол го не воз мож но бу дет пре одо леть нор ма тив ны ми 

фор ма ми этих слов и их со че та ний. И ког да учи тель фор ми ру ет гра мот ность ре бён ка, он 

мо жет лишь «рас ку по ри вать» уже под соз на тель но сфор ми ро ван ные в те же го ды мо де ли, 

и всё, что этим мо де лям про ти во ре чит, дол го бу дет по про с ту от тор гать ся: сло во бу дет по сто-

ян но «под ска зы вать» мо дель. И не уди ви тель но, что аб со лют но гра мот ный тре ть е класс ник 

при упо ми на нии то ну ще го ко раб ля стро ит связь «ко рабль» — «ка ра» («бо жья ка ра», о чём он 

слы шал, но зна че ния сло ва в мо мент пер вич но го вос при я тия не знал) и оши ба ет ся в про стом 

сло ве, не о жи дан но для се бя са мо го за пи сы вая: «ка рабль». 

Мо де ли 

Ре бё нок на ос но ва нии не мно гих име ю щих ся в его рас по ря же нии слов кон ст ру и ру ет мо де ли, 

встра и вая из ве ст ное ему вме с то не из ве ст но го. На этом эта пе воз ни ка ют те ошиб ки, с ко то-

ры ми впос лед ст вии край не труд но бу дет бо роть ся, и ра ци о наль ные пра ви ла и схе мы ор фо-

гра фии и ор фо э пии — не сред ст во в та кой борь бе. Учи те лю бу дет важ но под клю чить для 

ус во е ния ор фо гра фи че с ких, пунк ту а ци он ных и ор фо э пи че с ких за ко но мер но с тей те схе мы, 

что уже сфор ми ро ва ны, и те ас со ци а тив ные сбли же ния, что за ня ли своё ме с то в ми ре ре-

бён ка. С учё том ре лик тов вос при я тия сло ва как име ни соб ст вен но го про стое ис прав ле ние 

ра нее ус во ен но го мо жет вы звать от тор га ю щую ре ак цию.

Уз нав в на чаль ной шко ле сло во «со мно жи те ли», ре бё нок слы шит че рез год о том же: «Мно жи те-

ли», — и вос при ни ма ет учи тель ни цу ма те ма ти ки, ска зав шую это, с не при яз нью и не до ве ри-

ем, хоть по ни ма ет, что оба тер ми на име ют пра во на су ще ст во ва ние. Ре лик ты «ау ти с ти че с кой 

мыс ли» ос та ют ся, и од наж ды при ня тое взрос ло му труд но из ме нить у ре бён ка, не по вре див 

сво ей ре пу та ции учи те ля.

Рас суж дая о вза и мо дей ст вии мыс ли со сло вом, Л.С. Вы гот ский под чёр ки ва ет, что она рож да-

ет ся не из дру гой мыс ли, а из мо ти ви ру ю щей сфе ры на ше го со зна ния, ко то рая ох ва ты ва-

ет на ше вле че ние и по треб но с ти, на ши ин те ре сы и по буж де ния, на ши аф фек ты и эмо ции. 

Сле до ва тель но, обу че ние де тей гра мот ной ре чи, как уст ной, так и пись мен ной, не долж но 

про ти во сто ять тем им пуль сам и тем по треб но с тям, что уже сло жи лись у ре бён ка, об ра зо вав 

оп ре де лён ные мо де ли, про ти во ре ча щие «взрос лой» ло ги ке как раз но го ро да ошиб ки. 

Пер вич ное вос при я тие 

Но прин ци пи аль но зна чи мы он то ло ги че с кие смыс лы все го, что про ис хо дит с ре бён ком на эта пе 

ак тив но го ус во е ния ре чи: «Вме с те с ре чью бы ла ус та нов ле на и связь меж ду че ло ве че с кой 
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ду шой и внеш ни ми пред ме та ми… Об ще ние же по сред ст вом сло ва со зда ёт 

также и но вую связь меж ду людь ми» (Р. Штей нер). Ре бё нок под соз на тель но 

сде ла ет аб со лют ной фор му «брат чик», ес ли ба буш ка — но си тель этой фор-

мы — ос та лась для не го ав то ри тет на, а ус лы шав, что отец «бро ет ся», за-

кре пит для се бя не зыб ле мость ва ри ан та, про зву чав ше го в кру ге на и бо лее 

«зна ко вых» для не го лю дей.

— А это ко му па мят ник воз ле го ро да? — спра ши ва ет пер во класс ник, ука зы вая на 

па мят ник Де Гол лю у гос ти ни цы «Ко с мос». В от вет — удив лён ное не по ни ма-

ние. Воз ле ка ко го го ро да? Ре бё нок и сам зна ет, что го род — не что боль шее, 

чем од но зда ние, да же 30-этаж ное, но не сколь ко лет на зад, так же из ав то бу-

са, он по ка зал на гос ти ни цу «Ко с мос» с во про сом, что это, и ус лы шал рас-

плыв ча тое: «Го род». Тог да и «при кле и лось» это сло во к об ли ку гос ти ни цы, 

а по то му и па мят ник Де Гол лю ока зал ся «воз ле го ро да» в ре чи уже ше с ти лет-

не го ре бён ка. От дель ные сло ва за креп ля ют ся за от дель ны ми пред ме та ми, 

от ра жая спе ци фи ку пер вич но го вос при я тия.

По ка за те лен ди а лог в при го род ном по ез де меж ду ма те рью и сы ном-пер во класс-

ни ком.

— Я ви жу Моск ву! (По езд уже дав но идёт по го ро ду; сло во «Моск ва» от но си лось 

к вы сот но му зда нию, уви дев ко то рое ког да-то в ка че ст ве те ле ви зи он ной за став-

ки, он ус лы шал от от ца: «Это Моск ва!».)

— Это гос ти ни ца.

Уви дев прак ти че с ки сра зу же вто рое вы сот ное зда ние, сто я щее не мно го даль ше, ре-

бё нок ком мен ти ру ет:

— И ещё од на Моск ва!.. — Но сму щён но по прав ля ет ся, при вле кая эле мент но во го: — 

То есть гос ти ни ца...

В этом ди а ло ге — вза и мо от но ше ния пер вич но го пред став ле ния («Моск ва», от но-

ся ще го ся к вы сот но му зда нию) и но во го ос мыс ле ния («То есть…»). Сло во 

«Моск ва» под вер г лось от чуж де нию от объ ек та (вы сот ное зда ние), оно ма с ти-

че с ки за креп лён но го за ним. Вто рое обо зна че ние для ре бён ка — «гос ти ни ца», 

что вос при ни ма ет ся как знак всех по доб ных зда ний («И ещё од на…»). Здесь 

вид на по пыт ка ощу тить обоб ща ю щий ха рак тер сло ва, сгруп пи ро вать внеш не 

близ кие объ ек ты, к ко то рым ре бё нок от нёс вы сот ные зда ния, не зная это го 

обо зна ча ю ще го их сло во со че та ния. Он го тов на зы вать эти зда ния «Моск вой» 

и «гос ти ни цей», но все — оди на ко во, и не толь ко по то му, что не зна ет, как они 

на зы ва ют ся. Глав ное здесь — за креп лён ное эго цен т ри че с ким мы ш ле ни ем од-

но на и ме но ва ние за од ним пред ме том; в си ту а ции ди а ло га ре бё нок осо зна-

вал, что — за клас сом внеш не по доб ных пред ме тов. В си ту а ции за креп лён-

но с ти сло ва-на зва ния за един ст вен ным объ ек том при ня тие клас са объ ек тов, 

свя зан ных с од ним сло вом, — ре во лю ци он ные для млад ше класс ни ка из ме-

не ния, ко то рые вле кут из ме не ние «кар ти ны ми ра» и вос при я тия сло ва — от 

«пор т ре та» ве щи к её обо зна че нию.

На и бо лее от чёт ли во и на гляд но этот про цесс пред ста ёт при ме ни тель но к ху до же-

ст вен но му об ра зу и вос при я тию ме та фо ри ки ре чи. Мы го во ри ли уже, что ме-

та фо ри че с кая речь чуж да ре бён ку, вос при ни ма ю ще му на эго цен т ри че с ком 

эта пе лишь пер вич ные зна че ния слов. Од на ко по пыт ка ос мыс лить то, что 

взрос лые на зы ва ют эс те ти че с кой вы ра зи тель но с тью ре чи (на зы ва ют, обыч но 

не за ме чая кон крет ных средств, то му слу жа щих), со став ля ет яр кие чер ты ре-

че мыс ли тель ной де я тель но с ти ребёнка. 
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Вер баль ный мир пред по ла га ет край не ма лое про ст ран ст во ма ни пу ли ро ва ния, от сю да — Бар ма лей 

жи вёт «за ав то бус ной ос та нов кой», «дуб зе лё ный» рас тёт воз ле озе ра, где есть и «лу ко мо-

рье», а Змей-Го ры ныч ока зы ва ет ся «в со сед ней ком на те». Ре бё нок «про пи сы ва ет» де та ли 

об раз ной ре аль но с ти в до ступ ном ему ми ре и вос при ни ма ет ху до же ст вен ный текст как до пол-

не ние в эм пи ри че с ком ос мыс ле нии ок ру жа ю ще го. 

Ре бё нок вос при ни ма ет ус лы шан ное, в том чис ле об раз но-ме та фо ри че с кое, как часть из ве ст-

но го и до ступ но го ему ми ра, по то му и ин те ре су ет ся по дроб но с тя ми дво ра или ста ро го 

при ча ла, о ко то рых по ют взрос лые. Так, он се рь ёз но спра ши ва ет, сколь ко ва го нов бы ло 

в эле к т рич ке, ко то рой под пе ва ет в пес не «ткац кой фа б ри ки гу док», и ка кой ор ден по-

лу чил пу те вой об ход чик из дру гой пес ни, ко то рый не поз во лил «вра гу раз ру шить путь». 

Де ти уве ре ны, что ху до же ст вен ный об раз (сло во в пес нях, сти хах, рас ска зах) так же 

чёт ко за креп лён за кон крет ным пред ме том и еди нич ной си ту а ци ей, как и лю бое сло во 

в мо но цен т ри че с ком ми ре.

Пес ня о «ря би нуш ке-бе лые цве ты» вы зва ла у ре бён ка, тут же по смо т рев ше го в окош ко, при лив 

не го до ва ния: «Вра ньё! Ни ка ких бе лых цве тов у неё нет!» «Здесь-сей час-я» пес ни, т.е. про-

ст ран ст во, вре мя и субъ ект ность об ра за, не пре мен но со от но сят ся со «здесь-сей час-я» ре-

бён ка. И да же ес ли он ви дел бе лые цве ты на ря би не, но в дан ный мо мент их нет, — зна чит, 

«вра ньё»: ус лы шан ное долж но от ра жать ре аль ный, ощу ща е мый и ви ди мый мир, а всё, что 

к не му не от но сит ся, ре бё нок от ри ца ет.

Ба буш ка чи та ет шести лет не му вну ку Лер мон то ва: «…И про да ли шпа гу свою». Взрос лый за ме-

тит, что здесь двой ная ме то ни мия: «шпа гу» — т.е. вер ность и честь; а так же — «служ бу»; 

«про да ли» — т.е. эту честь пре да ли. Ре бё нок, для ко то ро го стро ка ос та лась без ком мен та-

ри ев, вспо ми нал по том, что при пер вич ном вос при я тии он на миг уви дел об раз: на рын ке 

тор гу ют од ной шпа гой (что это за пред мет, он знал, и меч тал им об за ве с тись). Тог да он 

толь ко спро сил: «А где по ку па ют шпа гу?» — имея в ви ду зна че ние «про дать/ку пить».

Ука зы вая на кас со вый ап па рат, ре бё нок в ма га зи не спра ши ва ет, что это, и слы шит в от вет: «Кас-

са». Так он и бу дет на зы вать кас со вый ап па рат лет до де ся ти. Он ука зы ва ет на мед се с т ру, 

иду щую ки пя тить шприц, и слы шит от от ца: «Укол» — так уже в ре чи взрос ло го че ло ве ка 

ос та ёт ся: «Мне на до в ап те ке ку пить два уко ла», т.е. шпри ца. Ре бё нок спра ши ва ет, что это, 

ука зы вая на по езд ме т ро, иду щий по ли нии в де по, и слы шит ла ко нич ное: «Ме т ро». Че рез 

не сколь ко ме ся цев, уве рен ный, что по езд так на зы ва ет ся, он рас ска зы ва ет о сво ей по езд-

ке с ма те рью: «А ме т ро се го дня сто я ло в тун не ле!» 

Клас си фи ка ция 

Та кие не со от вет ст вия, при во дя щие к не воз мож но с ти адек ват но вы ра зить мысль, от ра жа ют про-

цесс клас си фи ка ции ми ра в со зна нии ре бён ка — ча с то про из воль ной, не по нят ной ок ру жа ю-

щим. В этом про цес се воз ни ка ют ме та фо ри че с кие об ра зы, при во дя щие к то му, что дет ская 

речь как раз и ока зы ва ет ся в ко неч ном ито ге яр кой и ме та фо ри че с кой. 

Важ нее все го то, что млад ше класс ник про яв ля ет се бя уже не ком мен та то ром, на зы ва ю щим раз-

лич ные пред ме ты, ко то рые ок ру жа ют его (имен но это пред по ла га ет «клас си че с кая» эго-

цен т ри че с кая речь), а уча ст ни ком ди а ло га, ко то рый не толь ко ок ли ка ет, но и от кли ка ет ся. 

На зы ва ет не толь ко для се бя, но и для пе ре да чи ин фор ма ции. По сти га ет ос но вы слож но го 

про цес са ком му ни ка тив но го вза и мо дей ст вия, хо тя ещё не пы та ет ся смо т реть на мир с по зи-

ции дру го го че ло ве ка, бо лее ос та ю ще го ся ис точ ни ком ин фор ма ции, чем со бе сед ни ком.

Ре бё нок, по ни ма ю щий, что ок ру жа ю щее не ис чер пы ва ет ся тем, что эм пи ри че с ки ста ло ему из ве-

ст ным, что у лю дей во круг мо жет быть своя жизнь, о ко то рой он не по до зре вал, на пе ре хо де 

от соб ст вен но эго цен т ри че с ко го к мо но цен т ри че с ко му ми ро ви де нию ме ня ет кон цеп цию ми-

ра. Это был «для-не го-мир», те перь — мир сам по се бе, но его не уви деть и не оце нить вне 
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са мо со зна ю ще го и ми ро по с ти га ю ще го «я». Экс клю зив ное пра во рас по ря жать ся 

со бы ти я ми в «для-не го-ми ре» ис че за ет. За хол ма ми есть та кая же де рев ня, как 

и та, где жи вёт он; учи тель ни ца из книж ки — во все не та да ма, что жи вёт эта жом 

вы ше, о ко то рой он уз нал, что она «учи тель ни ца». Для эго цен т ри че с ко го «я» все 

вы пол ня ли од ну функ цию — разъ яс нять, рас тол ко вы вать, рас кры вать мир для 

«я», те перь «я» — сре ди про чих и те о ре ти че с ки рав ных, при чём каж дый — не-

по вто ри мый ин ди ви ду аль ный мир. Экс клю зив ность — важ ней шая чер та эго цен-

т ри че с ко го ми ро ви де ния — на но вом эта пе ус ту па ет ме с то бо лее «спо кой ной» 

кон стант но с ти, ра нее оп ре де ляв шей мир, но не су ще ст во вав шей вне «я».

Вер баль ные обо зна че ния 

На и боль шей спо соб но с тью ста но вить ся «соб ст вен ны ми» име на ми об ла да ют сло ва, 

обо зна ча ю щие пред ме ты, по че му-ли бо ока зав ши е ся не о жи дан ны ми для ре бён-

ка, чем-ли бо его по ра зив шие, а так же сво и ми на зва ни я ми про ти во ре ча щие его 

сло жив ше му ся жиз нен но му опы ту.

Вер баль ное обо зна че ние мо жет на креп ко «при ра с ти» у ре бён ка к пред ме ту, оп ре де-

лять его. Но бы ва ет так, что вто ро сте пен ные для взрос лых пред ме ты на чи на ют 

до ми ни ро вать в осо зна нии то го или ино го яв ле ния ре бён ком, ста но вят ся ат ри бу-

та ми и сло́ва, и объ ек та, имея к не му на са мом де ле от да лён ное от но ше ние.

Ре бё нок, при вык ший к то му, что кон крет ное сло во обо зна ча ет кон крет ный пред мет, 

стре мит ся к не из мен но с ти, кон стант но с ти име но ва ния: ес ли к об ла да тель ни це 

ме хо во го ка пю шо на, за ин т ри го вав ше го ре бён ка, отец об ра тил ся: «Лю ба ша», 

зна чит, пред мет осо бен но го вни ма ния (ме хо вой ка пю шон) стал для ре бён ка 

важ ней шим зна ком этой са мой «Лю ба ши». И впол не мо жет слу чить ся, что уви-

дев та кой же ка пю шон у дру го го че ло ве ка, он ощу тит в па мя ти ас со ци а тив ный 

пре ди кат «Лю ба ша». Ког да отец об ра ща ет ся к ба буш ке: «Ма ма!», ре бё нок оза-

да чен, ведь «ба буш ка» и «ма ма» для не го та кие же не из мен ные ат ри бу ты лю-

дей, как их имя-от че ст во.

От но си тель ность сло ва

Де ло в том, что к от но си тель но с ти сло ва ре бё нок не при учен. Как вся кое имя соб ст-

вен ное (Моск ва — «для всех» Моск ва), каж дое сло во ат ри бу ти ру ет кон крет но го 

че ло ве ка или кон крет ный пред мет, без его от но ше ния к го во ря щим («для те-

бя» — «для неё»). И сло во «ма ма» для ре бён ка тес но спа я но с об ра зом кон крет-

но го че ло ве ка, имен но спа я но, во пло щая, а не на зы вая объ ект. По это му «ма ма-

для-неё», т.е. раз ру ше ние аб со лют но го смыс ла сло ва, — та кая же ре во лю ция 

в со зна нии ре бён ка, как со взрос лым, впер вые под няв шим ся в не бо и рас сма т-

ри ва ю щим зна ко мый го род в со вер шен но ином ра кур се. 

Речь идёт не о пред ме те, а имен но о сло ве — «для не го» и «для ме ня». От но си тель-

ность сло ва раз ру ша ет пред став ле ние ре бён ка об уни каль но с ти сло ва в его 

эго цен т ри че с ком ми ро ви де нии, где нет ни че го от но си тель но го. Ре бё нок на чи-

на ет за ду мы вать ся о раз де ле нии слов по при зна ку аб со лют но го и от но си тель-

но го, пре одо ле вая свой эго цен т ри че с кий опыт от но ше ния к каж до му сло ву 

как к име ни соб ст вен но му, опыт мо де ли «один пред мет — од но сло во». Ес ли 

«ба буш ка» мо жет для дру го го быть «ма мой», то «Ле на» все гда ос та нет ся «Ле-

ной», раз ве что из ме нит фор му сло ва: для од но го она — «Ле ноч ка», для дру-

го го — «Алё на», для тре ть е го — во об ще «Еле на». Он на чи на ет по ни мать это, 

но гра ни ца меж ду фор ма ми сло ва и раз ны ми сло ва ми у не го край не зыб кая, 

как и меж ду име на ми соб ст вен ны ми и на ри ца тель ны ми. Он мо жет не знать, 



У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М   1 / 2 0 1 2

107

А.А. Мурашов

ВОСПРИЯТИЕ СЛОВА ЧЕРЕЗ ДЕТСКУЮ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКУЮ «КАРТИНУ МИРА»

к при ме ру, что «Оле гом» и «Али ком» мо гут на зы вать од но го че ло ве ка, и что взрос лые мо гут 

ос та вать ся де ть ми для сво их ро ди те лей.

Соб ст вен ные и на ри ца тель ные 

Диф фе рен ци а ция соб ст вен ных и на ри ца тель ных да ёт ся ре бён ку с тем боль ши ми слож но с тя ми, 

что каж дое сло во в эго цен т ри че с ком кон тек с те со от не се но с уни каль ным, толь ко ему при су-

щим об ра зом, и «Ярик» и «Сла ва» ни как не мо гут обо зна чать од но го Яро сла ва, а, обо зна чив 

дру га име нем Ко ля, он с тру дом до пу с ка ет, что это имя мо жет быть у дру го го че ло ве ка.

Че ты ре пре пят ст вия воз ни ка ют у ре бён ка, ког да он пы та ет ся «раз де лить» име на соб ст вен ные и на-

ри ца тель ные: из на чаль ная оно ма с тич ность сло ва, т.е. при зна ние за ним уни каль но го, толь-

ко ему при су ще го зна че ния; не зна ние раз ных форм сло ва, ча с то лишь до воль но от да лён но 

на по ми на ю щих ос нов ную фор му; не по ни ма ние от но си тель ных смыс лов слов при раз лич ных 

вза и мо от но ше ни ях меж ду людь ми; не до ста точ ное зна ние «взрос лой» клас си фи ка ции ми ра, 

что ав то ма ти че с ки вле чёт смыс ло вые сбои.

Се ми лет няя де воч ка, уче ни ца пер во го клас са, по лу чи ла за да ние на ри со вать «кра са ви цу». Ре-

бён ку это не слож но: де воч ка и слу ша ла, и чи та ла сказ ки и рас ска зы, из ряд но на се лён ные 

кра са ви ца ми. При нес ла ма те ри ри су нок: ши ро кое пла тье, ту ф ли с бан та ми, но… на го ло ве 

не по нят ное урод ли вое со ору же ние, и за чем оно кра са ви це?

— А это что?

— Это но сит кра са ви ца.

Мать за ин те ре со ва ло, что же та кое «но сит кра са ви ца», она ста ла до пы ты вать ся. Дочь вспом ни ла, 

как не сколь ко лет на зад они всей се мь ёй спе ши ли на эле к т рич ку, но по тро ту а ру впе ре ди 

шла де вуш ка в пла ще с ка пю шо ном. «По сто ро нись, кра са ви ца!» — гром ко ска зал ей отец. 

Де воч ку по ра зил ка пю шон — она его не ви де ла и на зва ния, ес те ст вен но, не зна ла. Но ре ши-

ла для се бя, что кра са ви ца — та, ко то рая но сит ка пю шон. Ког да де воч ка по ня ла, что «кра са-

ви ца» не имя, ей за хо те лось са мой быть кра са ви цей, по это му она все гда про си ла у ма те ри 

пла тье… с ка пю шо ном. Так ус лы шан ное сло во, не пе ре ос мыс лен ное и не обо га щён ное дет-

ски ми мор фе ма ми, ока за лось ок ру же но со вер шен но не те ми ат ри бу та ми, ко то рые вну т рен-

ним взо ром ви дит при этом сло ве взрос лый. Вос при ни ма ясь сна ча ла как имя соб ст вен ное, 

с раз ру ше ни ем эго цен т ри че с кой «кар ти ны ми ра», оно ста ло на ри ца тель ным, но ука зы ва ло 

на кон крет ный при знак, вос при ня тый ра нее.

Имен но так, ос но вы ва ясь на си с те ме ча с то не о жи дан ных пред став ле ний и ана ло гий, воз ни ка ет 

мо но цен т ри че с кое дет ское ос мыс ле ние ми ра, и, как часть это го ос мыс ле ния, — ре че вые 

сиг на лы, смысл ко то рых мож но по нять, лишь зная или изу чая их про ис хож де ние. Ма лы ши 

ис хо дят из сло ва как име ни соб ст вен но го (од но сло во — один пред мет), а за тем, на щу пы вая 

ин ди ви ду аль ные свя зи и же с ты, раз де ля ют дре му чий лес во круг толь ко им по нят ны ми про се-

ка ми. На ив но ожи дать, что про се ки эти бу дут точ но со от вет ст во вать взрос лым пла нам, ведь 

си с те ма ана ло гий у каж до го ре бён ка своя. 

Са мо вы ра же ние 

Итак, на ран нем эта пе от но сясь к сло ву как к име ни соб ст вен но му, ре бё нок ви дит в сло ве не кую 

со от но си тель ную с ним ре аль ность, а не знак. В шко ле, при фор ми ро ва нии «зна ко во го» 

взгля да на сло во, для ре бён ка ме ня ет ся и «кар ти на ми ра». На чи на ет ся но вый этап в раз ви-

тии че ло ве ка, свя зан ный с пер вич но с тью не сло ва, а пред ме та, со хра ня ю щем в этом сло ве, 

как зна ке, лишь ука за ние на се бя. Ре бё нок, осо зна вая это, про ща ет ся и с ил лю зи ей со хра-

не ния в сло ве «пор т ре та» пред ме та, и с уни каль но с тью тех объ ек тов, ко то рые этим сло-

вом обо зна че ны (он был уве рен, что вы ра же ны, и впол не ис чер пы ва ю ще). Воз ни ка ет про-
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бле ма ре аль но го са мо вы ра же ния. Взрос лые, от ча яв шись это сде лать в сло ве, 

ли нии или зву ке, пре кра ща ют пи сать, ос тав ля ют ка ран даш и кисть, ухо дят от 

му зы каль ных экс пе ри мен тов. Мож но ска зать, что ес ли по ис ки са мо вы ра же ния 

в зву ке, сло ве и ли нии со хра ня ют ся, лю ди со хра ня ют и ру ди мен ты дет ско го эго-

цен т ри че с ко го вос при я тия ми ра с его ил лю зи ей ис чер пан но с ти в зна ке — эти 

зна ки со вер шен ст ву ют. А вся ис то рия куль ту ры — это по пыт ка при бли зить знак 

к ре аль но с ти, до бив шись мак си маль но го са мо вы ра же ния и во пло ще ния ми ра 

в сло ве, ли нии и зву ке. Од на ко объ ек тив но сло во не пор т рет обо зна чен но го 

им, не имя соб ст вен ное, не уни каль ный ат ри бут столь же уни каль но го пред ме-

та — с по ни ма ни ем это го, с рас ши ре ни ем кру га пред ме тов и ак тив ных слов, 

ме ня ет ся ко ор ди нат ная си с те ма ми ро во с при я тия и про ис хо дит не из беж ное 

взрос ле ние.

В боль шин ст ве слу ча ев транс фор ми ру ет ся сло во, ре бён ку не из ве ст ное. Де ти ищут 

его смысл и на хо дят не тот, по то му что кон тек с ту аль ные «под сказ ки» ока зы ва-

ют ся сла бее тех экс прес сив ных свя зей и ана ло гий, бла го да ря ко то рым сло ва 

при об ре та ют не о быч ный для взрос лых смысл, ста но вясь «для-се бя-сло ва ми» 

или всту пая с пред ме та ми в от но ше ния тес ней ше го ас со ци а тив но го сбли же ния. 

Смысл из ве ст но го ему вос кли ца ния «Не смей!» воз ни ка ет для ре бён ка как ре-

зуль тат силь но го эмо ци о наль но го им пуль са. Аб со лют но иная си ту а ция, ког да 

зву чит сло во, но вое для ре бён ка, тог да и взрос лый при нял ся бы ис кать ас со ци а-

тив ные «под пор ки» в име ю щем ся у не го опы те. 

Зву ко вые ком плек сы 

Дет ская речь — это вос кре ше ние древ ней си ту а ции, ког да че ло век, ска зав «это», 

на зы вал так пред мет. Ука за тель ное при ни ма ло смысл на зы ва ю ще го, и воз ник 

язык — си с те ма ука за тель ных слов, при спо соб лен ных для по треб но с тей ком-

му ни ка ции. Раз лич ные зву ко вые ком плек сы, име ю щие пер во на чаль ный смысл 

«это», из ука за ний ста но вят ся на зы ва ни я ми. Ука за ние проч но сра с та лось 

с пред ме том, вы зы ва ло его об раз в со зна нии, об раз яр кий, кон крет ный, от-

чёт ли вый, — и ста но ви лось его на и ме но ва ни ем. Так и сло во в дет ской ре чи — 

ука зав на пред мет или ска зав о нём («не ве с та», «эле к т рич ка»), мы вы зы ва ем 

у ре бён ка кон крет ный об раз, с ко то рым этот ком плекс зву ков не раз лу чен. 

Язык хра нит в се бе за ко ди ро ван ный смысл ми ра, пе ре да ва е мый од ним по ко ле ни ем 

дру го му. Тож де ст вен ность и син тез язы ко во го яв ле ния и обо зна ча е мо го пред ме-

та и дей ст вия по вто ря ют опыт раз ви тия со вре мен ных де тей, ос во е ния ими ре чи 

и фор ми ро ва ния язы ко вой «кар ти ны ми ра». Сло во до ста точ но оп ре де лён но ука-

зы ва ет на пред мет, ис крой вспы хи ва ю щий в со зна нии как пер вый из ря да ана-

ло гич ных. В си лу это го пе ре хо да от ука за ния к но ми на ции и об рат но, сло во от ра-

жа ет и во пло ща ет тот уз кий круг пред ме тов и яв ле ний, сре ди ко то рых ре бё нок 

жи вёт и ко то рые он при нял в свой мир, а зна чит, на звал. Это мир «я» ре бён ка, 

он ощу ща ет сло во как связь вну т рен не го и внеш не го, слу чай но го и не об хо ди мо-

го. Все эти осо бен но с ти дет ско го вос при я тия сло ва важ но по ни мать и учи ты вать 

пе да го гу, осо бен но — учи те лю на чаль ных клас сов, раз ви ва ю ще му и обо га ща ю-

ще му язы к, сле до ва тель но, и вну т рен ний мир сво их уче ни ков.

Александр Александрович Мурашов,
профессор, доктор филологических наук


