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Детская субкультура старших дошкольников.  

Детская субкультура является уникальным, самобытным способом 

освоения ребенком новых сторон социальной действительности, его 

самоутверждения. Именно детская субкультура определяет вкусы, язык и 

способы взаимодействий, а детское сообщество становится референтным 

источником многочисленных моделей поведения, помогает соотносить их с 

социальными и культурными нормами взрослого общества, понять себя, 

осознать и испытать свои силы.  

К сожалению, очень часто в современном мире у ребенка остается 

нереализованной потребность в сверстнике и в детском сообществе как 

особой, уникальной детской субкультуре, предоставляющей ребенку 

пространство для самореализации и опробования себя и своих возможностей. 

Она также является своеобразным психологическим укрытием от 

неблагоприятных воздействий взрослых. Для понимания своеобразия 

детской жизни необходимо изучить феномен современной детской 

субкультуры. 

Содержание детской субкультуры, наполняемое на протяжении всего 

социогенеза, составляют по мнению исследователей (М.В. Осориной, Н.Я. 

Большуновой, Н.В. Ивановой и др.) такие компоненты: 

 детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, страшилки и др.);  

 детский юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, поддевки, 

современные «приколы»);  

 детское словотворчество (этимология, языковые перевертыши, 

неологизмы); 

 детский правовой кодекс (нормы жизни, знаки отношений, 

табуирование личных имен и наделение прозвищами сверстников и 

взрослых); 

 традиционные игры (хороводы, подвижные игры, военно-спортивные 

состязания и пр.); 

 среда жизни (освоение пространства); 

 детское философствование (рассуждения о жизни и смерти и пр.); 

 эстетические и религиозные представления (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, «секреты», детские молитвы, обряды);  

 детская магия и мифотворчество (призывание сил природы для 

исполнения желания, фантастические истории-небылицы). 

Детская субкультура, отражая смысл детского бытия, является не менее 

содержательной, чем культура взрослых, имеет право на самостоятельное 

существование. Ей свойственны следующие функции: 

 социализирующая - детская субкультура предоставляет ребенку особое 

пространство, благодаря которому он приобретает социальную 

компетентность в группе сверстников. Уже на самых ранних этапах 

детское сообщество вместе с семьей берет на себя обучающие и 

воспитывающие роли (подчинение групповым нормам и овладение 

собственным поведением, усвоение половой принадлежности); 
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 экспериментальной площадки для опробования себя, определения 

границ своих возможностей, самореализации. Детская субкультура 

задает множество путей развития ребенка, погружает в иные логики, 

другие языки, готовит к решению проблемных задач в нестандартных 

ситуациях; 

 психотерапевтическая (в этом случае важное значение имеет детский 

фольклор). Детская субкультура создает «психологическое укрытие», 

защиту от неблагоприятных воздействий взрослого мира. Это - 

естественное психотерапевтическое средство (например, дразнилка – 

психологическое средство владения собой и тренировка культурных 

коммуникативных умений, страшилка – тренинг тревожности и боязни 

темноты и т.д.); 

 культуроохранительная – в недрах детской субкультуры сохраняются 

жанры, устные тексты, обряды, ритуалы и пр., утраченные 

современной цивилизацией; 

 прогностическая, ориентированная на будущее. Существуют 

механизмы, помогающие старшему дошкольнику выработать 

готовность к решению проблем, которые появятся в будущем, на 

следующей фазе его развития, и сформировать алгоритм адекватного 

действия. 

Исследования жизни современного детского сообщества наглядно 

показывают, что дошкольники представляют себя как людей играющих, 

приобщенных к сверстникам посредством игры и других детских видов 

деятельности. (9). Кроме того, в отличие от взрослых, система ценностей в 

детской субкультуре представлена не в виде логических конструктов 

(понятий, умозаключений, суждений), а в виде образов, символов, метафор. 

Картина мира в представлениях ребенка характеризуется целостностью, 

гармонией, субъектностью, независимостью, непредсказуемостью. 

Дошкольник воспринимает мир как события, где каждое явление, живущее 

по своим собственным законам, имеет свой тайный смысл, обладает 

свободой принятия решений. (8). 

Устанавливая особые эмоциональные отношения с окружающим миром, 

переосмысляя впечатления от обыденной жизни, старшие дошкольники 

отражают всѐ в сюжетах игр, рисунках, в содержании разговоров со 

сверстниками. 

Проблема организации совместной деятельности в игровых группах 

старших дошкольников решается детьми через затруднительные для них 

задачи, возникающие из-за столкновения личных интересов и 

индивидуальных выборов. Педагог напоминает о считалке. Становится 

понятно, почему считалки входят в фольклорный репертуар детей именно 

между 5 и 6 годами, так как нужны старшим дошкольникам как социальный 

инструмент для решения регуляторных проблем в группе. 

В исследованиях А.П. Усовой и еѐ последователей встречаем, что в 

детском учреждении старшие дошкольники входят в относительно 
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самостоятельные сообщества, у которых есть свои игровые традиции, нормы, 

правила поведения, свои игры. Игра в этих исследованиях рассматривалась 

как основа существования таких сообществ. 

В своих работах И.С. Кон выделяет три главных подсистемы «культуры 

детства»: детская игра; детский фольклор и художественное творчество; 

коммуникативное поведение детей. 

необходимо особо выделить детскую игру, которая является ведущим 

видом деятельности на этапе старшего дошкольного возраста. Игра помогает 

детям освоить опыт человеческой деятельности. 

Д.Б. Эльконин, изучая значение игры для ребѐнка, в своей книге 

«Психология игры» отмечает: «Игра в дошкольном возрасте особенно 

сенситивна к сфере человеческой деятельности и межчеловеческих 

отношений, и установление, что основным содержанием игры является 

человек – его деятельность и отношения взрослых друг к другу, и в силу 

этого игра есть форма ориентации в задачах и мотивах человеческой 

деятельности». (8, 10).   

Выготский называет игру «школой эмоций». (1).  В исследованиях В. 

Кудрявцева, Т. Алиевой находим, что игра – это своеобразный способ 

преодоления разрыва между взрослыми и детьми. Через игру детьми 

усваиваются общие смыслы и мотивы деятельности людей, воспроизводятся 

социальные отношения. Через игру дошкольники включаются в жизнь 

взрослых, удовлетворяя свои потребности в причастности к этой жизни. (5). 

Только в играх старший дошкольник имеет возможность активно 

действовать, познавая окружающий мир, осваивать отношения между 

людьми, моделировать их, совершенствовать своѐ поведение и учиться 

управлять своим поведением. Важное значение здесь приобретают 

групповые игры, которые носят особый интерактивный характер и 

предполагают строгие правила, смену позиции в игровом процессе, 

постановку себя на место другого. К таким играм можно отнести такие 

традиционные для Росси игры, как «Прятки», «Горелки», «Краски», 

«Колечко» и другие. 

Жанр считалки, характерный для современной детской игровой 

субкультуры, необходимый атрибут и возможность распределения ролей. Он 

представляет собой своеобразную подготовку к игре. Считалка помогает 

устранять нежелательные конфликты в детской среде по поводу игры, 

обогащает традиционные тексты. Для детей принципиально важно, что 

считалка ни от кого не зависит, она объективна, надличностна. Это как бы 

рука судьбы, указывающая на тебя: «Катилась мандаринка по прозвищу 

Иринка…»; «Инти-инти интерес выходи на букву «С»…»; «На золотом 

крыльце сидели…». К тому же, использование считалки освящено традицией 

(«Все так делают»; «Так всегда делают») и авторитетом старших детей, от 

которых она перенимается как хорошо проверенный способ эффективных 

действий. Интересно, что регуляторная функция считалки усваивается 
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детьми раньше, чем они научаются ее правильно употреблять. Используются 

также для игр и зазывалки. 

На примере использования считалок виден общий принцип детской 

субкультуры, проявляющийся в разных формах на самом разном материале. 

Его суть в том, что тексты детского фольклора и соответствующие им 

традиционные стратегии и модели поведения появляются в детском 

репертуаре в том возрасте, когда у детей возникают социально-

психологические потребности, для удовлетворения которых дети ищут новые 

формы поведения. Детская традиция снабжает ими дошкольника, и в течение 

некоторого времени он использует их, проживая с их помощью прежде 

трудные ситуации и накапливая собственный опыт. 

Для старших дошкольников (5-6 лет) в ситуациях общения очень важно 

наличие опор в виде поведенческих и словесных клише: «как надо делать», 

«что надо говорить». Они особенно значимы в трудных ситуациях, где есть 

эмоциональное напряжение, и требуется быстрота действий. Благодаря 

заранее готовым поведенческим клише ребенок экономит силы и может 

сосредоточиться на решении своих главных проблем (например, учится 

владеть эмоциями). К примеру, ребенок знает, что в ответ на обзывание или 

дразнилку надо громко и смело выкрикнуть отговорку. Такими отговорками 

традиционно принято защищаться в случае словесного нападения: 

«Шел крокодил, Твое слово проглотил, 

А мое оставил! И ещѐ прибавил». 

Или: «Касса закрыта, ключи у меня. Кто обзывается – сам на себя!» 

В соответствии с детским пониманием магии слова обзывания ни в коем 

случае нельзя принять на себя. Оно не должно проникнуть в душу и 

расстроить ее. Иначе цель противника будет достигнута, и потом обидчик 

будет снова и снова добивать свою жертву. Поэтому, во-первых, нельзя 

позволить себе обидеться, расстроиться. Надо хотя бы сделать вид, что 

нападение тебя не затронуло и не устрашило. В связи с этим детская 

традиция предписывает напористо-вызывающую интонацию при 

выкрикивании отговорки и презрительно-спокойную мимику лица. Во-

вторых, надо немедленно действовать и «отбить обзывание» обратно 

собственным ответным словом. Здесь детская традиция предлагает ребенку 

разные виды отговорок, в которых всегда магически развенчивается сила 

нападения. Неожиданная отговорка поразит и остановит агрессора. Поэтому 

дети стараются собирать и запоминать наиболее действенные услышанные 

ими отговорки.  

С психологической точки зрения обзывание - это всегда испытание 

детского «Я» на психологическую прочность. Поэтому оно, так же, как и 

дразнение, бывает особенно в ходу в процессе формирования детской 

группы, когда выясняется, кто и на что в ней может претендовать, и в 

отношении новичков, которым дети устраивают своеобразную стрессовую 

психодиагностику.  
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Дразнилки высмеивают детские недостатки и проступки: ябедничество, 

глупость, хвастовство, жадность, плаксивость. В эмоциональном плане они 

учат ребенка отстаивать свое достоинство, используя отговорки, тренируют 

выдержку и самообладание.  

В итоге дошкольники проявляют коммуникативную компетентность, 

эмоциональную грамотность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, педагог сможет влиять на 

обогащение эмоционального развития старших дошкольников, создавая 

условия использования игровой детской субкультуры в детском саду:  

 эмоционально насыщенная развивающая игровая среда;  

 субъект-субъектные эмоциональные взаимоотношения компетентного 

воспитателя в вопросах современной детской субкультуры; 

 использование в образовательных режимных моментах детских 

дворовых игр («Молчанка», «Колечко», «Тише едешь – дальше 

будешь», «Море волнуется», «Кали-кало», «Я садовником родился», 

«Бильбоке» и др.). 
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