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Аксиология детства: событие и поступок

Проблематизация детства представляет собой сложную интеллектуальную 
задачу. Во-первых, в публичном дискурсе детство предстает неким само собой 
разумеющимся, самопонятным феноменом. Периодически возникающие дебаты 
чаще всего затрагивают возрастные параметры детства и ведутся на основании 
различных психологических, педагогических (тесно связанных с биологической 
парадигмой онтогенеза) и культурологических теорий, но в итоге заканчиваются 
нормативными актами, например, о возрасте согласия, в правовом поле и таким 
образом отражают социальную повестку органов власти и не более. Недоста-
точность такого подхода отмечалась еще в 2004  г. проф. И.С. Коном [4, с.  165]. 
Во-вторых, активная публичная риторика и практика защиты детства создает 
эффект постоянного внимания, выводит детство в регистр значимых, особо цен-
ных феноменов, с которым ведется целенаправленная и системная работа [5, 6]. 
Так создается пространство единого общественного мнения о детстве. При этом, 
само детство практически не обсуждается, в отличие от методов и способов ра-
боты с ним. Последнее особенно активно развивается в направлении воспитания, 
в дискуссиях о ценностях, которые могут и должны быть усвоены и освоены юны-
ми членами общества. Целеполагание всех этих дискуссий объединяет необходи-
мость породить в общественном сознании уверенность в собственном будущем, 
во имя «прекрасного далеко» и предпринимаются все эти усилия в настоящем.

Нам представляется необходимым проблематизировать детство, поставив 
вопрос о том, что это такое в экзистенциальном и социальном планах. Двой ная 
проекция не случайна, так задается перекресток аналитических процедур, в эпи-
центре которого и планируется определить детство. Очевидно, что инструментов, 
которые могли бы ответить на этот вопрос вне научного и потому «взрослого» 
дискурса не существует. Уникальность детства как предмета исследования со-
стоит еще и в том, что классический исследовательский инструментарий: опрос, 
наблюдение, эксперимент и др. в исследовании детства имеет двой ную систему 
ограничений: во-первых, гуманитарные, во-вторых, возрастные. Эксперты уже 
пришли к выводу о том, что детство — это самодостаточный полноценный период 
жизни человека и потому ведется речь о «полноценном проживании детства» [2]. 
Детство более не считается временем приготовления к настоящей жизни, а ха-
рактеризуется как период жизни человека, в котором существует самость, субъ-
ектность, идентичность индивида.

Исследовательская рамка, в границах которой представляется продуктив-
ным определение детства, на наш взгляд, включает в себя ключевые понятия акту-
альной философской мысли. В первую очередь обратим внимание на концепцию 
трактовки человеческого бытия как события, которая представлена в российской 
философии и аксиологии у таких авторов, как В.А. Конев, С.А. Голенков, С.В. Со-
ловьева и др. Под событием понимается такое свершение духовной жизни лично-
сти, в которой личность открывает смысл бытия и собственного существования, 



находит, определяет свое собственное неповторимое место в бытии. Традици-
онные описания событий как значимых исторических свершений, событий как 
памятных дат в социальном пространстве изменчивы, политически и ситуативно 
ограничены, могут быть ангажированы.

События в социальном пространстве представляют собой комплекс значи-
тельно повлиявших на ход истории и существование большого количества лю-
дей обстоятельств. События в индивидуальной перспективе составляют совокуп-
ность значений и смыслов, открывающихся конкретному индивиду, открываемых 
им самим в собственном бытии. Обратим внимание на пространство и время со-
бытия. У него особенный временной модус — длящееся измерение. Это означает, 
что до тех пор, пока нечто человек определяет как событие — оно для него акту-
ально, оно настоящее, его эффекты и влияние человек ощущает как реальность. 
Пространство события — это внутренняя духовная жизнь человека. Событие — 
своеобразная точка отсчета, нулевой меридиан, в котором, словно на изломе, об-
нажаются все подлинные ориентиры духовного бытия человека. Если обратиться 
к известному мифу о пещере в версии Платона, то, на наш взгляд, верным будет 
утверждение интерпретации события как выхода из пещеры. И каждое нечто, что 
человек определяет в своей жизни как событие, является таким своеобразным 
«выходом из пещеры», в котором свершается открытие себя, других, мира и спо-
собов их взаимосвязи. Событие как бы высвечивает для человека ценное и под-
линное, позволяет увидеть происходящее в определенной системе координат 
и фиксирует сдвиг, трансформацию системы ценностей. Применительно к дет-
ству, событие фиксирует момент открытия системы ценностей в духовной жизни 
взрослеющего человека, показывает горизонты экзистенциального бытия лично-
сти.

Прямая связь представленной трактовки события существует с категорией 
поступка, которая разворачивается в диалогической философии М. Бахтина. Ди-
алогические взаимоотношения «Я» и «Другого» формируют структуру бытия, по-
нимаемого как событие. В работе «К философии поступка» М. Бахтин [1] анализи-
рует поступок как пространство и акт действия, в котором реализуется ценность. 
Поступок предполагает сам акт действия, взятый в единстве с осознанным и от-
ветственным отношением к свершаемому по доброй воле действию. Он никогда 
не случаен. В поступке воля человека творчески активна. Поступок не иррацио-
нален, он более чем рационален, он ответственен, более того, взятый изнутри он 
сам и есть ответственность.

Он объединяет в себе индивидуальное и социальное, осуществляется 
в конкретных границах времени и пространства, отражает систему ценностей 
и утверждает ее самим актом поступания. Предельной характеристикой поступ-
ка является девиз «Не могу иначе!» Долженствование в поступке носит исклю-
чительно принудительный характер для того, кто его совершает. Поступок пред-
стает как своеобразный Рубикон в процессе становления и развития личности. 
Взятый в единственном числе поступок обозначает ключевой момент самоопре-
деления личности, взятый во множестве поступок (поступки) очерчивают траек-
торию экзистенциального пути развития личности, составляют ткань духовной 
жизни человека. Поступок — это событие жизни конкретного человека, которое 
не имеет обязательной временной или пространственной локализации, его един-
ственность и неповторимость подтверждается формулой: «то, что я нахожусь 
в этом конкретном пространстве- времени и так-то поступаю, не может сделать 



никто другой». Быть в жизни, значит поступать, быть не безразличным, а причаст-
ным к целому миру, быть в него включенным и одновременно созидать его актом 
своего поступания.

Очевидно, что если поступок рассматривается в рамках диалогической фи-
лософии, а поступок совершает индивид, то возникает вопрос о том, в чьих ин-
тересах, исходя из каких аргументов, свершается действие. В этом отношении М. 
Бахтин категоричен, предлагая идею «моего-не-алиби-в-бытии». Не существует 
прямой академической трактовки этой идеи, но сам автор разворачивает ее со-
держание, обращаясь к «мною утверждаемой актом поступания причастности 
к бытию». Важным для понимания представляется апелляция автора к идее нес-
лиянности и нераздельности, затрагивающей материальное и духовное, пассив-
ность и активность, субъектность и объектность, вечное и временное и др. Посту-
пок предстает как точка наивысшей концентрации единичного и множественного, 
особенного и общего, эгоистического и альтруистического в жизни человека.

Применительно к периоду детства философская трактовка поступка, со-
держащаяся в работах М. Бахтина, позволяет увидеть необходимость взаимодей-
ствия с ребенком в горизонте экзистенциальной ответственности, признавая его 
как самоценного Другого. В то же самое время, поступок проявляет, определяет, 
созидает «Я» ребенка как личности.

В аналитике бытия как события и поступка нам представляется важным 
подчеркнуть идею совместности. Для разворачивания идеи совместности обра-
тимся к наиболее распространенному в психологической литературе опреде-
лению: «системный социальный и социально- психологический феномен, харак-
теризующий основы любого группового существования, проявляющегося в том 
или ином взаимодействии или взаимоотношении. В качестве универсальных 
признаков совместности чаще всего выделяют: наличие единой цели и общей 
мотивации, определенную функциональную взаимозависимость, объединение 
индивидуальных деятельностей и согласованное их выполнение, единое про-
странство и одновременность выполнения разными участниками и др.» [3]. Со-
вместность не тождественна коллективизму и является более общим по объему 
понятием, чем понятие «коллектив». По общему правилу, детство предполагает 
процесс социализации, осуществляющийся через включение и вовлечение ре-
бенка в коллективную совместную деятельность с другими. На наш взгляд, идея 
совместности, с одной стороны, характеризует способ организации жизни в пе-
риоде детства, а с другой, может непротиворечиво развивать предложенные кон-
туры понимания события и поступка.

Совместность предполагает базовую опору на коммуникативную рацио-
нальность, определяемую Ю. Хабермасом через образ «идеальной речевой си-
туации»: 1)  равенство шансов на применение коммуникативных речевых актов 
участниками дискурса; 2) равенство шансов на тематизацию мнений и критику; 
3)  свобода самовыражения, предотвращающая формирование подавленных 
комплексов; 4)  равенство шансов на применение регулятивных речевых актов, 
обеспечивающее взаимность отношений участников дискурса и исключающее 
привилегии — односторонне обязывающие нормы общения [8, с. 68]. Отметим, 
что так понимаемые речевые акты организуют не просто словесную реальность, 
но обладают перформативной силой, выходят за границы слов, к самим вещам 
и действиям, к поступкам. Неслучайно автор говорит о дискурсе, который пред-
полагает не только словесное, но и действенное, деятельное выражение. Ком-



муникативная рациональность дискурса сама обладает перформативной силой. 
«Вместо того, чтобы полагаться на разум естествознания и техники, я доверяю 
производительной силе коммуникации» [7, с. 83], говорит Ю. Хабермас. Совмест-
ность, фундированная коммуникативной рациональностью, позволяет открывать 
ценностный регистр детства как такое пространство, в котором поступок обре-
тает не только индивидуальное значение и смысл, но и включен в ткань социаль-
ного бытия сообщества.

Предлагаемый контур философских позиций очерчивания аксиологии дет-
ства через бытие как событие, через поступок и через идею совместности позво-
ляет, на наш взгляд, уйти от традиционных натуралистических, идеалистических 
или идеологизированных подходов, разрабатывать тему с учетом текущих дости-
жений философской мысли и открывать ценностный регистр детства в единстве 
с аксиоматикой социальной реальности в ее актуальном состоянии.
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