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«ÍÅ

«Íåîáû÷�ûå» �åòè áûëè ïîâî�î� �ëÿ ó�èâëå�èÿ, îáúåêòî� ïî�ðàæà�èÿ, ïðå��åòî�
çàâèñòè, î�è âûçûâàëè ïî�îçðå�èå, ñåÿëè ïà�èêó, ïðîâîöèðîâàëè è îòêðîâå��óþ
�åïðèÿç�ü… Ýòèõ �åòåé êòî-òî òèòóëóåò «è��èãî», êòî-òî óâåðå��î è�å�óåò
«ñîë�å÷�û�è»; �ëÿ êîãî-òî î�è ðåçóëüòàò �åèñòîâîé ðî�èòåëüñêîé ëþáâè, �ëÿ
�ðóãèõ — ïðèøåëüöû èç è�ûõ �èðîâ, ñëó÷àé�î îêàçàâøèåñÿ �à çå�ëå. Î��î
�å âûçûâàåò ñî��å�èÿ: ýòè �åòè îáëà�àþò ñïîñîá�îñòÿ�è, êàêèõ �åò ó �ðóãèõ,
à ç�à÷èò, èõ êàðòè�à �èðà �îæåò îêàçàòüñÿ ñîâåðøå��î îòëè÷�îé îò à�àëîãè÷�ûõ
êàðòè� �èðà èõ ðî�èòåëåé è ñâåðñò�èêîâ. Ïðè÷å� åñëè ãðà�îò�ûé ïå�àãîã ïðèó÷èò
îò�îñèòüñÿ ê òàêè� �åòÿ� ñ ïî�îáàþùè� óâàæå�èå�, òî ðî�èòåëè �îãóò îêàçàòüñÿ
â ïëå�ó ñëàáî ñîç�àâàå�îé áîÿç�è, êîã�à ðåá¸�îê �à¸ò îáñòîÿòåëü�ûå îòâåòû �à èõ
âîïðîñû, �à êîòîðûå ëþáîé ñâåðñò�èê ñ òðó�î� îòûùåò î��ó-�âå ôðàçû. Ýòî
âûçûâàåò òå� áîëüøóþ òðåâîãó, ÷òî ïî�ðîá�îé è�ôîð�àöèè ïî ýòî�ó âîïðîñó, â åãî-
òî âîçðàñòå, ðåá¸�îê ïîïðîñòó �å �îã ïîëó÷èòü. Íî — �à¸ò îáñòîÿòåëü�ûå îòâåòû.

� дети-индиго � эгоцентрическая речь � слово � общение � психология
� познание � семантическая распаковка

и безусловным воплощением. Женщина по-
ёт песню из репертуара Кристалинской —
и, подражая певице, выводит: «…курлы-
чат журавли». «Курлычут», — уверенно
исправляет оказавшийся рядом племянник-
второклассник; о спряжениях глаголов он
не знает. Как не знает и того, откуда
ему известно, как писать слова. Но тёт-
ка не задаётся этим вопросом: она соглас-
но кивает, ни на миг не сомневаясь, что
прав именно он, а не певица.

Совершенно аналогичный случай.
Пионервожатая выводит на доске: 

Ý тих детей называли божьей
наградой. И божьей карой.
В них видели провозвестников
будущего. И панически пытались
ухватиться за прошлое. Этих де-
тей титуловали национальным до-
стоянием. (Правда, не у нас.)
И серьезной проблемой. (Вот это
ближе.) Оставив проблему детей-
индиго психологам, коснёмся лишь
одного аспекта их жизни — отно-
шения к слову. Оно нередко ока-
зывается у них своего рода «заме-
стителем» мира, его абсолютным 
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«Мы шли под грохот конанады». Третье-
классник, никогда не решавшийся перечить
старшим, неожиданно выкрикивает: «Тут
ошибка! Надо “канонады”!». На вопрос учи-
тельницы, где он видел это слово, — отве-
тить он ничего не может; вполне возмож-
но, что и не видел. Но — словно чувству-
ет, как надо…

Ученик читает учительнице накануне сти-
хи. Она вскрикивает: это же о том, как
к ней приходил её любимый человек — при-
ходил, потоптался на пороге и неуверенны-
ми шагами побрёл обратно, как потом ей
поведала видевшая это соседка. Учительни-
ца сказала это ученику — в тот день она
вообще больше ни о чём думать не могла:
гость сообщил соседке, что уезжает
из страны навсегда! Но она ничего не гово-
рила о своих чувствах к тому человеку,
да вообще о любви её ученику знать рано.
И вот — стихи. Да такие, какие мог напи-
сать лишь взрослый! К тому же она не го-
ворила ни о встречах с тем человеком, ни
о его характере. Но стихи — словно череда
кадров кинохроники. Откуда у парня всё
это?!

Примеры изложены вовсе не затем, чтобы
кто-то восхитился проницательностью и неве-
домо откуда берущимися у таких детей знани-
ями. Цель совсем другая: важно понять, что
эти дети существуют, но впереди у них — ре-
путация «странных», даже опасных, ведь, ока-
зываясь центром любой компании, они в конце
концов теряются, «уходят в себя», норовя за-
биться в спасительное для них одиночество.
У них словно две жизни, два «я», как у актё-
ра, который, воплотив сценический образ, без
сил падает на стул в гримерной и менее всего
хочет видеть поклонников. Он был (она была)
Гаевым или Отелло, королём Лиром или Офе-
лией, и «отблески», рефлексы театрального об-
раза ложатся на всю их жизнь. Но спектакль
окончился — и предстоит думать о поведении
сынишки-школьника, о высаженной на даче
грядке огурцов: увидев их за этими размышле-
ниями, поклонники придут в ужас, ведь Гам-
лет не может думать о сломавшейся и требую-
щей замены стиральной машине! Точно так
и наши дети-индиго: привыкнув быть в центре
компании, сыпать каламбурами, вести за со-
бой, — они рано или поздно приобретают ре-

путацию нелюдимых отшельников, ведь
только наедине с собой они могут от-
дохнуть от того немыслимого духовного
напряжения, которое им, подобно актё-
рам на сцене, необходимо для поддер-
жания своего статуса вождей и проро-
ков! А для чего оно нужно, это поддер-
жание? Если спросить об этом самих
индиго, те только пожмут плечами: они
не знают!

Такие дети способны быть невыносимы-
ми. Они, ещё совсем маленькие, имеют
неожиданно прочные убеждения, изме-
нить которые не заставит даже автори-
тет отца или матери. Они не прощают
лжи: тот, кто слукавил, навсегда (или
надолго) исключается ими из перечня
уважаемых людей. Реноме учительницы,
сделавшей ошибку, безнадёжно постра-
дает, а эта ошибка непременным под-
текстом будет вспоминаться при любом
разговоре с той учительницей, вконец
разрушая их взаимоотношения. Лидеры
по своей натуре, темпераментные
и вспыльчивые, они периодически впа-
дают в состояние апатии, когда их ни-
что не трогает. Вероятно, как раз о та-
ком состоянии у будущего великого по-
эта говорит Ю.Н. Тынянов, рассказы-
вая о смерти Николая — младшего
брата Пушкина, который тогда сам был
совсем маленьким. Говоря о сломленных
горем родителях Пушкина, писатель
констатирует: «Один Александр был
равнодушен. Он вместе со всеми прило-
жился к бледному лбу и не узнал того,
кого еще неделю назад дразнил»1. Не-
понятные другим восторги или внезап-
ное для окружающих равнодушие —
провозвестники интенсивной духовной
жизни или некие «болевые точки»
в становлении личности?

Вместе с тем такие дети готовы быть
аналитиками — у них память, безотно-
сительно к сознанию, накапливает дан-
ные о внешнем и внутреннем мире,

1 Тынянов Ю.Н. Пушкин / Ю.Н. Тынянов. — 
М.: Книга, 1983. — С. 89.



воедино разные информационные потоки,
унифицировать и организовывать знако-
вые коды, являющиеся духовными отго-
лосками ноосферы, к чьим обращениям
такие дети особенно чутки.

О таком ребёнке читаем в художествен-
ном тексте:

«Кажется, не существовало такого карма-
на, в который он полез бы за словом.
Не было и такого слова, которое, взвив-
шись на дыбы, сбросило бы его, как мо-
лодой или потерявший управление конь.
Оно, слово, могло забренчать. Было
в состоянии завизжать. Грозилось заскре-
жетать. Но, укрощённое и зарифмован-
ное, снова послушно мчалось по разме-
ренному пространству манежа, вбирая
животворные силы предыдущих и еле
сдерживая рвущиеся наружу ростки сле-
дующих. Бронзовая чернильница, прыга-
ющие по снегу сосны, грохот зеленого
шторма, сыплющего пенные клочья чере-
мух, — всё преображалось, переплавля-
лось, пресуществлялось в догоняющие
друг друга строчки. И, кажется, дожида-
лось минуты, когда напротив чернильни-
цы окажется мыльница, навстречу соснам
выйдут рифмующиеся вёсны, клочья най-
дут свое отражение в двустрочьях…»5

Всегда ли информация, кажущаяся таким
детям (а впоследствии — таким взрос-
лым) внешней, надиктованной, появляется
именно тогда, когда в ней ощущается не-
обходимость? Нет, не всегда. И когда
она случайна, спонтанна, возникают ситу-
ации внутренней паники; а если эта ин-
формация становится достоянием родите-
лей, — те в ужасе размышляют о страш-
ной болезни, поразившей их ребёнка.

К примеру, девочка-дошкольница, уви-
дев на экране Ельцина, словно слышит:
«Не буду». Причём это «Не буду» со-
держательно не имеет ничего общего
с сюжетом и ситуацией. Или, увидев

чтобы потом эти данные, приведённые в гар-
монию и рассортированные по внутренним
файлам и папкам, стали основой их сужде-
ний. В.В. Набоков пишет о своём герое:
«…Он, читая, вновь пользовался всеми мате-
риалами, уже однажды собранными памятью
для извлечения из данных стихов, и всё, всё
восстанавливал…»2. Вероятно, неожиданные
прозрения у этих детей имеют причиной спе-
цифику их памяти — накапливающей ин-
формацию, чтобы однажды, внутренне орга-
низовавшись, эта информация появилась
в виде нового текста, картины, симфонии,
а иногда и просто интересных и ярких суж-
дений, ставящих слушателя в тупик своей
внезапностью и смелостью.

У того же Набокова читаем о моменте, ког-
да герой-поэт, засыпая, словно вспоминает
«недосочиненные стихи»: «Спустя три часа
опасного для жизни воодушевления и вслу-
шивания, он, наконец, выяснил всё, до по-
следнего слова, завтра можно будет запи-
сать»3. Это — взрослый человек, обладаю-
щий творческим даром. Дети такого рода
(умение творить есть у них всегда: важно
только отыскать его и создать условия для
его реализации) также нередко задумывают-
ся о том, что информацию им «диктуют»,
а они её «считывают», и нет перспективы
более страшной, чем однажды не услышать
этот «диктующий» голос, не ощутить его
в себе. О том, что этот фантом, звучащий
подобно внутреннему голосу, может оказать-
ся важнейшим источником информации, го-
ворит в стихах Б. Ахмадулина:

Что он диктует? И есть ли навес —
Нас упасти от любви его лютой?4

О некоей «диктующей» инстанции упомина-
ют исследователи психологии творчества. Эта
инстанция помогает детям-индиго сводить
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5 Соколов А. Отцы и дети «империи зла». — Гродно:
ЛитАры, 2019. — С. 257.

2 Набоков В.В. Дар / В.В. Набоков. — М.: Соваминко,
1990. — С. 22.
3 Там же. — С. 63.
4 Ахмадулина Б.А. Стихотворения / Б.А. Ахмадулина. —
М.: Художественная литература, 1988. — С. 89.
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знакомую даму-кассира, мальчуган ощуща-
ет: «Ну, что ж ты?» — ощущает на-
столько отчётливо, что однажды произно-
сит это вслух, увидев ту женщину, —
к ужасу матери, идущей с ним. Это
«Не буду» и «Ну что ж ты?» становятся
предикатами образов, появляясь в памяти,
как только ребёнок увидит знакомое лицо.
И пройдёт немало времени, прежде чем по-
взрослевшие и насмерть перепуганные дети,
оба отчётливые аудиалы, сознают: в своё
время они впервые увидели лица Ельцина
и дамы-кассира, одновременно услышав те
же самые слова. Увиденное и услышанное
оказались в неразрывной связи, образовав
то, что теоретики НЛП называют «якоре-
нием». Установившийся аудиальный «якорь»
стал однозначно указывать на визуальное
(лицо человека), объединив их механизмом
импринтинга. При этом в «якорении» при-
нимает участие не слово как таковое, бе-
зотносительно к формальным признакам,
а вполне конкретный звуковой комплекс. 

Совсем маленький ребёнок, увидев металли-
ческую мачту ЛЭП, показывает на неё:
«Кандёти!» Что с ним такое? Он, скорее
всего, не знает, что это мачта ЛЭП,
но откуда взялось его странное слово?
Должно было пройти время, чтобы он
вспомнил: когда он впервые разглядывал
мачту, не зная, естественно, что это та-
кое, — услышал голос соседки, обращавшей-
ся к матери: «Куда идёте?» Но, говорив-
шая чересчур торопливо, а потому глотав-
шая и нечетко артикулировавшая соседка
произнесла именно то, что осталось в дет-
ской памяти: «Кандёти». Так услышанное
и увиденное соединились, образовав в кон-
цептосфере ребёнка неразрывную связь.

«Вдруг…» — вспоминает 5-летняя Оля,
глядя на воспитательницу. Только это сло-
во — «вдруг», вне контекста или голосовых
модуляций. Оказалось: она впервые увидела
женщину как раз тогда, когда та увлечённо
рассказывала знакомой о недавнем происше-
ствии, и первым услышанным ребёнком её
словом было «вдруг». Имел место и обрат-
ный вектор: стоило потом услышать слово
«вдруг», произнесённое с удивлением, выде-
ленное интонационно, — в сознании появ-
лялся облик воспитательницы, причём с де-

талями, каких девочка не разглядела
при непосредственном общении с ней.

«Делает», — вспыхивало в памяти
6-летнего ребенка, стоило ему уви-
деть портрет Маяковского, — причем
отнюдь не любой, а такой, какой он
видел в диафильме по творчеству по-
эта. Оказалось, он услышал как-то,
глядя на изображение, изумлённые
слова матери о том, что поэт, по его
собственным словам, не пишет, а «де-
лает» стихи. Именно так, в третьем
лице, слово и сохранилось в подсозна-
нии, накрепко связавшись с обликом
Маяковского, какой он видел в мо-
мент установления «якоря».

Пятилетний путешественник, ока-
завшись с отцом в новом для него
районе города, увидев 8-квартирный
дом, озадаченно протянул: «Спасибо».
Обеспокоенный отец принялся выяс-
нять, кого благодарит сын, но тот
практически ничего не мог понять
и сам: «Увидел дом… Почему-то
вспомнилось слово». Что случилось
с мальчишкой? Оказалось, увидев ког-
да-то точно такой же дом и с инте-
ресом глядя на него, он взял конфету
из рук материной знакомой; мать,
приняв интерес ребёнка к своеобразной
щитовой архитектуре за обычную
рассеянность, нахмурилась:

— Скажи спасибо!

— Спасибо, — по-прежнему глядя
на дом и не обнаруживая никакого ин-
тереса к чему-либо иному, послушно
произнес мальчик. С тех пор, увидев
двухэтажный дом, но — непременно
под шиферной крышей и с крашенны-
ми коричневой краской ставнями, он
будто слышал изнутри себя слово
«спасибо», забыв о том, к чему это
слово относится, и недоумевая.

И никакие это не индиго! Обычные де-
ти, устанавливающие «якорь» в процес-
се мировосприятия. Но в этом случае



и внутреннему. Чрезвычайно важна при
этом реакция: «Моё Ты воздействует
на меня, и я воздействую на него. Наши
ученики учат нас, наши создания создают
нас», — подчёркивает М. Бубер, настаи-
вая на взаимном творчестве учителя
и ученика при создании гармонии обще-
ния. Аналогично мнение, которое выска-
зывает О. Розеншток-Хюсси: исследова-
тель декларирует, что образование —
творчество, начинающееся с верно органи-
зованного процесса слушания. Разумеется,
творческое усвоение не комплекс ничем
не сдерживаемых интерпретаций, а скорее
система откликов и образов, возникающих
при подлинно глубоком понимании. Как
ему споспешествовать?

Познание мира посредством слова, не об-
ретшего ещё смысла поступка или карти-
ны, приходится уточнять, сравнивать,
обобщать и конкретизировать, среди дру-
гих понятий искать то, что уже знакомо
учащемуся, в особенности если перед на-
ми — тот самый «индиго». А он, в свою
очередь, занят поиском каналов, сближа-
ющих возможность понимания с тем, что
слышит. На первый взгляд, в этой ситуа-
ции единственный путь — максимальное
упрощение речи, сведение её к простей-
шим структурам и подробным объяснени-
ям. Но учитель как коммуникативный ли-
дер перестаёт существовать в таких кон-
струкциях, его речевая личность адаптиру-
ется к интеллектуальным возможностям
учащегося без стремления поставить цели
и следовать им. Где же выход? Долго ли
учитель и ученик будут рассуждать об
одном предмете практически с разных по-
зиций, декларируя при этом единомыслие?
Выход — педагогическая самореализация
через коммуникативную открытость, т.е.
знание возможных интерференций и ассо-
циаций, сохранившихся из эго- и моно-
центрической речи ребёнка, и готовность
формировать новые рецепционные ко-
ды — такие, которые не удержат ни ре-
ликтов «аутистической мысли», ни стран-
ным образом задержавшихся анахронисти-
ческих фрагментов детского «смыслового
контекста». 

мы можем обозначить некую модель, помо-
гающую выявить суть когнитивных механиз-
мов детей-индиго. Модель эта — взаимо-
действие аудиального и вербального компо-
нентов при осознании происходящего вокруг.
Все рецепторы такого ребенка задействованы
при обработке поступающей информации,
они взаимодействуют и рождают то, что
можно назвать рецепционными парадоксами. 

Сутью «якоря», возникающего в детском
сознании как ассоциативная интерференция
увиденного и услышанного, способно ока-
зываться слово; правда, оно может заклю-
чать не информацию, а «информационный
повод», приводящий к неожиданному пере-
сечению параллельных линий. У взрослых
такой «повод» ознаменован состоянием
крайней взволнованности, открывающей
внешнему импульсу дорогу прямо в подсоз-
нательное. У детей «якорение» возникает
как неожиданная пауза в познании мира —
или, наоборот, как информационный вброс,
оказывающийся неожиданным при осмысле-
нии феноменов окружающего мира и само-
познании.

Не имея намерения вступать в дискуссию
о возможности произвольного, целенаправ-
ленного установления «якоря», сделаем вы-
вод о ситуациях его абсолютно спонтанного
возникновения, а также его несвязанности
с предметом (денотатом), действительно обо-
значаемым этим словом. Названные дети
не обнаруживали никакой специфики в вос-
приятии и использовании слов из стандарт-
ного словаря; роль «якоря» у отдельных слов
оказалась абсолютно случайной, никак
не связанной со словарным смыслом выска-
зываний. Ещё можно сделать вывод, что та-
кие «якоря» оставались всецело внутри ин-
дивидуального смыслового контекста, что
прекрасно понимали ребята.

В то же время учитель и начальной, и сред-
ней школы выходит к классу, стремясь
к «семантической распаковке» собственной
личности, к открытому и беспристрастному
диалогу с воспитанником, как внешнему, так
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Картина мира у детей, называемых индиго,
может существенно отличаться от «стандарт-
ной» — разумеется, в её частных проявлени-
ях. Откуда, к примеру, странная уверенность,
с какой они говорят о предметах, им совер-
шенно не знакомых? Интуиция? Внутренняя
гармония, в которую по непонятному стечению
обстоятельств организовался вовсе не изучен-
ный ими мир?

Второклассник едет с тёткой и двоюрод-
ным братом, её сыном, в автобусе.
Он всматривается в темноту зимнего ве-
чера: важно не пропустить остановку, где
им выходить — и, выйдя, идти полтора
километра по направлению к посёлку, куда
они возвращаются из поездки к родствен-
никам. Остановку он всё-таки пропус-
тил — а водитель, видя, что к двери ни-
кто не подошёл, и не тормозил. Он вино-
вато смотрел то на тетку, думающую,
как быть, то на двоюродного брата. И —
внезапно — через две остановки кинулся
к двери: «Выходим!» Когда ничего не пони-
мающие родственники перешли вместе
с ним на другую сторону шоссе, готовясь
идти к поселку не полтора километра,
а все четыре, — перед ними открылись
двери автобуса, который четыре раза
в день ходил оттуда прямо в посёлок.

— Ты знал расписание? — осторожно спро-
сила тётка.

Но даже если бы так — часов у него не бы-
ло всё равно! Тогда откуда он знал, что,
выйдя на незнакомой остановке, они ока-
жутся у дверей автобуса, что идёт прямо
к ним в посёлок? Ответа на этот вопрос
не дал бы он сам.

Когда ребёнок подрос, он принялся анализи-
ровать ту ситуацию и подобные, регулярно
с ним случившиеся. Может, кто-то «вёл»
его по жизни? Но он ничего не припоминал,
не слышал никаких внутренних «приказов»:
всё происходило абсолютно спонтанно. До-
бавилось то, что в детстве, разыскивая
какую-нибудь потерявшуюся вещь, он
в конце концов обращался за помощью
к взрослым, потому что чувствовал себя
абсолютно беспомощным. А ещё — сколько
ни покупал лотерейных билетов, никогда

не выигрывал ни копейки. Впрочем,
осознание этой беспомощности
и этой невезучести пришло позд-
нее — когда совершенно обособился
от одноклассников, когда-то видев-
ших в нём непререкаемого лидера.

Значит ли это, что сверхспособности
могут проявляться только у человека,
окружённого всеобщим признанием
и любовью? Однозначно: да. Воспи-
танник детского сада, не решавшийся
рассказать стихотворение к празднику
или принять участие в играх сверстни-
ков, в школе стал первым учеником
класса и, видя, что к нему тянутся,
спрашивают его мнения, интересуются
его советом, обнаружил интуицию,
позволявшую ему из множества реше-
ний находить оптимальное. Исследова-
тели психологии детей-индиго подчер-
кивают, что их появление сопровожда-
ется невероятной родительской любо-
вью; ощущать себя любимым — заве-
домо означает раскрыть в себе способ-
ности, которых не видят в себе ос-
тальные. Когда же родители, напуган-
ные неожиданными познаниями отпры-
ска, скрывают свою любовь за тревож-
ной растерянностью, — способности
могут ослабиться, если не исчезнут
совсем. Важно, чтобы и учитель
на уроке создавал для таких детей ис-
ключительно позитивный фон.

Но способности талантливых детей
вполне могут быть врождёнными,
не зависящими от социальных условий!
Могут. Только проявление этих спо-
собностей, тем более их развитие, за-
висит от благоприятной обстановки во-
круг. Благоприятной — невзирая
на особенности характера одарённого
ребёнка, кажущегося то чересчур раз-
вязным, то слишком эгоистичным, то
недопустимо самостоятельным, то пре-
досудительно безразличным к окружа-
ющим. Иногда таких детей трудно
не упрекнуть в категоричности, ино-
гда — в нонконформистской прямоли-
нейности…



читали «районку» в первую очередь
из-за этих рассказов. Мать, учитель-
ница, приходила в ужас от дочерних
вопросов и суждений: «Что-то вый-
дет из тебя? Будь как все — люди
тебя уважать будут». Когда не ста-
ло матери, она, снедаемая чувством
вины, пошла работать в школу.
И стала как все.

А такие дети не могут быть «как все»,
и взрослым осознать это неимоверно
трудно… ÍÎ

Она была учительницей географии.
Из тех, о ком говорят: «Звёзд с неба
не хватает». Она смертельно ненавидела
вечно готовых шуметь детей, изо дня
в день повторяющиеся карты, глобусы,
указки… Придя домой, раздражённо фыр-
кала, услышав жалобы неудачника-мужа
и оправдания троечника-сына. Всего два
десятка лет назад она, первая ученица
класса, вполне осознала себя художницей
и даже выставлялась. А ещё — писала
рассказы в районную газету, и были чи-
татели (она это знала точно), которые

À.À. Ìóðàøîâ.  «Íåîáû÷íûå äåòè»: ñëîâî â ìèðå è ìèð â ñëîâå

«Unusual Children»: The Word In The World And The World In The Word

Alexander A. Murashov, Professor, Department of journalism, Grodno state University. Yanka Kupala, 
doctor of pedagogical Sciences, candidate of Philology of Sciences, Belarus, e-mail: alexm55@rambler.ru

Abstract: The problem of peculiar children, endowed with a special sense of the word or harmony. They were called gifted,
talented, «sunny»; indigo children; these children are not only the joy and hope of adults, but also their grief, a persistent
issue that divorces «fathers» and «children» in different directions. The origins and manifestations of this «unusual» and
giftedness are the subject of this article.

Keywords: indigo children, egocentric speech, word, communication, psychology, cognition, semantic unpacking.

Spisok ispol’zovannykh istochnikov:

1. Tynyanov Yu.N. Pushkin / Yu.N. Tynyanov. — M.: Book, 1983. — S. 89.

2. Nabokov V.V. Dar / V.V. Nabokov. — M.: Sovaminko, 1990. — S. 22.

3. Nabokov V.V. Dar / V.V. Nabokov. — M.: Sovaminko, 1990. — S. 63.

4. Akhmadulina B.A. Poems / B. A. Akhmadulinа. — M.: Hudozh. literature, 1988. — S. 89.

5. Sokolov A. Ottsy i deti «imperii zla». — Grodno: LitAry, 2019. — S. 257.


