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Èíäèâèäóàëüíûé ó÷àñòîê

Всякому живому существу необходим свой ресурс пространства: лужайка, островок леса
или целое море, где оно сможет искать пищу, спасаться от хищников, размножаться,
да и просто пребывать. Но не всегда территория может вместить всех желающих. Поэто-
му приходится отстаивать своё «право на остров». Едва какая-нибудь мышка (равно как
и медведь) попадает на новый участок — скажем, склон холма, — она обследует и метит
его, после чего этот клочок приобретает для неё некоторую ценность: становится «своим
собственным». Поэтому наша мышка смело охраняет его от вторжения чужаков. И кло-
чок земли уже не клочок, а — бери выше — индивидуальный участок. Это превращение
происходит не сразу, а благодаря развёртыванию особых механизмов поведения.

Знакомство с территорией начинается с реакции открытого поля. Физиологи об-
наружили, что, попадая в незнакомую обстановку (скажем, вынесенное из клетки на се-
редину комнаты), животное затаивается. При этом прочая деятельность (например, жева-
ние капусты или вылизывание шёрстки) угасает, а в коре мозга развивается торможение.
Человек также ощущает это состояние, описывая его как «замешательство», «минутное
ошеломление».

После этого наступает ориентировочная реакция: усиливаются движения глаз,
ушей и носа (рефлекс нацеливания), повышается тонус мышц. Дыхание и сердцебиение
вначале замирают, а затем учащаются. Кора мозга активизируется. Ориентировочная ре-
акция — это мощный и древний механизм, позволяющий быстро отреагировать и, быть мо-

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÈÍÑÒÈÍÊÒÛ
Òåððèòîðèàëüíàÿ àãðåññèÿ ÷åëîâåêà

Ïîâåäåíèåì ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ óïðàâëÿåò ìíîæåñòâî èíñòèíêòîâ. Ñðåäè íèõ îñîáîå ìåñòî

çàíèìàåò èíñòèíêò òåððèòîðèàëüíîé àãðåññèè. Ìû ñëåäóåì åãî ïðàâèëàì òàê æå, êàê, íàïðèìåð,

èíñòèíêòó ñàìîñîõðàíåíèÿ èëè âîñïðîèçâîäñòâà. Îäíàêî, äåéñòâóÿ àâòîìàòè÷åñêè, ìû îáû÷íî

íå îñîçíà¸ì, ÷òî íà íàøå ïîâåäåíèå âëèÿþò àãðåññèâíûå ìîòèâàöèè. Â ýòîì ïëàíå íàñ ìîæíî

ñðàâíèòü ñ òåìè æèòåëÿìè ãîðîäà, êîòîðûå óâåðåííî îðèåíòèðóþòñÿ â åãî ïåðåóëêàõ, õîòÿ 

è íå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, êàê âûãëÿäèò åãî êàðòà. 

«Æèòåëè ãîðîäà»… Ýòî íå òîëüêî îáðàçíîå ñðàâíåíèå, íî è õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîãî ñîöèóìà.

«Ãîðîæàíå» — ïðèìåðíî òàê äîëæíî ïåðåâîäèòüñÿ ëàòèíñêîå ñëîâî «öèâèëèçîâàííûå».

Îêàçûâàåòñÿ, öèâèëèçîâàííûå íîðìû ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå ìû âûðàáàòûâàåì, â îñíîâíîì ñâîäÿòñÿ

ê òîìó, ÷òîáû ïîäàâèòü òåððèòîðèàëüíóþ àãðåññèþ. ×åì ëó÷øå ÷åëîâåê ýòîìó íàó÷èëñÿ, òåì áîëåå

îí ñ÷èòàåòñÿ âîñïèòàííûì, êóëüòóðíûì. Íî ïîëíîñòüþ èçáàâèòü íàñ îò âëèÿíèÿ àãðåññèè íå ìîæåò

äàæå ñàìîå õîðîøåå âîñïèòàíèå. Ïîïðîáóåì îñìûñëèòü «àíàòîìèþ» òåððèòîðèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ.

È åñëè ìû ïîéì¸ì åãî çàêîíîìåðíîñòè, âîçìîæíî, ñìîæåì îáúÿñíèòü íåêîòîðûå ïîñòóïêè

îêðóæàþùèõ.
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жет, спасти свою жизнь. Его силу ощущает
и человек, когда пугается, например, дрем-
лет и вдруг услышит резкий звук. Расслаб-
ленное состояние как рукой снимает. Адре-
налин! Кто из нас не чувствовал, как «за-
хватило дух»? Человек вздрагивает,
подпрыгивает, озирается. Мобилизуется
система восприятия: пальцы нервно пере-
бирают предметы, ноздри раздуваются,
а уши… Нет, ушами мы прядать не можем,
однако зачаточные мышцы скальпа всё-та-
ки натягиваются, сдвигая ушные раковины
назад. Это придаёт лицу выражение насто-
роженности, испуга. 

Следующий этап — поиск укрытия.
Ориентировочная реакция прекращается,
и животное спешит куда-нибудь спрятать-
ся. А когда найдёт укрытие и немного ус-
покоится, переходит к исследовательской

деятельности — начинает совершать
«вылазки». При этом мозг создаёт «когни-
тивную карту» местности. У хищных жи-
вотных ориентировочно-исследователь-
ская активность выше: для охоты мест-
ность нужно знать лучше, чем для сбора
растительной пищи. А среди приматов по-
вышенной хищностью выделяется именно
человек. Поэтому участки мозга, отвечаю-
щие за пространственную память, у него
развиты особенно хорошо. Для человека
также важно иметь укрытие, «базовый ла-
герь», откуда начнётся обследование. Это
может быть «своя» комнатка в мансарде,
прихожая, где оставлена верхняя одежда,
знакомый ресторанчик в городе, где ты
ещё новичок…

Во время исследования важно найти
хорошие ориентиры. У животных они слу-
жат не только путевыми вехами, но и «за-
явочными листами», на которых оставля-
ются метки своего присутствия. Хищные
птицы помечают отдельно стоящие скалы
или сухие деревья хорошо заметным бе-
лым помётом. Благодаря острому зрению
они издали видят, занята ли данная терри-
тория конкурентами. Также поступают
и звери, нанося на кусты или кочки паху-
чие вещества. Задача маркировки — пере-
дать соседу, конкуренту или партнёру пер-
востепенный сигнал языка животных: «ме-

сто занято» или попросту «я!». Этот сигнал
адресован и самому себе — воспринимая
собственные метки, животное чувствует
себя спокойнее: «я дома». 

×åëîâåê ìåòèò ìèð

Что, например, произойдёт, если ребёнок
попадёт в незнакомое помещение?
И просьба не одёргивать — пусть малыш
действует как хочет! Скорее всего, в самом
начале он замрёт и даже присядет (реак-
ция открытого поля). Затем начнёт обсле-
дование, залезет в ящики стола. Походя
дотронется до больших заметных предме-
тов. А когда освоится, то начнёт безобраз-
ничать: бегать, кричать, ломать вещи и да-
же намочит в штаны (разные виды марки-
ровки). 

По своему стремлению метить мир
человек — чемпион среди прочих видов.
Он начинает «маркировку и присвоение»
с первых минут жизни — криком. Вообще-
то довольно странно представить, чтобы,
попадая в мир, полный хищников (и раз-
дражительных мужчин), такое вкусное
и беспомощное существо, как новорождён-
ный человечек, заявляло о себе громким
и продолжительным криком. У большинст-
ва зверей и птиц детёныши предпочитают
затаиться и лишь с появлением родителя
издавать писк. Человеческий же младенец
может кричать во всю глотку, прерываясь
только на еду и сон. 

Этот факт учёные объясняют так.
Во-первых, младенец постоянно оказыва-
ется в ситуации разлучения с матерью.
Пример сдержанной вокализации, приве-
дённый выше, характерен для детёнышей,
растущих в норе или гнезде. У приматов
всё наоборот: детёныш всё время держит-
ся за шерсть матери и помалкивает.
Но если оторвётся от неё, начинает голо-
сить: «Я потерялся!! возьмите меня!»
У «природных людей» дети первого года
жизни почти не расстаются с мамкой. По-
этому они растут удивительно спокойны-
ми и кричат, только если у них что-то бо-
лит. А цивилизованный ребёнок постоян-
но испытывает «стресс разлучения».

Ê è ð è ë ë  Å ô ð å ì î â В О С П И Т А Н И Е  И  П Р И Р О Д Н Ы Е

И Н С Т И Н К Т Ы
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Ñâî¸ — ïîìåòèòü!

Ìàðêèðîâêà ìîæåò áûòü íàöåëåíà íà ëþáîé êàíàë

êîììóíèêàöèè, èëè, ïðîùå ãîâîðÿ, îðãàí ÷óâñòâ.

Â êà÷åñòâå âèçóàëüíûõ ìåòîê æèâîòíûå (îò íàñåêî-

ìûõ äî ïðèìàòîâ) èñïîëüçóþò êàê ñîáñòâåííóþ

âíåøíîñòü, òàê è íåæèâûå îáúåêòû. Íàïðèìåð, âðà-

íîâûå ïòèöû ëþáÿò óñòðîèòü â ñâîèõ ãí¸çäàõ öå-

ëûé ñêëàä èç áëåñòÿùèõ âåùèö, à îðëû âïëåñòè

â íåãî çåë¸íóþ âåòêó. Ìëåêîïèòàþùèå èñïîëüçóþò

âèçóàëüíûå ìåòêè íå÷àñòî, íàïðèìåð, êîãäà ìåä-

âåäü ñäèðàåò êîðó âûñîêî íà äåðåâå: «ß îãðîì-

íûé!» Èëè êîãäà äèêèå êîøêè öàðàïàþò ñóõîå äå-

ðåâî (ïîòîìó-òî èõ äîìàøíèå ñîáðàòüÿ ëþáÿò «òî-

÷èòü êîãòè» î íàøè äèâàíû è êðåñëà, çàÿâëÿÿ:

«ß òîæå çäåñü æèâó!»). Ïðèìàòû, ñ èõ ìîùíûì çðå-

íèåì, âèçóàëüíîå ìå÷åíèå î÷åíü óâàæàþò. Îíè

íàäêóñûâàþò è ëîìàþò âåòêè, ìàæóò äåðåâüÿ, êàì-

íè è ñàìèõ ñåáÿ öâåòíîé ãëèíîé (à ìîæåò, è ÷åì-

íèáóäü ïîõóæå). Îáçàâåñòèñü àêâàðåëüíûìè êðàñ-

êàìè äëÿ îáåçüÿíû — öåëîå ñîáûòèå! Ïîëîâèíó

îíà, ïîæàëóé, ñúåñò, à äðóãîé ïåðåïà÷êàåò âñ¸ âî-

êðóã. Ðàññåðæåííûå îáåçüÿíû îñîáåííî ñêëîííû

ê «âàíäàëèçìó». Ðàññåðæåííûé øèìïàíçå, ÷òîáû

ñàìîóòâåðäèòüñÿ, ìîæåò îáîäðàòü ëèñòüÿ è âåòêè

ñ öåëîãî äåðåâöà: «ß-àà!!»

Åù¸ îäèí ñïîñîá ìå÷åíèÿ — òàêòèëüíûé. Îí

÷àùå èñïîëüçóåòñÿ òåìè âèäàìè, êîòîðûå îáèòàþò

òåñíûìè ãðóïïàìè, äà åù¸ è â çàêðûòûõ óáåæèùàõ.

Êñòàòè, ýòîò îáðàç æèçíè ïðèñóù è áîëüøèíñòâó

äåò¸íûøåé ïòèö è çâåðåé, âûðàñòàþùèì â ãíåçäå

èëè íîðå. Äëÿ íèõ òàêòèëüíîå ìå÷åíèå îñîáåííî

âàæíî. Ñòðåìëåíèå ïðèæàòüñÿ ê áîêó, ïîòîëêàòüñÿ

(è òåì çàÿâèòü «ÿ!») — ýòî îò÷àñòè ïðîÿâëåíèå

êîíêóðåíòíîé áîðüáû, êîòîðàÿ ìîæåò çàâåðøàòüñÿ

èñòðåáëåíèåì ñëàáåéøèõ ñîáðàòüåâ. Òàê âåäóò ñå-

áÿ íå òîëüêî êóêóøàòà, ïîÿâèâøèåñÿ íà ñâåò â ÷ó-

æîì ãíåçäå. Áîëüøèíñòâî ïòåíöîâ ðåôëåêòîðíî

ðàçãèáàþò êîíå÷íîñòè, åñëè èõ ñïèíà ïðèêàñàåòñÿ

ê îïîðå. Òàêèì ìàíåðîì îíè âûòàëêèâàþò èç ãíåç-

äà (åñëè ïîçâîëÿåò âûñîòà ñòåíîê) ÿéöà è ïòåíöîâ,

âûëóïèâøèõñÿ ïîçäíåå. Èíà÷å ðîäèòåëè íå ïðî-

êîðìÿò âåñü âûâîäîê, è òîãäà íå âûæèâåò íèêòî.

Òàê ñòðàòåãèÿ «óìåðåííîãî áðàòîóáèéñòâà» îêàçû-

âàåòñÿ âûãîäíîé äëÿ âèäà â öåëîì.

Õèìè÷åñêàÿ ìàðêèðîâêà ðàñïðîñòðàíåíà â ìè-

ðå ìëåêîïèòàþùèõ. Îíè ìåòÿò ïàõó÷èìè âåùåñòâà-

ìè íå òîëüêî èíäèâèäóàëüíûé ó÷àñòîê, íî è îñòàò-

êè òðàïåçû, ñâîè ãí¸çäà è ñîðîäè÷åé. Èì ïîìîãàþò

ìîùíîå îáîíÿíèå è íàëè÷èå îñîáûõ æåë¸ç, âûäå-

ëÿþùèõ îäîðàíòû è ôåðîìîíû (ïåðâûå ñîçäàþò

И тревожный крик входит у него в привычку: укрепляются лёг-
кие, голосовые связки и активизируются центры вокализации
в мозге. Но это лишь первое объяснение. Во-вторых, — прису-
щая человеку избыточная территориально-маркировочная агрес-
сия, которая у маленьких детей проявляется с особой силой.
Чтобы их заметили, проявили заботу, попросту не задавили, при-
ходится заявлять о себе: уа-аа!! 

Едва научившись ползать, ребёнок спешит разломать и от-
править в рот всякий предмет, до которого доберётся. Он грызёт
ножку от табуретки, колотит игрушки и чиркает карандашом в ма-
мином паспорте. Став старше и самостоятельнее, дети уже не тре-
буют постоянной опеки. Поэтому их территориальная агрессия
снижается. Они уже не стремятся к тому, чтобы окружающие
хлопотали и кудахтали над ними, чтобы и по первому требованию
отдавали вещи: «Дяй!»

У подростков — новый скачок маркировочной агрессии. Так
и хочется разбросать посреди прихожей громадные вонючие крос-
совки, а в углу комнаты — заношенные футболки и носки, окле-
ить комнату изображениями кумиров и заполонить её сувенирами
(чаще откровенным хламом)… Собираясь с товарищами в большие
группы, подростки чувствуют себя в безопасности и запускают
маркировочную агрессию на полную катушку: много курят и плю-
ются, нарочито шумят, хохоча и слушая магнитофон (раньше
бренчали под гитару). А ещё — совершают акты вандализма. Как
след мочи понуждает кота задрать в этом месте хвост, так и цара-
пина на стене лифта вызывает у подростка неудержимое желание
нанести ответную метку. Всё это не остаётся без внимания окру-
жающих: мужчины свирепеют, старушки возмущаются, а маль-
чишки испытывают затаённое восхищение…

Маркировочная агрессия присуща и взрослым. Только при-
нимает она скорее конструктивный, нежели разрушительный ха-
рактер. Например, зайдя в холостяцкое жилище, женщина вос-
клицает: «Ну и беспорядок!» — и принимается за работу. По су-
ти, она старается удалить метки хозяина, пряча дорогие его
сердцу спортивные кубки, подметая пол и переставляя стулья.
А взамен наносит свои: кухонные запахи, расставленную на пол-
ке косметику, детали одежды, забытые как бы «случайно». Эта
деятельность агрессивна, поэтому она может стать поводом для
конфликтов и изгнания.

Приоритетное право мечения принадлежит доминантам,
которые подавляют подчинённых. Самые преданные «подчинён-
ные», живущие в наших квартирах, — собаки. Они легко приуча-
ются «терпеть» до выхода на улицу не потому, что квартира уже
пропиталась её запахом (как полагают многие), а потому, что эта
территория принадлежит хозяевам. Претендовать на неё собаке
нельзя, о чём ей недвусмысленно заявили, тыкая мордой в лужи-
цу. Однако если в дом пожалуют четвероногие гости, самая вос-
питанная собака может «поднять ногу» на дорогой сервант: «Я то-
же охраняю этот участок!» (Вдруг право её хозяев на эту терри-
торию покажется гостям неубедительным.) 



1 8 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/04

èíäèâèäóàëüíûé çàïàõ, âòîðûå åù¸ è âëèÿþò íà

ïîâåäåíèå è îáìåí âåùåñòâ ñîñåäåé — ïîäîáíî

ãîðìîíàì). 

Ìå÷åíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ îïðåäåë¸ííûìè ðè-

òóàëüíûìè äåéñòâèÿìè. Òàê, ïðè âèäå ñîïåðíè-

êà, ñîáàêà ïîäíèìàåò íîãó è ñëåãêà áðûçãàåò ìî-

÷îé à çàòåì ñêðåá¸ò ëàïàìè ïî çåìëå (íè÷åãî íà

ñàìîì äåëå íå «çàðûâàÿ», çàòî îñòàâëÿÿ âûäåëå-

íèÿ ïàõó÷èõ æåë¸ç, ðàñïîëîæåííûõ ìåæäó ïàëü-

öàìè). Òàê æå ïîñòóïàþò è êîøêè. Åñëè íàêàçàòü

âðåäíîãî êîòà, îí ïîñïåøèò îñòàâèòü ìî÷åâóþ

ìåòêó ãäå-íèáóäü íà çàïðåòíîé òåððèòîðèè (íà-

ïðèìåð, íà êðîâàòè õîçÿåâ), çàÿâëÿÿ: «Âð¸øü!!

ìî¸ ìåñòî!»

Çâóêîâûå ìåòêè ÷àùå èñïîëüçóþò ïòèöû, ðàñïå-

âàÿ íà äåðåâüÿõ. Ó ýòèõ âåñ¸ëûõ ïåñåí îäèí è òîò

æå ïåðåâîä: «Çäåñü ÿ!» Îäíè àäðåñàòû — ñîïåðíè-

êè — èñòîëêîâûâàþò åãî êàê ñèãíàë äåðæàòüñÿ ïî-

äàëüøå, à äðóãèå — ïàðòí¸ðû — êàê ïðèãëàøåíèå.

Ïðèâëåêàþùèå çâóêîâûå ìåòêè èñïîëüçóþò íå

òîëüêî áðà÷íûå ïàðòí¸ðû, íî è, ñêàæåì, äåò¸íûøè,

êîòîðûå ïîñòîÿííî ïîïèñêèâàþò è ïîñêóëèâàþò

(÷òî ñòèìóëèðóåò ðîäèòåëüñêóþ çàáîòó è ïîêðîâè-

òåëüñòâî). 

Ñðåäè ìëåêîïèòàþùèõ ëèøü íåìíîãèå ïðåäïî-

÷èòàþò ìåòèòü íå çàïàõîì, à çâóêîì. Âñå îíè â ÷¸ì-

òî óïîäîáëÿþòñÿ ïòèöàì. Ýòî ðóêîêðûëûå, ïðèìàòû

(îáèòàþùèå â êðîíàõ äåðåâüåâ) è åù¸ îäíè «æèëü-

öû âåðøèí» — òîëüêî ïîäâîäíîãî öàðñòâà — êè-

òîîáðàçíûå. Âñå îíè èñïîëüçóþò ñèñòåìó ñëîæíûõ

è ïðîäîëæèòåëüíûõ çâóêîâ («ïòè÷èé ÿçûê»).

Ó ïðèìàòîâ ìå÷åíèå çâóêîì — íà ïåðâîì ìåñòå.

Ó íåêîòîðûõ èç íèõ (íàïðèìåð, ðåâóíîâ èëè ãèááî-

íîâ) òåððèòîðèàëüíàÿ ïåñíÿ ðàçíîñèòñÿ íà ìíîãèå

êèëîìåòðû. Íà âòîðîì ìåñòå — «ðèòóàëû ïà÷êà-

íèÿ», íà òðåòüåì — «ðèòóàëû ðàçðóøåíèÿ».

Âñå òðè ðèòóàëà ìîæíî âêóñèòü â ïîëíîé ìåðå, åñ-

ëè çàïåðåòü îáåçüÿíêó ó ñåáÿ â êîìíàòå (è óæå ÷å-

ðåç ÷àñ îùóòèòü, íàñêîëüêî õîðîøî âåäóò ñåáÿ äà-

æå ñàìûå «ïëîõèå» ÷åëîâå÷åñêèå äåòè!).

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àñòîê ïîìå÷åí, íóæíî ñëåäèòü

çà òåì, ÷òîáû íà íåãî íå ïîñÿãíóë ÷óæàê. Äëÿ ýòîãî

ñëóæàò îñîáûå ïàòòåðíû ïàòðóëèðîâàíèÿ: ðåãó-

ëÿðíûé îáõîä ïåðèìåòðà ñâîåãî ó÷àñòêà, èçó÷åíèå

îðèåíòèðîâ è îáçîð îêðåñòíîñòåé. Ýòî äåëàþò íå

òîëüêî ëåìóðû, ëèñèöû, ëåîïàðäû, íî è äåðåâåí-

ñêèå ìàëü÷èøêè.

Обычно люди ведут себя именно как «хозяева участка», ког-
да «пилят» дочку-подростка, если та надушилась, или ругают сы-
на, раскидавшего свои вещи. А хозяйка какого-нибудь школьного
кабинета действует ещё строже, ведь её атакуют сразу десятки
претендентов на территорию (и каждый вдобавок низкого ранга
и «гипермаркировочного» возраста). Поэтому сама она форсирует
голос, издаёт мощный запах и укрепляет лицо «бронёй» из косме-
тики и здоровенных серёжек. Но если так же поступит нескром-
ная восьмиклассница, получит выговор: нос не дорос. 

Маркируя территорию, человек действует автоматически,
неосознанно. Как мы узнаём, что в этом лесу есть птицы? Они по-
ют. А как мы узнаём, что в соседнем кабинете есть дети? Они шу-
мят — и их шум несёт единственную информационную нагрузку:
«Я!» В лагере вожатые не разрешают детям вскакивать и говорить,
пока не прозвучит сигнал подъёма. И всё-таки малыши не могут
удержаться, чтобы, едва открыв глаза, не огласить летнее утро
своими «гы-гы!», «ха-а!!», «эй, ты чё, спишь?». Как же это похоже
на пробуждение птиц, которые вначале щебечут отрывочно и не-
внятно, а затем как распоются! 

Но голос человеческих детей выражает не только индивиду-
альность. Общественные виды любят пошуметь не поодиночке,
а вместе, и тем громче, чем больше участников хора. Эти «соци-

альные крики» означают не просто «я», а «я и мы». Если, находясь
в коллективе, ребёнок не шумит, значит, он испытывает диском-
форт, быть может, болен или напуган. Или асоциален — не желает
считать соседей «своими», вплетать свой голос в общий хор.

Частенько «плохое поведение», за которое мы осуждаем де-
тей, — естественная маркировочная активность, предписанная са-
мой природой. Ребёнок всегда найдёт способ дать о себе знать. За-
ткните уши и отвернитесь — он постарается с сопением заглянуть
в лицо, заслонить телевизор, дёрнуть за локоть или пихнуть в бок.
А если вас не проймёшь и этим, то расшибёт себе лоб и разрыда-
ётся — только попробуй остаться равнодушным.

Ìå÷åíèå — ýòî òðóä è îòäûõ

Размечая и присваивая мир, человек (в отличие от других видов)
стал активно использовать искусственные приспособления. Ве-
роятно, труд имел для древних людей не только прагматическое,
но и семантическое значение. Обрабатывая сверкающие камни,
они создавали не столько «инструмент добычи бифштекса», сколь-
ко оригинальные «метки мира». 

В эпоху голоцена (последний десяток тысяч лет) появился
новый подвид человека (учёные называют его Homo sapiens
recens — «современный, рецентный»). Это великий умелец выжи-
вать в условиях перенаселённости. Он применил более искусный
способ «метить мир», объединив ритуалы «разрушения» и «пачка-
ния». Объект не просто подвергался деструкции, но буквально
стирался в порошок. А затем этот «прах» перемешивался, чтобы
вылепить из него новую, «свою» форму. 
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Так истиралось сырьё — зерно, гли-
на, руда, мел, с тем чтобы получить хлеб,
горшок, металлический слиток или по-
крыть дом известью. Некоторые антропо-
логи полагают, что гончарство, металлур-
гия, земледелие, приготовление пищи из
муки возникли именно как сакральные об-
ряды «манипуляции с прахом» и принесли
экономическую выгоду лишь по мере тех-
нического усовершенствования. 

А наши дети учатся этому ритуалу,
когда «варят суп» из глины, мух и бума-
жек, «пекут пирожки» из грязи (обезьяны
так не играют). Кстати, подобным обра-
зом они собирают «конструкторы» вроде
«Лего», а точнее, разбирают ту модель,
которую предлагает фирма-изготовитель,
чтобы выстроить нечто неуклюжее, за-
то — своё! 

Да, дети любят повозиться в грязи,
перепачкаться краской… Только дай им во-
лю. А что, если действительно — дать? Но
сперва сделаем небольшое отступление. 

Наше воспитание — это постоянное
сдерживание инстинктов: «Перестань!
Не безобразничай!» Так одёргиваем мы де-
тей, да и самих себя. Но разве дикие жи-
вотные или люди, ведущие природный об-
раз жизни, «безобразничают»? Нет, они
в любом случае делают то, что им предпи-
сано природой. В цивилизованных же ус-
ловиях мы просто вынуждены вводить сот-
ни новых ограничений. Однако это легко
объяснить нашему духу, но не телу. Тело
страдает, испытывая стресс, приобретая
патологии. Особенно страдает нервная си-
стема. И хорошим отдыхом и даже терапи-
ей становится… простое снятие ограниче-
ний, следование своему естеству. 

Природные инстинкты — это отнюдь
не что-то ужасное и жестокое. Среди них,
например, потребность в движении. (Кста-
ти, давно ли вас посещало желание съе-
хать по перилам, «покачаться» на двери?
Давно: эти желания мы «упекли за решёт-
ку» ещё в детстве.) 

Есть ещё один обычно подавляемый
инстинкт — водный. Большинство прима-
тов воды боятся и избегают. А человек —
любит! Попробуйте привести на пляж ты-

сячу кошек или обезьян и затащить их
в воду — не выйдет. А детей — наобо-
рот — попробуйте от этого удержать! Гу-
ляя в парке, люди обязательно подойдут
к пруду. А дети — постараются пробраться
к самой воде. Дотронуться до неё. Снять
башмачки и ступить в воду. Закатать шта-
ны и войти по колено. И вот уже целиком
плюхнулся в воду этот «озорник», одетый
в выходной костюм! В чём дело? Опять
«плохо себя ведёт»?

Учёные полагают, что наши предки
предпочитали жить около моря или боль-
ших озёр. Там всегда больше пищи — ра-
кушек, крабов, корневищ. Поэтому пре-
имущество получили те группы «пралю-
дей», которые не боялись воды, а,
напротив, любили в ней «копошиться».
Влечение к воде — ещё одно поведенчес-
кое качество. Неудивительно, что дети лю-
бят купаться. И что прекрасным отдыхом
для них становится «возвращение к водно-
му естеству», например, поездка на море. 

Стремление пометить мир — тоже
сильный инстинкт, подавление которого
стоит ребёнку немалой нервной энергии.
И даже способствует «поломкам души»,
усугубляя подавленность, фобии, которые
часто соседствуют со скрытой агрессией,
способностью «сорваться», «психануть»
и совершить антиобщественный поступок.
Как вернуть таких детей в норму? 

Сегодня при коррекции поведения де-
тей психологи всё чаще используют арт-те-
рапию, которая, по существу, является
«терапией неограниченного мечения». Ре-
бёнку создают такие условия, чтобы он не
боялся испачкаться и что-нибудь испор-
тить. Например, он может зачерпывать ру-
ками краски и размазывать их по стенам
и по себе. Или кидаться глиной, лепить из
неё, что ему заблагорассудится. 

Вообще-то нечто похожее дети дела-
ют и на занятиях в садике, и на школьных
уроках: рисуют, лепят. Но там они всегда
закрепощены жёсткими рамками: листа
бумаги, правил поведения, темой урока.
А при арт-терапии движения можно делать
с широкой амплитудой: кидаться краской,
валяться в ней, рисовать огромные пятна
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вместо «аккуратных буковок»… Постепен-
но внутренние зажимы исчезают, душа
«расправляется». Точно так же подавлен-
ным детям полезны и другие упражнения
на развитие, скажем так, территориальной
агрессии: покричать со всей силы, побе-
гать по пустому залу, раскинув руки, до-
тронуться до возможно большего числа ве-
щей за минуту, потолкаться плечами, по-
кидаться пучками водорослей или глиной… 

У человека два начала: природное,
инстинктивное, и разумное, рассудочное.
И чтобы воспитание было гармоничным,
а жизнь яркой, следует уделять внимание
и тому, и другому.

Мы не обсудили ещё один порази-
тельный инструмент, который позволяет
человеку пометить любой объект мира:
звёзды, горы, людей, да что угодно. Это
язык. Наделяя вещи названиями, мы дела-
ем их знакомыми, вводим их в свою карти-
ну мира. Дать имя — значит почти присво-
ить. Когда тебе дали имя — ты «свой».
С маркировочной сущностью языка связа-
ны такие явления, как обзывательства
и дразнилки, стремление использовать
клички вместо имён и т.д. По существу,
территориальная агрессия — один из важ-
нейших факторов развития языка. Впро-
чем, это слишком объёмная тема, поэтому
поговорим о ней в следующий раз.

Îñîáûé èíñòðóìåíò ìå÷åíèÿ —
îãîíü

Уже полтора миллиона лет назад древней-
шие люди стали систематически использо-
вать огонь. Для чего? В первую очередь,
чтобы устраивать «охотничьи палы». Под-
жигая саванны, люди охотились на оглу-
шённых дымом и обожжённых животных
и вдобавок собирали печёные клубни и мя-
со. У человека сформировался настоящий
«инстинкт поджигательства», или пирома-
нии. Он заставляет нас, как заворожён-
ных, смотреть в огонь. А ещё — кормить
его дровами, выпускать на свободу, вос-
пламенять всё вокруг! Особенно сильно
это желание у подростков, недаром они но-
ровят поджечь кнопки в лифте, лоскутки

объявлений, траву, а то и целый дом, обо-
жают «костры до небес». (Вдумайтесь
в эти атрибуты: пионерский костёр, салют,
пламенеющий галстук, знамя — какая
в них жизненная сила, какая регламенти-
рованная агрессия!) Огонь даёт всё, что
нужно для маркировки: разрушение, внеш-
ний эффект, сажу, звук, запах. И этот за-
пах можно усилить — если добавить паху-
чие листья… 

Издревле люди клали в костёр лис-
тья, чтобы дым отпугнул паразитов и гнус.
И быстро заметили, что дым от некоторых
растений вызывает удивительные и необъ-
яснимые — магические ощущения. По-
явился целый культ растений, дающих
дурманящий дым. Чтобы вдыхать его,
пользовались полой тыквой, глиняными
или деревянными трубками. Затем стали
помещать огонь прямо в трубку — это уже
«переносной костёр». Постепенно его уп-
ростили до скрученного в трубку листа —
сигары. И, наконец, изобрели более дешё-
вый вариант: завёрнутое в бумажный фун-
тик табачное крошево — сигарету. 

Одна проблема: систематическое ку-
рение разрушает здоровье. Однако вред
меркнет в сравнении с тем преимущест-
вом, которое даёт курение. Это и стимуля-
ция мозга, и повод для общения. Но глав-
ное — это возможность «заявить о себе»,
источая оглушительную вонь и посверки-
вая «габаритным огоньком». Как это пре-
красно — собраться в курилке и устроить
«социальный шум», вести доверительную
и раскрепощённую беседу в условиях вза-
имного зловония. Ещё один плюс — куре-
ние приглушает обоняние, поэтому пепель-
ный дух окружающих и загазованность
улиц совершенно перестают беспокоить.
Вдобавок курильщик всегда окутан аурой
уважения: когда он покупает пачку (платё-
жеспособный!), когда смолит (занят важ-
ным делом). И даже когда бросает (вот это
воля!), когда начинает снова (эх, обстоя-
тельства довели…), когда кашляет (ай-ай,
бедолага) и даже помирает. А плата неве-
лика: это некоторые хронические болезни
(кто от них застрахован?), некоторые де-
нежные расходы (но ведь и на хлеб мы тра-
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тимся ежедневно!) и сокращение средней продолжительности жиз-
ни на пятнадцать-двадцать лет (кто же знает свою судьбу?). 

Странные я подбираю выражения. Однако там, где вещи при-
нято называть своими именами, курение действительно расцени-
вается как занятие опасное (огонь! в деревянных домах!) и чудо-
вищно наглое. И говорят (по крайней мере, говорили) о нём имен-
но такими словами. В разные эпохи курение каралось отлучением
от церкви, отрезанием губ, смертной казнью. Сегодня можно по-
платиться если не губами, то штрафом, общественным порицани-
ем, даже лишением свободы (когда нарушена безопасность). Од-
нако в нашем обществе дымный способ «заявить о себе» считается
вполне этичным и законным. О курении здесь принято говорить
негативно. Но на самом деле россияне это занятие горячо поддер-
живают, что доказывают на деле: с завидной регулярностью доста-
ют, вставляют и зажигают. В России дымят любые социальные
группы — старые и молодые, мужчины и женщины, студенчество
и спортсмены, шофёры и продавщицы. Настоящая эпидемия, мощ-
но вовлекающая всё новые и новые слои населения. Избегая сов-
местного курения, в лучшем случае прослывёшь чудаком, а в худ-
шем — нелюдимом, «не своим». 

Всё это вещи очевидные, всем известные. И подростки тоже
понимают (или хотя бы чувствуют), почему курящие родители
и учителя не позволяют им делать то же самое. Курение — атри-
бут взрослой жизни. Вот подрастёшь — тогда и будешь «метить
территорию». Поэтому повзрослев и получив хоть чуточку само-
стоятельности, подростки немедленно хватаются за сигареты. Од-
нако чтобы по-настоящему пристраститься, приходится трениро-
ваться — курить много и регулярно. Такую возможность моло-
дёжь получает в… школе. Ведь перемена — это самый что ни на
есть регулярный «перекур». Как по часам! Администрация должна
проявить недюжинную волю и жёсткость, чтобы воспрепятство-
вать курению своих учеников в урочное время — не только на
территории школы, но и «за углом». А препятствия делают «за-
претный плод» только слаще… 

Подобные мысли я сформулировал, вдыхая «ароматы»,
приносимые старшеклассниками на мои уроки экологии. Что
было делать? Взывать к здравому смыслу? Показывать фотогра-
фии прокуренных лёгких? Показывал — никакого результата.
Мои молодцы и молодицы всё так же шли дымить на крыльцо,
только пригибались, как под обстрелом, и зло сверкали глазами. 

Поэтому я прочёл им лекцию о… пользе курения, рассказав
о сложных взаимоотношениях человека и дурмана. 

— Все там будете, — подытожил я, — потому что сопротив-
ляться нет никакой возможности. Табачные производители заинте-
ресованы в том, чтобы как можно больше молодёжи покупало сига-

реты. На кон поставлены большие деньги.
Посчитайте: если сто миллионов россиян
будут тратить в день рубль на сигареты,
сколько набежит за год? (Ученики подсчи-
тали и призадумались.)

— Вы живёте в таком обществе, где
окружение: друзья-товарищи, коллеги, ру-
ководители и даже родители (своим приме-
ром) постоянно будут заставлять вас ку-
рить. С этим давлением не совладать.
У вас есть только один выход: курить мало,
одну-две сигареты в день. Это уже не так
разрушительно. И курить только красиво,
для удовольствия и комфорта, а не пря-
таться в туалете или тамбуре, словно удов-
летворяешь нехорошую нужду. Впрочем,
всё это вам вряд ли позволят. 

— Вы должны помнить два момента.
Первое: во всём мире верхи общества избе-
гают систематического, пристрастного ку-
рения. Это удел низших классов. Куда вы
стремитесь, в какой слой — решайте сами.
Второе: чтобы оплатить «дольче виту» та-
бачным производителям и торговцам: вил-
лы, машины, отдых на Канарах, вы должны
выкуривать не меньше пачки в день. 

— Лично мне отказ от курения
очень мешает в жизни. Надо бы подза-
няться, начать покупать сигареты, но —
не могу себя заставить! Просто воли не
хватает, вот проблема. Бывало, познако-
мишься с человеком, он сразу мне сигар-
ку: пойдём покурим? Услышав отказ,
мрачнеет: «Ну и молодец» (а в глазах его
читается: «Ну ты, братец, и лопух»).

Примерно так. Ученики (как и многие
читатели) удивились — лекция показалась
им скандальной, парадоксальной и глав-
ное — коренным образом отличалась от лек-
ции нашего школьного врача, которую они
прослушали между третьим и четвёртым пе-
рекурами. Они, конечно, не кинулись рас-
ставаться со своей привычкой. И всё-таки
в дальнейшем их присутствие уже не так от-
равляло воздух в моём кабинете. НО


