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Дизайн детства или как появились образы ужасных детей

Мы привыкли к тому, что ребенок — это некая устойчивая единица в поле 
нашей культуры, и образ ребенка отсылает нас к вечным общечеловеческим цен-
ностям. Мы даже можем полагать, что понятие «ребенок», прежде всего, связа-
но с возрастом и на этом полностью исчерпывает свои характеристики. Но мы 
должны понимать, что это понятие прошло заметную эволюцию и претерпело 
серьезные социокультурные изменения. Кроме того, у этих изменений был ярко 
выраженный дизайн, некая символическая конструкция, делающая ребенка узна-
ваемым в той или иной культуре при разных обстоятельствах [1]. Вот, собственно, 
эти изменения, легшие в основу различных образов ребенка, и станут основным 
объектом нашего пристального и заинтересованного внимания. Точнее, в поле 
нашего зрения попал «ужасный ребенок», и мы попробуем отметить те смысло-
вые точки, которые привели к появлению этого образа в литературе и кинемато-
графе.

Стоит отметить, что для появления привычного нам дизайна детства должна 
была произойти масса изменений как в нашей, так и в европейской культуре, с ко-
торой мы довольно сильно связаны. Важными точками формирования привычно-
го образа ребёнка, безусловно, будут: поле христианской культуры, подарившее 
нам образ ребенка- ангела, способного за счет своей невинности отторгнуть все 
злое и плохое; викторианское назидание, разделяющее детей на хороших (по-
слушных) и нехороших (непослушных).

Для иллюстрации данного образа невинного ребенка- ангела прекрас-
но подходит жанр святочного рассказа, чрезвычайно популярный в литературе 
XIX — начала XX веков. Например, парадигмальный образ девочки со спичками, 
который принес в литературу Андерсон или образ нищего мальчика в рассказе 
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» являет нам квинтэссенцию детской не-
винности и почти святости.

Но стоит также отметить, что викторианская эпоха, которая в принципе оз-
наменовала собой появление литературы для детей и выделила ребенка в особую 
категорию, создала еще и образы прелестных шалунов, например, кэролловская 
Алиса — любопытная и своенравная искательница приключений, или Питер Пэн 
Барри, который, по большому счету, занимался тем, что воровал детей из спален 
добропорядочных родителей, но при этом все равно оставался очаровательным 
и невинным, по ту сторону добра и зла. Именно в произведениях Барри впервые 
появляется аппозиция «ужасный взрослый — прекрасный ребенок», впрочем, 
бессердечный от наивности. Эта и был тот поворот, который привел к появлению 
впоследствии образов ужасных детей в культуре.

Наряду с образом ребенка- ангела хочется отметить образ ребенка- героя [3, 
с. 74–99], столь популярный в советской детской литературе. Здесь, как и в случае 
с детской невинностью, героизм так же понимается в литературе как чистый ге-
роизм. Например, гайдаровские Мальчиш Кибальчиш или Тимур. Впрочем, и в тек-
стах о пионерах- героях таились элементы образов ужасных детей, это, прежде 



всего, связано с темой суггестивных описаний детской жертвы и детской крови, 
легший в основу многочисленных вампирско- пионерских хорроров [6, с. 165–180].

Резкий поворот к образу ужасного ребенка в нашей культуре произошел 
в 80-е годы ХХ века в тексте Железникова «Чучело» (особенно заметный след 
в культуре оставил одноименный фильм Ролана Быкова), который впервые и столь 
ярко продемонстрировал, что дети — не ангелы и не герои, а при определенных 
обстоятельствах весьма жестокие создания. В каком-то смысле «Чучело» — про-
изведение, которое перевернуло дизайн детства в нашей культуре, открыв двери 
«дрянному ребенку» [7, с. 64–81].

Подобный поворот в американской литературе и культуре осуществил 
Уиль ям Голдинг в тексте «Повелитель мух». Он обращает внимание на то, что дет-
ство не свободно от зла и зло также может вырасти в невинном ребенке и даже 
принять более радикальные формы.

Итак, в культуре и литературе в 70–80-е годы ХХ века начинают появляться 
«черные» детские души и это довольно заметный поворот, свидетельствующий 
о нарастании недоверия детству в целом. Общество начинает по-другому видеть 
ребенка, и этот новый дизайн детства порождает яркий образ демонического 
ребенка в фильмах ужасов и в целом комплексе литературных хорроров. Одно 
из первых явлений «чудовищного ребенка» в массовой культуре — это появление 
образа Демиана в фильме «Омен» (1976  г.). Образ Демиана не оставил иллюзий 
взрослому миру, поскольку являет чудовище в онтологическом смысле и никакие 
воспитательные меры здесь не применимы.

Таким образом, появление «чудовищных детей» свидетельствует о серьез-
ном недоверии мира взрослых миру детей. Миф о «невинном детстве» раскалы-
вается все активнее, и это изменение затрагивает не только массовую культуру, 
но и повседневную жизнь.
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