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В статье анализируется значимость синергетического подхода для изучения детства. Под синер-
гетикой понимается наука, исследующая процессы самоорганизации в природе и обществе. Непосред-
ственно синергетический подход в культурологии, направленный на изучение культуры, культурных 
явлений, социокультурных процессов, появился в конце ХХ века. Культура рассматривается как от-
крытая, сложная, динамическая система, которую можно назвать диссипативной. Детское сообщество 
взаимодействует, главным образом, с сообществом взрослых, в результате чего происходит взаимооб-
мен энергией, информацией и пр. В качестве методологии исследования используется такое направле-
ние синергетики, как социальная синергетика для изучения данного социокультурного феномена. Уста-
новлено, что Мир Детства – открытая, неустойчивая, нелинейная система, предполагающая кризисы, 
деструктивные отношения, хаос. В свою очередь кризисы отношений «Мир Детства – Мир Взрослых» 
провоцируют появление точек бифуркации – некое множество возможных путей развития, каждый  
из которых обусловлен одним из множества принятых решений. Данные процессы, являющиеся пред-
метом изучения социальной синергетики, усиливаются и в определенной степени усугубляются специ-
фикой антропологической синергетики. Каждого человека, в том числе ребенка, можно рассматривать 
как открытую, нелинейную, нестабильную, диссипативную систему. За точки бифуркации принимают-
ся возрастные кризисы развития (временные границы детства – 0 и 12 лет) (кризис новорожденности,  
1 год, 3 года, 7 лет, 11–12 лет), которые оказывают существенное влияние на многоаспектное формиро-
вание и развитие личности ребенка.

Ключевые слова: синергетика, социальная синергетика, синергетический подход, ребенок, точка 
бифуркации, аттрактор, возрастной кризис.
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The article analyzes the significance of the synergetic approach to the study of childhood. By synergy 
it refers to the science that investigates the processes of self-organization in nature and society. Directly, the 
synergetic approach in culturology is aimed at the study of culture and cultural phenomena of sociocultural 
processes that emerged in the late twentieth century. Culture is seen as an open, complex, dynamic system, 
which can be called dissipative. Baby community interacts primarily with adult community, resulting in the 
energy interchange, information and so forth. As the research methodology used the direction of synergy as a 
social Synergetics to study the social and cultural phenomenon, it was found that the world of childhood is an 
open, unstable, nonlinear system, assuming crises, destructive relationships, chaos. Crises relations “World of 
Childhood – World of Adults” in turn, provoke the appearance of bifurcation points as a certain set of possible 
paths of development, each of which is caused by one of many taken decisions. The crisis between the world 
of adults and children in the family, in society leads children’s community to the point of bifurcation, which 
can provide a great number of actions, the results that can trigger chaos or order. One of these ways for the 
children’s community at the present time is to choose the form of autonomy of its space, isolation, a certain 
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degree of alienation as the subculture of childhood. These processes, which are the study subject of social 
synergy, strengthened and, to some extent, compounded by the specificity of anthropological synergy. Every 
person, including a child, can be regarded as open, nonlinear, unstable, dissipative system. The age crises 
of (temporary border childhood – 0 and 12 years old) (neonatal crisis, 1 year, 3 years, 7 years, 11–12 years) 
who have a significant influence on the formation of multifaceted and the child’s personality development is 
accepted over the bifurcation point.

Keywords: synergy, social synergy, synergistic approach, child, bifurcation point, attractor, age crisis.

Синергетика: базовые категории
В современных исследованиях феномена 

детства высказываются различные точки зрения 
относительно оснований его природы. Большую 
популярность имеет позиция социокультурной 
природы. Так, И. С. Кон предлагает рассматри- С. Кон предлагает рассматри-С. Кон предлагает рассматри-
вать «мир детства не только как продукт социали-
зации и научения со стороны взрослых, но и как 
автономную социокультурную реальность, свое- 
образную субкультуру, обладающую своим соб-
ственным языком, структурой, функциями, даже 
традициями» [7, с. 63]. А. А. Белик также счита- А. Белик также счита-А. Белик также счита-
ет, что «детство – это особый мир, своеобразная 
культура в культуре» [1, с. 202]. Но следует отме-
тить, что при всей кажущейся полноте концепции, 
она не включает целую систему специфических 
черт, присущих детству. В этой связи следует об-
ратиться к другой парадигме.

А. А. Белик, ссылаясь на теорию А. Крёбе- А. Белик, ссылаясь на теорию А. Крёбе-А. Белик, ссылаясь на теорию А. Крёбе-
ра, указывает, что «детство представляет собой… 
своеобразный культурный взрыв, период бурного 
роста и овладения культурными навыками, прино-
сящий непосредственную радость маленькому че-
ловеку, входящему в безбрежный мир культуры» 
[1, с. 202]. Данное определение, как можно видеть, 
отражает не столько социокультурную природу 
детства, сколько синергетическую. Как считает 
А. А. Бесчасная, «существовавшие до недавне- А. Бесчасная, «существовавшие до недавне-А. Бесчасная, «существовавшие до недавне-
го времени диалектическо-материалистический 
и социокультурный подходы в науке… являются 
основами, которые по мере развития науки и об-
щественной мысли требуют дополнения и перера-
ботки» [3, с. 42]. Несмотря на то, что приведенное 
суждение относится к такой науке, как социо-
логия детства, оно актуально и для всей науки в 
целом. Новым подходом, способным рассмотреть 
и решить многие проблемы, является синергети-
ческий подход, который, в частности, в социоло-
гии детства получил название теории социальной 
синергетики. Его приемлемо использовать при 
изучении детства в рамках теории культуры.

Известно, что синергетика – это наука, иссле-
дующая процессы самоорганизации в природе и 
обществе. Ее предметом являются, согласно пози-
ции О. В. Митиной, А. П. Назаретяна и С. Я. Ле- В. Митиной, А. П. Назаретяна и С. Я. Ле-В. Митиной, А. П. Назаретяна и С. Я. Ле- П. Назаретяна и С. Я. Ле-П. Назаретяна и С. Я. Ле- Я. Ле-Я. Ле-
вит, «механизмы спонтанного образования и 
сохранения сложных систем, особенно находя-
щихся в отношении устойчивого неравновесия со 
средой» [9, с. 423]. Следует обратить внимание, 
что синергетический подход в культурологии, на-
правленный на изучение культуры, культурных 
явлений, социокультурных процессов, появился 
в конце ХХ века. Его достоинство, по мнению 
С. А. Ермолаевой, выражается в том, что он по- А. Ермолаевой, выражается в том, что он по-А. Ермолаевой, выражается в том, что он по-
зволяет «учитывать проявление специфики функ-
ционирования механизмов самоорганизации и 
саморегуляции в культуре как открытой динами-
ческой системы» [4, с. 53].

Итак, культура – это открытая, сложная, ди-
намическая система, которую можно назвать дис-
сипативной. С точки зрения физиков П. Берже, 
И. Помо, К. Видаля (синергетика зародилась на 
стыке физики и химии), под динамической систе-
мой следует понимать любую систему вне зави-
симости от ее природы, «которая может прини-
мать различные математические формы» [2, с. 5].  
Мы целенаправленно не стали опускать понятие 
«математические», поскольку оно не чуждо куль-
турологии и в настоящее время в таком направле- 
нии как математическая культурология разраба-
тывается, в частности И. Д. Колесиным, проблема 
математических моделей субкультур (см. [6]).

Диссипативные системы характеризуются 
такими свойствами, как: открытость, неравно-
весность и нелинейность, по мнению А. А. Бес- А. Бес-А. Бес-
часной [3, с. 42]. Открытость предполагает об-
мен энергией (веществом, информацией и пр.)  
с внешней средой, а неравновесность – аналогич-
ный обмен, но между элементами самой системы, 
то есть внутри диссипативной системы. В свою 
очередь нелинейность, как замечают Н. Г. Баг- Г. Баг-Г. Баг-
дасарьян и Г. В. Иванченко, характеризуется не 
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линейностью развития процессов, а их многова-
риантностью, многообразием типов траекторий 
[8, с. 95]. Характер траектории и процессов за-
дается в точках бифуркации – «точки ветвления, 
возможные пути развития», а также катастро-
фами – «резкие изменения поведения системы в 
ответ на изменение внешних условий» [8, с. 95].  
В рамках концепции теории катастроф опреде-
ляющими являются две важные тенденции. 
Во-первых, это аттрактор, который, с точки зре-
ния физики, представляет собой асимптотиче-
ский предел, «на который не оказывает прямого 
влияния начальное условие – исходная точка»  
[2, с. 5]. Это важное и необходимое условие, обе-
спечивающее возможность резкого изменения си-
стемы, причем в сторону порядка. А. М. Бекарев 
выделяет следующие символические аттракто-
ры информационного общества: деньги, власть, 
бренд (слава) (см. [14, с. 561–570]). 

Вторая тенденция – диссипативная: рассеи-
вающая структура, наоборот, стремится к хаосу. 

Как можно видеть, важным условием суще-
ствования самоорганизующихся систем является 
сочетание хаоса и порядка, что особенно под-
черкивается в теории синергетики. Как пишет 
А. А. Бесчасная, «порядок и хаос оказываются 
взаимосвязанными – дополняют друг друга так, 
что порядок не может существовать без поддер-
живающего его хаоса, ни хаос без порождающего 
его порядка» [3, с. 43]. Именно степень сочетания 
порядка и хаоса обуславливает развитие системы.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя получила развитие теория так называемых 
«кентавр-идей», одним из основоположников ко-
торой является Ж. Т. Тощенко. Согласно его по- Т. Тощенко. Согласно его по-Т. Тощенко. Согласно его по-
зиции, кентавр-идеи «нарушают линейность раз-
вития, ставят под сомнение его логику» [15, с. 4]. 
То есть кентавр-идеи также можно рассматривать 
как аттракторы. Ж. Т. Тощенко определяет не- Т. Тощенко определяет не-Т. Тощенко определяет не-
сколько условий для появления кентавр-идей: 
разрыв между реальным воплощением чего-либо 
и представлением о нем; отвержение опыта при 
отсутствии нового решения проблем; смешение 
науки и идеологии; несоблюдение меры; шизоф-
рения сознания; ангажированность; смешение 
различных концепций мировоззрения; «созна-
тельная иррациональность»; «идеи-обманки».  
В результате кентавр-идеи рождаются по отноше-
нию к демократии, либерализму, свободе слова, 
правам человека.

Целесообразно применить более узкое на-
правление синергетики – социальную синергети-
ку – к исследованию детства как социокультур-
ного феномена. Социальная синергетика также 
изучает, как пишет А. А. Бесчасная, общие за- А. Бесчасная, общие за-А. Бесчасная, общие за-
кономерности социальной самоорганизации, 
которая определяется существующими внутри  
нее социальным порядком и социальным хаосом 
[3, с. 42].

Итак, общество – сложная, многоуровневая 
структура, состоящая из отдельных элементов 
(людей, сообществ, субкультур), обменивающих-
ся энергией, информацией между собой, а так-
же с внешней средой – природной и социальной  
(другими социальными системами). Общество 
как диссипативная система открыто, неравновес-
но и нелинейно.

В данной статье не будут рассматриваться 
крупные социальные системы. Следует обратить-
ся, ввиду изучения феномена детства, к малой 
социальной системе – детскому сообществу, ис-
пользуя синергетический подход. 

Субкультура детства в рамках  
синергетического подхода

Итак, детское сообщество, главным обра-
зом, взаимодействует с сообществом взрослых, 
в результате чего происходит взаимообмен энер-
гией, информацией и пр. Мир взрослых наце-
лен на сохранение социального порядка в дет-
ском сообществе, но, важно напомнить, Мир 
Детства – открытая, неустойчивая, нелинейная  
система, предполагающая кризисы, деструктив-
ные отношения, хаос. В свою очередь кризисы 
отношений «Мир Детства – Мир Взрослых» про-
воцируют появление точек бифуркации – некое 
множество возможных путей развития, каждый 
из которых обусловлен одним из множества при-
нятых решений.

В последнее десятилетие в научной печати 
все более отчетливо позиционируется мысль о на-
зревающей конфронтации этих миров. С. Л. Ша- Л. Ша-Л. Ша-
лаева, занимающаяся вопросами синергетики 
детства, пишет: «Глобализация и постмодернизм 
стали новой формой социокультурной реаль-
ности, особым образом влияющей на феномен 
детства в современном обществе, став новым вы-
зовом его стабильному существованию. На фоне 
этих процессов ведущей тенденцией развития со-
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временной человеческой цивилизации стало из-
менение культурно-исторического и социального 
статуса детства в системе общества, характеризу-
ющегося ростом кризисности в отношениях Мира 
Детства и Мира Взрослых» (см. [14, с. 524]).

На такой рост кризисности обращают внима-
ние следующие ученые.

Е. М. Рыбинский согласен с рядом исследо- М. Рыбинский согласен с рядом исследо-М. Рыбинский согласен с рядом исследо-
вателей, которые указывают на кризисный период 
детства [13, с. 14–15], видя его причины в возрос-
шей информированности детей по ранее запрет-
ным темам, в негативном воздействии массмедиа 
и пр. Он пишет, что сам «термин “детство” заме-
няется неопределенными понятиями “социаль-
ная история взросления”, “будущее взросление”»  
[13, с. 15]. 

Д. И. Фельдштейн также говорит о том, что 
«детство оказалось в социально-психологическом 
кризисном состоянии» [16, с. 2].

С. Ю. Митрофанова, интерпретируя кон- Ю. Митрофанова, интерпретируя кон-Ю. Митрофанова, интерпретируя кон-
цепцию Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова, 
Ю. В. Овиновой, пишет о современном кризисе 
российского детства как об «особом критическом 
периоде в историческом развитии детства, ког-
да расходятся процессы взросления и освоения  
культуры, которые были слиты воедино в преды-
дущие эпохи» [10].

Е. И. Исакович, говоря о детстве как об осо- И. Исакович, говоря о детстве как об осо-И. Исакович, говоря о детстве как об осо-
бой форме самоорганизации и обозначая вопрос, 
в чем заключается смысл кризиса детства, при-
ходит к следующему выводу: «…это – в значи-
тельной степени кризис наших педагогических 
и антропологических представлений по поводу 
реальных сложных ситуаций современного дет-
ского воспитания» [5, с. 26]. Если рассматривать 
проблему шире, то по сути взрослые не понимают 
до сих пор, что представляет собой детство. Это 
непонимание является одной из причин, порож-
дающих кризис. Именно поэтому сегодня особо 
остро стоит вопрос о кризисе семьи – опреде-
ленном локусе, где пересекаются Мир Взрослых 
и Мир Детей. Хотя на сегодняшний день разра-
ботано большое количество концепций, теорий,  
объясняющих причины кризиса семьи (в част-
ности, Т. А. Репина установила, что кризис се- А. Репина установила, что кризис се-А. Репина установила, что кризис се-
мьи провоцирует тип производства) [12, с. 314], 
тем не менее определяющим целесообразно счи-
тать непонимание и незнание взрослых Детства. 
Как пишет Д. И. Фельдштейн, «детство сегод- И. Фельдштейн, «детство сегод-И. Фельдштейн, «детство сегод-
ня – сложное и трудное, открываемое и непони- 

маемое явление» [16, с. 3]. Необходимо заметить, 
что ребенок чувствует это, а сложившаяся кри-
зисная ситуация между Миром Взрослых и Детей  
в семье, в обществе приводит детское сообщество 
к точке бифуркации, которая может предоставить 
огромное число действий-результатов, способ-
ных инициировать хаос или порядок. Одним из 
таких путей детское сообщество на настоящее 
время выбрало форму автономизации своего про-
странства, обособления, в определенной степе-
ни отчуждения, – субкультуру детства, которая в 
силу физических и умственных особенностей ее 
«адептов» еще не носит маргинальный характер, 
что усиливается в подростковом возрасте и стано-
вится заметным в молодежной субкультуре.

Как пишет С. Л. Шалаева, «дети становят- Л. Шалаева, «дети становят-Л. Шалаева, «дети становят-
ся столь же бифуркационны в их воспитании и 
устремлениях, как в среднем большая часть на-
селения стран, находящихся в инверсии глобаль-
ных процессов. <…> Детство может рассматри-
ваться как результат и одновременно как один 
из важнейших элементов бифуркационных ме-
ханизмов социальных революций народов мира 
в их истории и истории человечества в целом,  
в том числе на его современном витке, фикси-
руемом наукой в понятиях глобализации и пост-
модернизма» (см. [14, с. 527]). Это подтверждает 
слова И. Пригожина: «Мы должны признать, что 
не можем полностью контролировать окружаю-
щий нас мир нестабильных феноменов, как не 
можем полностью контролировать социальные  
процессы» [11, с. 51].

Данные процессы, являющиеся предметом 
изучения социальной синергетики, усиливаются 
и в определенной степени усугубляются специ-
фикой антропологической синергетики. Дума-
ется, что каждого человека, в том числе ребенка 
можно рассматривать как открытую, нелиней-
ную, нестабильную, диссипативную систему. 
За точки бифуркации принимаются возрастные 
кризисы развития (временные границы детства –  
0 и 12 лет) (кризис новорожденности, 1 год,  
3 года, 7 лет, 11–12 лет), которые оказывают су-
щественное влияние на многоаспектное форми-
рование и развитие личности ребенка. Д. Б. Эль- 
конин выявил суть общего признака критического 
периода, которая заключается в том, что услож-
нение отношений между ребенком и взрослым –  
есть основание для их обновления [17, с. 43].  
Отсутствие правильной «диагностики» этих сим-
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птомов также приводит к формированию возраст-
ных субкультур – субкультуры детства.

Таким образом, синергетический подход к 
изучению феномена детства позволяет рассмо-
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