
852

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.10.22158

Психология развития

Вклад русских психоаналитикоВ  
В психологию разВития ребёнка

е.с. Мордас, о.п. Мульгинова

Аннотация. В работе представлено обобщение опыта отечественных психоаналитиков начала XX в.  
(на примере опыта детского дома-лаборатории «Международная солидарность» (1921-1925 гг.)). Отечествен-
ный опыт психоаналитического исследования детей необходимо рассматривать как результат коллективно-
го взаимодействия всех участников эксперимента. Наиболее яркими представителями детского психоанализа 
в России начала ХХ в. были И.Д. Ермаков, В.Ф. Шмидт, С.Н. Шпильрейн и М.В. Вульф. Они впервые обратились к 
исследованиям внутреннего психического мира ребёнка с позиции понимания глубинных внутренних процессов, 
которые зарождаются и протекают у ребёнка в раннем возрасте. Рассматривали развитие активности ре-
бёнка в генетическом ключе, этапы и процесс эволюции и инволюции детского творчества в зависимости от 
возрастных особенностей ребёнка. Обнаружили и обосновали культурное значение детских игр, исследовали 
их психические механизмы, разработали психоаналитическую теорию детской игры с позиции её культурного 
значения в жизни ребёнка. Представили психологическое исследование символической деятельности ребёнка 
и концепцию знака в психике ребёнка; исследовали интимную жизнь детей и психические механизмы её проте-
кания. Выявили этапы развития речи и мышления ребёнка с точки зрения психоанализа, значение аутистиче-
ской и социальной речи у детей; сформулировали рекомендации для педагогов и воспитателей относительно 
создания специальной среды, способствующей социализации ребёнка. Методы исследования основываются на 
комплексном применении совокупности исследовательских средств, реализуемых в современной психологиче-
ской науке и истории психологии. Основная роль в исследовании отведена: 1) методам анализа содержания на-
учных источников; 2) историковедческому анализу; 3) библиографическому анализу; 4) историко-психологиче-
скому исследованию; 5) методу обобщения результатов. Новизна исследования заключается в обобщении и 
уточнении представлений о развитии детского психоанализа в России (на примере результатов исследования 
и идей первых русских психоаналитиков) как научно-практического направления оказания психологической помо-
щи ребёнку. Большинство работ, содержащих ряд принципиальных психоаналитических текстов, раскрываю-
щих исследовательскую деятельность первых русских психоаналитиков, таких как И.Д. Ермакова, В.Ф. Шмидт,  
С.Н. Шпильрейн, М.В. Вульфа и других, до сих пор остаются неопубликованными. Достаточно обширное насле-
дие требует глубокого, планомерного, систематического изучения с целью заполнения пробелов в отечествен-
ной истории психоаналитического движения и в осмыслении проблем воспитания.
Ключевые слова: детский психоанализ, сексуальность, сублимация, социализация, инстинкты, бессозна-
тельное, фантазии, детские капризы, творчество, речь и мышление.
Abstract. The paper presents a synthesis of experience of domestic analysts in the beginning of the XX century (there 
is example of the children’s home-laboratory «international solidarity» (1921-1925 gg.)). Domestic experience of 
psychoanalytic study the children should be considered as the result of the collective interaction of all participants of 
the experiment. I.D. Ermakov, V.F. Schmidt, S.N. Spielrein and M.V. Woolf were the most outstanding representatives 
of child psychoanalysis in Russia in the early twentieth century. They were first who turned to the investigation of the 
child internal mental world from a position of deep understanding of internal processes, which appear and proceed in 
a child at an early age. Considered the development of the child’s activity under the genetic key and stages and process 
of evolution and involution of children’s creativity in depending on the age characteristics of the child. Identified and 
explained the cultural meaning of children’s games, studied its psychic mechanisms and developed a psychoanalytic 
theory of children’s games under perspective of its cultural meaning in a child’s life. Presented a psychological study 
of the child symbolic activity and the concept of sign in the psyche of the child; explored the intimate lives of children 
and the mental mechanisms of its occurrence. Identified the stages of language development and thinking of the child 
in terms of psychoanalysis, autism and social value of the speech in children; designed recommendations for teachers 
regarding the creation of a special environment which should support to the socialization of the child.
Key words: child psychoanalysis, sexuality, sublimation, socialization, instincts, the unconscious, fantasy, children’s 
whims, creativity, speech and thinking.
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психология развития

Психоаналитическая теория, разработан-
ная З. Фреи� дом и его последователями, 
традиционно считается колыбелью тера-
певтическои�  психологии и представляет 

собои�  один из мощных теоретико-практических 
методов психотерапии. В Советскои�  России психо-
лого-педагогические идеи имели место в начале 
ХХ в., но в период сталинскои�  эпохи были запре-
щены. Возвращение к идеям психоанализа в нашеи�  
стране началось в постперестроечные годы и за-
тронуло педагогическую сферу.

Современное общество ориентировано на вос-
питание личности, способнои�  адаптироваться к ус-
ловиям стрессогеннои�  социально-экономическои�  
обстановки, что побуждает практиков и теорети-
ков искать иные пути воспитания и обучения ре-
бе�нка. В психоаналитическои�  практике были рож-
дены идеи психоаналитическои�  педагогики.

В зарубежнои�  психологии вопросами иссле-
дования в области детского психоанализа занима-
лись: З. Фреи� д, А. Фреи� д, М. Кляи� н, Д.В. Винникотт, 
М. Малер, Р. Шпиц, Ф. Дольто и др. В отечествен-
нои�  психологии: И.Д. Ермаков, С.Н. Шпильреи� н, 
В.Ф. Шмидт, М.В. Вульф. На современном этапе 
в России следует отметить таких авторов, как 
Н.К. Асанова, Ю.Л. Бердникова, Н.Л. Васильева, 
А.А. Парамонова и др.

Несмотря на многочисленные публикации по 
детскому психоанализу, отмечается дефицит на-
учного исследования по систематизации и осмыс-
лению психоаналитического знания о ребе�нке, как 
в отечественнои� , так и в зарубежнои�  психологии. 
В нашеи�  работе мы обобщим опыт отечественных 
психоаналитиков начала XX в. (на примере опыта 
детского дома-лаборатории «Международная со-
лидарность» (1921-1925 гг.)).

Опыт деятельности детского дома-лаборато-
рии «Международная Солидарность» при Государ-
ственном Психоаналитическом Институте раскры-
вает отличительные черты психоаналитическои�  
и педагогическои�  работы первых русских детских 
психоаналитиков в период с 1921-1925 гг. Это 
было первое и единственное в то время в России 
учреждение, которое полностью ориентировалось 
на изучение и воспитание детеи�  раннего и до-
школьного возраста при помощи метода психоана-
лиза. На базе данного учреждения русские психо- 
аналитики, такие как И.Д. Ермаков, С.Н. Шпильреи� н, 
Р.А. Авербух, В.Ф. Шмидт, Л.Г. Егорова, Е.Р. Ульрих, 
М.А. Беклемишева, Б.С. Гефт, Е.С. Фридман, Р.Г. Па-
пернова, Н.З. Сычугова, Л.С. Гешелина, М.В. Вульф, 
Б.Д. Фридман и др., первыми в мировои�  истории 
предприняли попытку экспериментально прове-
рить положения психоанализа о природе ребе�нка, 

проследить развитие ребе�нка исходя из знании�  
психоаналитическои�  теории.

Отечественныи�  опыт психоаналитического 
изучения детеи�  необходимо рассматривать как 
результат коллективного взаимодеи� ствия всех 
участников эксперимента. Наиболее яркими пред-
ставителями детского психоанализа в России нача-
ла ХХ в. были И.Д. Ермаков, В.Ф. Шмидт, С.Н. Шпиль-
реи� н и М.В. Вульф. Они провели анализ и обобщили 
результаты проведе�нных наблюдении�  за детьми 
в детском доме-лаборатории. Выводы, которые 
были сформулированы в ходе работы, строились 
на материалах всех участников исследовательско-
го процесса.

Детскии�  дом-лаборатория размещалась в 
бывшем особняке богатеи� шего русского промыш-
ленника П.П. Рябушинского на Малои�  Никитскои�  
улице. Количество воспитанников, за которыми ве-
лось наблюдение практически целые сутки, по раз-
ным данным неодинаково. Согласно А.И. Белкину, 
ссылающемуся на материалы из личного архива 
М.П. Давыдовои� , дочери И.Д. Ермакова, детеи�  в дет-
ском доме было не более 8-11, и предполагалось 
увеличить их количество до 15 детеи� . По данным 
С. Рихенбехер, ссылающеи� ся на отче�т В.Ф. Шмидт, 
опубликованныи�  в Леи� пциге в 1924 г., наблюдение 
велось за 30 здоровыми в психическом отношении 
детьми, из разных социальных слое�в и разбитых 
на три возрастные группы [12]. В первои�  группе 
шесть детеи�  от 1 до 1,5 лет, во второи�  группе де-
вять детеи�  от 2 до 3 лет. Третья группа состоит из 
пятнадцати детеи�  в возрасте от 4 до 5 лет [18]. 

Согласно архивным источникам, в штате дома-
лаборатории состояло 18 человек. В него входили: 
И.Д. Ермакова, председатель Русского психоанали-
тического общества (РПСАО) и Президент Коми-
тета для координации деи� ствии�  Психоаналитиче-
ского института и РПСАО, врачи: С.Н. Шпильреи� н и 
Л.С. Гешелина, ответственные руководительницы: 
В.Ф. Шмидт и Л.С. Егорова, руководительницы-пе-
дагоги: В.В. Королько, Т.Н. Лебедева, Т.М. Церетели, 
Е.Р. Ульрих, Е.С. Фридман, Е.И. Любимова и др.

В доме-лаборатории значимая роль отво-
дилась воспитательницам-руководительницам. 
Каждая из них ежедневно дежурила в группе, на-
блюдала за детьми и вела дневник наблюдении� , 
участвовала в заседаниях, посвяще�нных педаго-
гическим вопросам, а также в заседаниях Русского 
Психоаналитического Общества. Кроме того, каж-
дая руководительница работала над определе�ннои�  
частью собранного материала. М.Г. Ульрих исследо-
вала проявления основных черт личности ребе�нка 
в его творчестве, М.А. Егорова – проявление аналь-
нои�  эротики и особенности детских рисунков, 
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В.Ф. Шмидт и М.С. Фридман собирали материалы о 
детских капризах. В.Ф. Шмидт также исследовала 
проблему особенностеи�  психоаналитического под-
хода к детям дошкольного возраста, выполнила 
ряд работ по детскому психоанализу [10].

При работе в доме-лаборатории использовал-
ся метод свободных ассоциации�  для исследования 
детеи� , концентрируя внимание главным образом 
на эмоциональнои�  сфере, исследовались аспекты 
сексуальности ребе�нка, разрабатывались новые 
методические подходы к анализу детского рисун-
ка. Первостепенное внимание уделялось изучению 
раннего периода детства, т.е. времени наиболее 
сильного проявления инстинктов, лежащих в ос-
нове последующего развития ребе�нка [13].

Характеристику методов и содержания дея-
тельности детского дома И.Д. Ермаков оставил в 
рукописи «Психоаналитическии�  институт-лабора-
тория “Международная солидарность”». Он опре-
делил главную цель дома как разработку методов 
изучения и воспитания, полноценных в социаль-
ном смысле детеи� . Рассматривая психоанализ как 
метод освобождения ущербного человека от его 
социальнои�  ограниченности, Ермаков считал це-
лесообразным искать новые формы воспитания в 
коллективе и говорил о том, что начинать работу 
с ребе�нком необходимо как можно раньше. Особую 
роль он отводил возрасту от рождения до 14 лет, 
подче�ркивая, что именно данныи�  возраст являет-
ся наименее изученным и наиболее важным для 
последующего здорового роста человека, так как 
характеризуется наиболее сильным проявлени-
ем инстинктов, которые лежат в основе последу-
ющего развития ребе�нка. Неправильности в этот 
период имеют большое значение, и свободное из-
живание в прегенитальном периоде соматических 
подкреплении�  к энергии психического развития 
предоставляет возможность сильного и самостоя-
тельного роста и аутоэротизации к объекту [7].

По мнению И.Д. Ермакова, при наблюдении за 
ребе�нком, важно воздержаться от тенденциозных 
оценок его поведения и переживании� , так как от-
рицательное и неприличное для взрослого челове-
ка не является таковым для ребе�нка. Путь социаль-
ного развития, по его мнению, можно представить 
в виде следующеи�  схемы: любовь к матери – лю-
бовь к воспитателю – любовь к другим, и для того, 
чтобы ребе�нок мог свободного проявлять самого 
себя, необходимо создать атмосферу взаимного до-
верия и уважения, что происходит путе�м ограниче-
ния «принципа удовольствия» «принципом реаль-
ности». Автор подче�ркивал, что это ограничение 
должно вестись самим ребе�нком посредством са-
мостоятельности и свободы не к чувству слабости, 

несостоятельности, что является основои�  невро-
тического состояния, а к чувству овладения, созна-
тельного достижения [7].

И.Д. Ермаков придавал большое значение вза-
имоотношению между воспитателем-руководи-
телем и ребе�нком, считая его необходимым усло-
вием для успешнои�  связи ребе�нка с реальностью; 
помогает отказаться от некоторых удовольствии�  
телесного характера, например, анальных, кото-
рые приводят к задержке развития, делая ребе�нка 
асоциальным. Говоря о важности доверия ребе�нка 
к руководительнице, автор отмечал, что исцеле-
нию больного от невроза возможно тогда, когда 
он наи� де�т мужество открыться себе и другому, а 
уход от деи� ствительности и осознанности способ-
ствует активизации эгоистических, малоценных и 
неудовлетворяющих человека процессов, которые 
ведут к регрессии, фиксациям и невозможности су-
блимирования [3].

Согласно уставу, воспитательницы должны 
были соблюдать ряд требовании� , на которых стро-
илась работа в детском доме-лаборатории:
1.  Никаких наказании� , с детьми нельзя разгова-

ривать строгим голосом;
2.  Быть предельно сдержанными в присутствии 

детеи� ;
3.  Строго запрещены бурные проявления любви, 

нежности и ласки со стороны взрослых: горя-
чие поцелуи, нежные объятия;

4.  Отсутствие субъективнои�  оценки детеи� : она 
служит для удовлетворения тщеславия и чув-
ства собственного достоинства взрослых, а ре-
бе�нок ее�  не понимает;

5.  Оцениваться должны результаты деи� ствия ре-
бе�нка, а не он сам: например, построенныи�  им 
дом получает оценку «красивыи� » или «некра-
сивыи� »;

6.  Не ругать зачинщика, если дети подрались, а 
нарисовать картину боли, которую он причи-
нил другому ребе�нку [7].
Как отмечает А. Анжелини, в детском доме-ла-

боратории намеривались «создать воспитатель-
ную структуру, основанную на психоаналитиче-
скои�  педагогике. … признавалась важность детскои�  
сексуальности и необходимость способствовать ее�  
гармоническому развитию. Поощрялось не только 
высвобождение проявлении�  детскои�  сексуально-
сти, но также и смещение этои�  сексуальности, по-
средством механизма сублимации, на социально 
более высокие цели» [1, с. 62].

Интересно обратиться к воспоминаниям сына 
В.Ф. Шмидт, носившии�  в материалах имя Алика 
Шмидта, одного из участников психоаналитиче-
ского наблюдения, где он рассказывает об атмос-
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фере, которая царила в лаборатории: детям редко 
разрешалось уходить домои� , их дом был в детском 
доме-лаборатории, и там они жили, при этом у них 
не было чувства, что что-то не так; среди детеи�  
были те, у кого имелись родители и кто мог на-
вещать их. Одним из самых живых воспоминании�  
сына В.Ф. Шмидт были огромные окна, высокие по-
доконники, на уровне глаз и огромные комнаты. В 
спальне легко размещалось семь кроватеи� , рядом 
находилась игровая комната, где дети ели и про-
водили основную часть времени. Его группа была 
маленькая: семь или восемь детеи� , поэтому кон-
фликты отсутствовали. Воспитатели находились 
рядом всегда, и это считалось обычным делом, так 
как они вели наблюдения, фиксируя их в дневники 
и много фотографируя. Дети много играли, в осо-
бенности, большими кубиками на полу или катали 
шары по комнате; пол очень любили, потому что 
дома родители запрещали на не�м играть. Влади-
мир Шмидт вспоминает, что в детском доме было 
мало запретов, эмоции и инициативы детеи�  не по-
давлялись, а наоборот, допускалось, чтобы дети 
развивались свободно, воспитательницы просто 
наблюдали. Между детьми почти не было никаких 
серье�зных конфликтов, редко били друг друга или 
обзывались. Самым неприятным было, когда один 
ребе�нок говорил другому «бе», что являлось са-
мым плохим ругательством [12].

В психоаналитическом институте велась регу-
лярная научная и учебная работа. В 1923-1924 гг. 
сотрудники института читали следующие лек-
ционные курсы: И.Д. Ермаков – общии�  курс пси-
хоанализа, психоаналитическую психологию, 
психотерапию; М.В. Вульф – введение в психоа-
нализ, медицинскии�  психоанализ, диагностику; 
С.Н. Шпильреи� н – психоанализ подсознательного 
мышления; В.Н. Рор – психоанализ коллективно-
го мышления. Постоянно проводились семинары 
для врачеи�  и педагогов по медицинскому психоа-
нализу (М.В. Вульф), психоаналитическои�  характе-
рологии (Б.Д. Фридман), детскому психоанализу 
(С.Н. Шпильреи� н), педагогике дошкольного воз-
раста (В.Ф. Шмидт) и др. И.Д. Ермаков ве�л кружки 
по художественному творчеству и гинеологии. 
Еженедельно организовывались научные конфе-
ренции и медицинские заседания. Амбулаторныи�  
прие�м пациентов и психоаналитическую терапию 
проводили Р.А. Авербух, М.В. Вульф, И.Д. Ермаков, 
Б.Д. Фридман, С.Н. Шпильреи� н. Институт поддер-
живал отношения с психоаналитиками Петрогра-
да, Казани, Киева, Одессы, Харькова и других горо-
дов [10].

Важно отметить, что в 1921-1924 гг. 
О.Ю. Шмидт, руководившии�  Государственным из-

дательством, организовал выпуск серии «Психоло-
гическая и психоаналитическая библиотека» под 
редакциеи�  И.Д. Ермакова. В серии были изданы 
почти все основные труды З. Фреи� да и некоторые 
сочинения его последователеи�  [17], в частности, 
сборник переводов работ К.Г. Юнга и других зару-
бежных авторов под названием «Психоанализ дет-
ского возраста».

Обратим внимание, что с самого начала дея-
тельность детского дома стала привлекать вни-
мание западных психоаналитиков. В 1921 г. его 
посетил профессор Папенгеи� м из Вены, в марте 
1922 г. – профессор Эгертон из Лондона. В сентя-
бре 1923 г. В.Ф. Шмидт вместе с мужем, О.Ю. Шмит-
дом, курировавшим психоаналитическии�  детскии�  
дом, выезжала за границу, в Германию и Австрию, 
чтобы ознакомить Международное общество пси-
хоаналитиков с достижениями психоанализа в Мо-
скве. После этои�  поездки в Леи� пцигском междуна-
родном психоаналитическом издательстве была 
опубликована работа В.Ф. Шмидт «Психоаналити-
ческое воспитание в Советскои�  России. Доклад о 
детском доме-лаборатории в Москве». В августе 
1923 г. в детском доме-лаборатории побывали 
представители Коминтерна из Германии Хольц, 
Цеи� сер, Шмидт, Хеи� с. Это еще�  раз подтверждало 
важность «русского научного эксперимента с деть-
ми» [18], на что свою очередь указывает основа-
тельница детского психоанализа А. Фреи� д.

К сожалению, «из-за распространявшихся слу-
хов о сексуальном воспитании маленьких воспи-
танников и вследствие отрицательно отношения 
властеи� » [1, с. 59] психоаналитическии�  экспери-
мент в детском доме-лаборатории был прекраще�н 
в 1924 г. по формальнои�  причине перевода Госу-
дарственного Психоаналитического Института в 
Ленинград, где он завершил свою работу в 1925 г. 
Но интерес психоаналитиков и других специали-
стов к развитию детеи�  продолжался еще�  несколь-
ко лет, о че�м говорят выпущенные в более позднии�  
период книги, посвяще�нные использованию пси-
хоаналитического метода для воспитания детеи� , 
исследованию детских капризов и психоаналити-
ческого понимания процессов психическои�  актив-
ности в детских рисунках.

Опираясь на результаты полученных наблю-
дении�  за детьми и методы работы педагогов, 
В.Ф. Шмидт и группа психоаналитиков – И.Д. Ер-
маков, М.Ф. Вульф, С.Н. Шпильреи� н, Р.А. Авербух и 
др., – выделили и сформулировали психологиче-
ские и педагогические принципы работы с деть-
ми в детском доме:
1.  «Любое воспитание... должно начинаться с 

первых днеи�  жизни ребе� нка... Груднои�  воз-

психология развития
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развития, не пресекать проявление детского лю-
бопытства в сексуальнои�  сфере. Психоаналитики 
подче�ркивали необходимость строго учитывать 
в воспитательнои�  сфере индивидуальные особен-
ности психики и конституции ребе�нка. Не менее 
важным считалось установление эмоционально 
близких и доверительных отношении�  между вос-
питателем и ребе�нком. Сторонники психоаналити-
ческого направления считали необходимои�  пред-
посылкои�  оптимального воспитания детеи�  задачу 
предварительного «воспитания воспитателеи� » на 
основе психоанализа в целях их самопознания, ко-
торое необходимо для дальнеи� шего благоприят-
ного воздеи� ствия на детеи�  [2].

Остановимся более подробно на деятельно-
сти И.Д. Ермакова, В.Ф. Шмидт, С.Н. Шпильреи� н и 
М.В. Вульфа.

Иван Дмитриевич Ермаков (1875-1942 гг.), 
будучи руководителем детского дома-лаборато-
рии «Международная солидарность», исследовал 
вместе с сотрудниками игровую активность ребе�н-
ка, анализировал проявления детскои�  психики че-
рез анализ рисунков, детского творчества и игры 
нормальных и дефективных детеи� . В серии иссле-
довании�  о детском доме-лаборатории он выражает 
методологическую идею о развитии целостности 
«органического подхода к познанию ребе�нка», к 
исследованию детского творчества, деятельности, 
личности ребе�нка, которыи�  основывается на при-
знании принципиальных психологических разли-
чии�  мужского и женского.

В своих работах он выделяет три основных 
момента: разработку «органического подхода», 
установление приоритета «двигательности» в 
понимании психического (динамичность, ак-
тивистичность) и так называемую координату 
восприятия мира, связанную с полом (гаптич-
ность – тактильность).

1. Органический подход к психике является деи� -
ственным методом и методологическои�  установкои�  
в исследованиях И.Д. Ермакова. Формулирование 
данного подхода и его применение представлено в 
различных тематиках работ того времени, посвя-
ще�нных искусству и развитию ребе�нка.

Органическии�  подход находит свое�  примене-
ние в детскои�  психологии. Его сущность состоит в 
том, чтобы вести исследование исходя из природ-
ности, целостности ребе�нка. Основным, определя-
ющим критерием в данном случае становится при-
надлежность к полу.

«Для того чтобы подои� ти к детским особен-
ностям органически, то есть не с субъективными 
мерилами наблюдателя, а с критериями, «орга-
нически» заложенными в самом наблюдаемом 

раст – один из важнеи� ших периодов жизни, 
в котором будут заложены зачатки будущих 
возможностеи�  развития.

2.  Воспитатель в своеи�  педагогическои�  работе 
должен исходить не из теоретических раз-
мышлении� , а из материала, которые ему до-
ставляет наблюдение за детьми.

3.  Педагогическое поведение по отношению к 
отдельно взятому ребе�нку должно ориенти-
роваться на индивидуальные особенности ре-
бе�нка.

4.  Исходя из основного положения биогенети-
ческого понимания детского развития, вос-
питатель должен избегать субъективных за-
ключении�  о внешних детских проявлениях 
(особенно бессознательных побуждении� ).

5.  Успех воспитания зависит от выполнения трех 
важных условии� :

а)  от установления отношении�  между воспитате-
лем и воспитанником;

б)  от развития ребе�нка в обществе своих свер-
стников;

в)  от установления благоприятных внешних ус-
ловии� , создания здорового с педагогическои�  
точки зрения окружения.

6.  В первые годы жизни должно произои� ти пре-
одоление трех важных задач воспитания:

а)  постепенное приспособление к требованиям 
реальности;

б)  овладение процессами выделения;
в)  «прокладывание путеи� » сублимации инфан-

тильных инстинктивных эмоциональных по-
буждении� » [19].
По мнению отечественных психоаналитиков, 

главнои�  целью воспитания является выявление 
сущности глубинных бессознательных мотивов 
поведения ребе�нка. Оно должно обнаружить его 
эгоистические побуждения и направить их на путь 
альтруистического самовыражения, что позволит 
произои� ти сублимации, т.е. переключению, бес-
сознательных сексуальных влечении�  посредством 
переноса интереса ребе�нка на другие объекты. 
Однои�  из важнеи� ших задач воспитания является 
отвлечение ребе�нка от фантазии� , сопряже�нных с 
эгоистическим удовольствием, и приобщение его 
к социокультурным ценностям и нормам. Инфан-
тильная сексуальность, по мнению психоаналити-
ков, представляет собои�  потенциальныи�  источник 
конфликтов, возникающих вследствие подавления 
запретных желании� .

В воспитании на основе психоанализа выдви-
гался ряд необходимых требовании� : стараться не 
вмешиваться в психосексуальное развитие детеи� , 
не препятствовать естественности в ходе этого 
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материале и дающими различные и сравнимые 
результаты, – я решил использовать момент по-
лового различия детеи�  и вести наблюдения по ли-
нии сравнения аналогичных поступков, деи� ствии�  
и других психических проявлении�  у мальчиков и 
девочек» [6, с. 9].

2. Активистичность понимается И.Д. Ермако-
вым как изначальная активность, двигательность 
ребе�нка, воспринимающего в мире (при первона-
чальном однообразном реагировании вовне) его 
существенную часть, а именно то, что сам склонен 
приписывать внешнему миру, – активность. Ерма-
ков пишет: «…ребе�нок только чисто моторно, чи-
сто активно воспринимает мир, через свою актив-
ность, по-видимому, наделяя активностью и все 
окружающее его» [6, с. 8].

Здесь важно отметить возникающую парал-
лель. Ребе�нок изначально активен и в этом склонен 
приписывать свою активность внешнему миру. Но, 
в то же время, он воспринимает активность внеш-
него мира исключительно потому, что активен сам. 
Общим знаменателем условного противопостав-
ления ребе�нка и мира является активность, источ-
ник которои�  трансцендентен как по отношению к 
миру, так и по отношению к ребе�нку. Активность, 
с которои�  ребе�нок рождается, принадлежит ему 
как запущенная форма бытия в своеи�  хаотичности 
первичных проявлении� , и она также принадлежит 
внешнему по отношению к нему миру как деи� ствия 
на него, раздражения и ограничения. В освоении и 
отчуждении активности состоит деи� ствование ре-
бе�нка в мире. Согласно учению И.Д. Ермакова, ребе�-
нок субъектен изначально, с момента рождения. По-
нимание его активности – принцип, определяющии�  
динамизм мира, изменчивость, самодвижение.

3. Гаптическое – тактильное понятия как 
характеристика принципиальнои�  дифференци-
рованности полов вводятся в научно-психологи-
ческии�  оборот И.Д. Ермаковым, основываясь на 
исследованиях искусствоведов. Эта дифферен-
циация полов является основои�  для понимания 
психологического содержания субъектности. Пол 
является предельным, неотчуждаемым единством 
субъекта. Для мальчиков характерна хвататель-
ная и проникающая активность с раннего периода 
жизни, поиск глубины и пространства, тогда как 
для девочек характерна активность прикоснове-
нии�  и познания качества поверхности. И.Д. Ерма-
ков находит выделенному им принципу половои�  
дифференциации подтверждение, как при анализе 
особенностеи�  детского рисования, так и при ана-
лизе работ мастеров живописи и графики (Дюрер, 
Федотов, Иванов и др.). Важно отметить, что это 
не внешние признаки непохожести полов друг на 

друга, это принцип, по которому психическое изна-
чально имеет возможность выстроиться как нечто 
конкретное, природозаданное, саморазворачиваю-
щееся в активности вовне.

Приводя примеры аутоэротическои�  актив-
ности детеи�  разного возраста, И.Д. Ермаков по-
казывает, что по преимуществу гаптическии�  или 
тактильныи�  принципы деи� ствуют у ребе�нка и в 
отношении использования собственного тела. 
«Мальчики, как мне удалось убедиться на целом 
ряде наблюдении� , хватают свои�  половои�  орган, 
сжимая его в кулачок и вытягивая его, тогда как де-
вочки этого возраста поглаживают, трогают, трут 
половые части. При этом, как определе�нное пси-
хическое состояние, сопровождающее такого рода 
детские манипуляции, у мальчиков задорное, весе�-
лое, вызывающее выражение лица соответствует 
их гаптичности, тогда как у девочек – несколько 
сосредоточенно-тупое, как бы ушедшее в себя, без-
участное к окружающему» [6, с. 16].

Исследования ребе�нка отражены И.Д. Ерма-
ковым в его работах: «Психическая активность де-
теи�  до тре�хлетнего возраста и ее�  выражение в ри-
сунках» (1921-1922 гг.), «Эволюция и инволюция 
детского рисования» (1922-1923 гг.), «Творчество 
в области ИЗО умственно отсталых и больных 
детеи� », «Умственно отсталые дети», «Культур-
ное значение детских игр и их психические меха-
низмы» (1923 г.), «О психоаналитическои�  теории 
игры» (1923 г.), «Игра и страх» (1923 г.), «Исследо-
вание интимнои�  жизни детеи� » (1923 г.), «Рисунки 
дефективных детеи�  в свете творчества душевно-
больных» (1930 г.) и др. 

Другои�  значимои�  фигурои�  в русском психо-
аналитическом движении 1920-х гг. была Вера 
Фёдоровна Шмидт (1889-1937 гг.), специалист 
в области дошкольного образования. Наиболее 
известными из психоаналитических публикации�  
В.Ф. Шмидт являются ее�  статьи, представлен-
ные западноевропеи� ским читателям в журнале 
«Imago»: «Значение сосания груди и пальца для 
психического развития ребе�нка» (1926 г.) и «О 
развитии влечения к познанию у одного ребе�нка» 
(1930 г.), в которых широко цитируется ее�  «Днев-
ник матери». 

«Дневник матери» В.Ф. Шмидт представляет 
собои�  подробнеи� шую хронику первых тре�х лет 
жизни ее�  сына Волика. Уникальность его состоит 
в том, что наблюдения в данном дневнике велись 
на основе психоаналитическои�  методологии. Буду-
чи активным участником общественно-педагоги-
ческого движения в Советскои�  России, В.Ф. Шмидт 
искала в психоанализе теоретическую опору для 
гуманизации и демократизации воспитания. Пе-
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основанных на его конституции и наследственно-
сти. Во всех работах автор указывает на значение 
правильнои�  воспитательнои�  и образовательнои�  
среды для нормального процесса развития [11].

Осенью 1923 г. в Берлинском Психоаналити-
ческом Обществе В.Ф. Шмидт представила отче�т 
о работе детского дома-лаборатории «Междуна-
родная Солидарность». З. Фреи� д рекомендовал 
его к публикации в свое�м издательстве, что стало 
фактом серье�зного внимания и поддержки со сто-
роны Международного Психоаналитического Объ-
единения. Брошюра, опубликованная в Леи� пциге 
в 1924 г. на немецком языке, имела титул «Психо-
аналитическое воспитание в Советскои�  России» и 
явила собои�  обобщение опыта психоаналитиче-
ского воспитания и теоретические взгляды на ре-
бе�нка с позиции психоанализа [1]. В своеи�  работе 
В.Ф. Шмидт выделяет следующее психоаналитиче-
ское понимание развития ребе�нка и роль воспита-
теля в не�м:
1.  «Маленькии�  ребе�нок находится под властью 

бессознательного. Его сознательная личность 
развивается медленно и постепенно. Важно, 
чтобы взрослыи�  мог обнаружить бессознатель-
ное, интерпретировать его и отделить от созна-
тельных проявлении� . Вместо того чтобы осуж-
дать ребе�нка за эмоциональные побуждения, ... 
мы должны (ему) помочь в их преодолении.

2.  Ребе�нок подчиняется принципу удовольствия. 
Его инстинктивное стремление направлено 
на получение удовольствия и избежание не-
удовольствия, без оглядки на требование ре-
альности ... стоит научить ребе�нка понимать 
реальные условия внешнего мира и побудить 
его к преодолению принципа удовольствия, к 
замещению его на принцип реальности.

3.  Ребе�нок с самого начала имеет довольно бога-
тую сексуальную жизнь, которая, органически 
не связана с гениталиями, и не имеет ничего 
общего с функциеи�  продолжения рода... Инфан-
тильная сексуальность – биологически образо-
ванное, закономерное явление... внешние прояв-
ления являются нормальными и необходимыми 
феноменами, с которыми мы должны считаться 
во время нашеи�  воспитательнои�  работы.

4.  Сексуальное развитие ребе�нка проходит через 
ряд сексуальных ... фаз, так как область гени-
талии�  в них не играет еще�  главенствующеи�  
роли. Одновременно отношение ... сексуаль-
ные устремления ... к объекту проходят через 
ряд преобразовании� , которые ведут от аутоэ-
ротизма (удовлетворение различных зон соб-
ственного тела) до выбора объекта (объеди-
нение всех желании�  и перенесение на другои�  

дагогические аспекты психоанализа были однои�  
из центральных тем, обсуждаемых в Русском Пси-
хоаналитическом Обществе, основанном в 1922 г. 
Поэтому «Дневник матери» явился попыткои�  ис-
следовать раннее развитие ребе�нка в свете психоа-
налитических идеи� . Уникальность этого дневника 
также заключается в подробном описании наблю-
дении�  за ребе�нком с момента его рождения, снача-
ла в домашних условиях, затем – в ситуации кол-
лективного воспитания [15]. Сочетание различных 
аспектов наблюдении�  – наблюдение дома и в кол-
лективе, наблюдение самои�  матери и наблюдение 
других руководительниц (воспитательниц) дет-
ского дома-лаборатории за одним ребе�нком – соз-
дают эффект многомерного изучения феномено-
логии детства.

Результаты исследовании�  младенцев и детеи�  
раннего возраста в детском доме-лаборатории 
В.Ф. Шмидт представила в статье «Значение со-
сания груди и пальца для психического развития 
ребе�нка». Наблюдая активность младенцев на пер-
вом году жизни, автор относит «сосание пальцев» 
у ребе�нка к закономерному явлению на определе�н-
нои�  фазе детского развития, которое не является 
«глупои�  привычкои� », а способствует интеллек-
туальному развитию младенца и знакомит его с 
окружающим миром и своим телом.

Однои�  из центральных тем исследования в 
детском доме-лаборатории было наблюдение у де-
теи�  раннего возраста влечения к познанию, кото-
рое В.Ф. Шмидт определяет как «сублимированныи�  
способ овладения, стремление изучать окружаю-
щии�  мир». Она выделяет четыре периода влечения 
к познанию:

Первый период (1-1,5 года) – ребе�нку свои� -
ственна первичная ориентировка в непосред-
ственно окружающеи�  его среде. 

Второй период (1,5-3 года) – у ребе�нка про-
являются в большом количестве интересы, свя-
занные с исследованием собственного тела и его 
телесными функциями, а также различными му-
скульными ощущениями собственного тела.

Третий период (4-5 лет) – перед ребе�нком 
выдвигаются две основные проблемы: проблема 
рождения и смерти. В это время появляется стрем-
ление узнать, как устроено тело окружающих его 
людеи� , происходит развитие отношении�  «Я и Мир».

Четвёртый период (5-6 лет) – у ребе�нка появ-
ляется большои�  интерес к общественнои�  и соци-
альнои�  жизни, интересуют вопросы о боге и миро-
устрои� стве. 

Согласно мнению В.Ф. Шмидт, интенсивность 
проявлении�  влечении�  к познанию индивидуальна 
и зависит от собственных характеристик ребе�нка, 
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психология развития

при исследовании шизофрении и сопровождаю-
щих психозов. Она представляет некоторую диа-
лектику психических процессов и зафиксировала 
отдельные психические компоненты шизофрении. 
Ее�  соображения о двои� ственнои�  природе сексуаль-
ного влечения, замене внешнего мира внутрен-
ним, об отказе от настоящего и уходе в прошлое, о 
сопряже�нности элементов сновидении� , психозов и 
мифов, а также мысль об обращении в противопо-
ложность через отрицание привлекли некоторое 
внимание со стороны будущих коллег.

Первые идеи будущеи�  концепции деструктив-
ности были сформулированы С.Н. Шпильреи� н в ее�  
дневниковых записях: «Демоническая сила, сущно-
стью которои�  является разрушение (зло) – в то же 
время и есть творческая сила, потому что из раз-
рушения двух индивидов появляется новыи�  ин-
дивид. Это и есть сексуальное влечение, которое 
по своеи�  природе есть влечение к разрушению, 
влечение индивида к уничтожению себя. По этои�  
самои�  причине оно и должно преодолевать столь 
большое сопротивление в каждом человеке» [17, 
с. 181].

На очередном заседании Венского Психо-
аналитического Общества 25 ноября 1911 г. 
С.Н. Шпильреи� н выступила с докладом «Деструк-
ция как причина становления», в котором отчасти 
предвосхитила некоторые идеи З. Фреи� да и его 
коллег, обозначив садистскии�  компонент сексуаль-
ного влечения как «деструктивныи� ». По мнению 
автора, любое изменение (развитие) предполага-
ет разрушение (и уничтожение) старого состоя-
ния, в силу чего имеет смысл обратить внимание 
на разрушительные компоненты человеческих 
влечении� . Проведе�нныи�  «анализ сексуальных 
проблем» свидетельствует о неоднородности сек-
суального инстинкта и сопряже�нности его нега-
тивных компонентов с деструкциеи�  и смертью. 
Как утверждала С.Н. Шпильреи� н, сексуальныи�  ин-
стинкт (инстинкт размножения) состоит из двух 
антагонистических компонентов и в равнои�  мере 
является инстинктом становления и разрушения. 
При этом отмечалось, что наиболее определе�нные 
отрицательные компоненты сексуальности прояв-
ляются у неврастеников и в принципе могут быть 
отчасти преодолены. Следует отметить, что пред-
ставления С.Н. Шпильреи� н о деструкции и приро-
де сексуальности не совпадали с существовавшеи�  
тогда психоаналитическои�  трактовкои�  Эроса и 
его роли и, соответственно, вызвали определе�н-
ную полемику [9]. Доработанныи�  текст доклада 
С.Н. Шпильреи� н был оформлен ею в виде статьи 
«Деструкция как причина становления», которая 
увидела свет в 1912 г. 

объект). Мы должны ... осознавать, что каждыи�  
шаг на пути к такому начинанию может при-
вести к подавлению естественного развития, 
которое наше решительное вмешательство 
может сделать необходимым.

5.  Сексуальные побуждения детского возраста 
претерпевают самые различные судьбы. Они 
могут быть отвлечены от сексуальных целеи�  
и направлены на более высокие, социальные 
цели… Такои�  процесс ... называют сублимаци-
еи� . … Понимание инфантильных сексуальных 
проявлении�  могло бы нам помочь в том, что-
бы посредством правильного педагогического 
поведения содеи� ствовать осуществлению про-
цессов сублимации, ... и большая часть психи-
ческои�  энергии ребе�нка осталась бы для осу-
ществления культурных и социальных целеи� .

6.  Установка ребе�нка по отношению к его роди-
телям, будь это позитивная или негативная 
форма, также может быть перенесена и на за-
мещающих их персон. Такими заместителями 
родителеи�  являются ... учителя и воспитатели 
и (для больных) врач. Воспитание, позитивное 
отношение к замещающим лицам использу-
ется для того, чтобы побудить ребе�нка по-
степенно оставить принцип удовольствия и 
подчиниться принципу реальности. С другои�  
стороны, при негативнои�  установке к замеща-
ющему лицу ребе�нок вынужден столкнуться 
лицом к лицу с требованием реальности. Наши 
знания... ставят нам задачу в интересах педаго-
гическои�  работы заботу об отношении ребе�н-
ка к воспитателю. От поведения воспитателя 
зависит, получится ли это отношение позитив-
ным или негативным. Из этого вытекает необ-
ходимость серье�знои�  работы воспитателя над 
самим собои� » [11, с. 122].
Неопубликованные материалы В.Ф. Шмидт со-

держат ряд принципиальных психоаналитических 
текстов, раскрывающих ее�  исследовательскую де-
ятельность, и требуют более подробного изучения.

Однои�  из наиболее интересных первых отече-
ственных психоаналитиков была признана Сабина 
Николаевна Шпильрейн (1885-1942 гг.). Среди ее�  
первых работ, посвяще�нных психоанализу можно 
выделить три наиболее значимые: «О психологи-
ческом содержании одного из случаев шизофре-
нии» (1911 г.), «Деструкция как причина становле-
ния» (1912 г.) и «Вклад в познание детскои�  души» 
(1912 г.).

В диссертационнои�  работе «О психологиче-
ском содержании одного из случаев шизофрении» 
(1911 г.) С.Н. Шпильреи� н предприняла первую по-
пытку использования психоаналитических идеи�  
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нок испытывает во время сосания. Впоследствии 
восприятие удовольствия во время сосания снача-
ла при помощи другого живого существа ребе�нок 
получает смысл внешнего объекта. Появляются 
первые образования социального вербального 
языка, которыи�  одновременно является призна-
ком посредничества между Я и внешним миром, 
т.е. предопределе�нного для окружающих людеи� . 

Магическии�  язык – слово, которое приобрета-
ет сверхзначение. Ребе�нок посредством приобре-
тения опыта научается понимать разницу между 
настоящим удовлетворением в процессе сосания 
и удовлетворением в процессе говорения первых 
слов. Здесь происходит переоценка желания, субъ-
ективного, психологического по отношению к ре-
альности, с верои�  в «силу мысли». Ребе�нок учится 
отделяться от внешнего мира, чтобы видеть себя с 
точки зрения окружающих людеи� , и ограничивать 
желания, придавая словам значение. Вместе с осоз-
нанием зависимости от окружающего мира, возни-
кает потребность в получении содеи� ствия окружа-
ющих, потребность в понимании. Язык переходит 
на социальную стадию [8].

Акцент на важность акта сосания у детеи�  в 
целом, а также материнскои�  груди, в значительнои�  
мере повлияла на М. Кляи� н, которая также присут-
ствовала на Конгрессе в Гааге в 1920 г.

С.Н. Шпильреи� н исследовала фантазии� ныи�  
мир детеи� , развитие речи и мышления у ребе�н-
ка. Основные ее�  работы, посвяще�нные исследо-
ванию психики ребе�нка: «Чувство стыда у детеи� » 
(1920 г.), «К вопросу возникновения и развития 
языка звуков» (1920 г.), «Быстрыи�  анализ дет-
скои�  фобии» (1921 г.), «Возникновение слов папа 
и мама» (1922 г.), «Психологическии�  вклад в про-
блему времени» (1922 г.), «Сновидение о пада-
ющих зве�здах» (1923 г.), «Три вопроса» (1923 г.), 
«Зрительныи�  тип» (1923 г.), «Мыслительныи�  про-
цесс у ребе�нка двух с половинои�  лет» (1923 г.), «Не-
сколько аналогии�  между детским, афазическим и 
подсознательным мышлением» (1923 г.), «Время 
подпороговои�  душевнои�  жизни» (1923 г.), «Афа-
зическое мышление и инфантильное мышление» 
(1923-1924 гг.), «Несколько маленьких сообщении�  
из жизни детеи� » (1927-1928 гг.), «Детские рисунки 
при открытых и закрытых глазах» (1931 г.) и др. 
Работы С.Н. Шпильреи� н были переведены и изда-
ны на русском языке в 2008 г.

Необходимо признать, что в свое�  время вклад 
Сабины Шпильреи� н как одного из первых детских 
психоаналитиков не был оцене�н в полнои�  мере. Ин-
тересен тот факт, что в то время как Анна Фреи� д из-
дала свою первую работу в 1922 г., С.Н. Шпильреи� н к 
тому времени уже опубликовала 25 своих работ. 

Интересно отметить, что в 1920 г. в книге «По 
ту сторону принципа удовольствия», преодолевая 
«собственное сопротивление», З. Фреи� д сделал 
решительныи�  шаг – постулировав существование 
влечения смерти (влечения к смерти, разрушению, 
агрессии). Вполне определе�нно и даже категорич-
но дистанцируясь от различных психоаналитиче-
ски ориентированных идеи�  о влечениях жизни и 
смерти, З. Фреи� д подчеркнул особенности своеи�  
теоретическои�  и методологическои�  позиции: «Мы 
исходили из кореннои�  противоположности между 
влечениями к жизни и смерти» [14, с. 245].

Учитывая важность и деликатность пробле-
мы приоритетов и влиянии� , опираясь на мнение 
З. Фреи� да, можно полагать, что С.Н. Шпильреи� н 
«предвосхитила» и в некоторои�  мере иницииро-
вала «значительную часть» психоаналитических 
рассуждении�  З. Фреи� да об основных влечениях 
человека.

На С.Н. Шпильреи� н оказала воздеи� ствие рабо-
та З. Фреи� да о «Анализ фобии пятилетнего мальчи-
ка» (1909 г.). На основании полученного материала 
о тре�х клинических случаях, она заключила, что у 
детеи�  имеют место быть фантазии о рождении и 
сексуальности. Свои мысли по этому поводу она 
выразила в работе «Вклад в познание детскои�  
души» (1912 г.), где предполагает, что порождение 
инфантильных тревожности и фобии�  можно наи� ти 
в бессознательных сексуальных фантазиях.

Другая тема, которую С.Н. Шпильреи� н раз-
вивала, касалась инфантильного развития через 
довербальную и вербальную коммуникации, тем 
самым сделав акцент на необходимости психоана-
литического подхода в образовании. Она также ин-
тересовалась «позициеи�  матери», ее�  тревожности 
в период беременности, женскои�  самоидентифика-
ции и ролью эмпатии. С.Н. Шпильреи� н рассматри-
вала эти темы, опираясь на различие между пола-
ми, а также психологические различия – различия 
в творческом подходе у мужчин и женщин. Она за-
ключила, что это явление не биологическое или 
психологическое, а исключительно социальное. 

На первом международном конгрессе в Гааге 
в 1920 г. С.Н. Шпильреи� н представила свою работу 
«Возникновение детских слов папа и мама», кото-
рая позднее вышла в журнале «Imago» в 1922 г. В 
своеи�  работе она описывает три фразы вербаль-
ного развития ребе�нка: аутистическии�  язык, ма-
гическии�  язык и вербальныи�  (социальныи� ) язык. 
Аутистическии�  язык – это язык, определе�нныи�  для 
самого себя, он появляется первым. Исследуя меха-
низмы возникновения первых слов (мама и папа), 
автор отталкивается от процесса сосания. Слова 
выступают носителем удовольствия, которое ребе�-
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психология развития

непригодным к активности, к жизненнои�  борьбе, 
субъективно несчастным и часто психически боль-
ным, заставляет его во взрослом состоянии убе-
гать в мир фантазии�  и гре�з. Грубое “отрезвление” 
фантазии�  ребе�нка со стороны педагога, жестокое 
врывание неумолимои�  деи� ствительности в его 
внутреннии�  мир, тщательное “исправление” всех 
заблуждении�  его воображения, его “обманов” и “са-
мообманов” и преувеличенных оценок и самооце-
нок, беспощадное возвращение его к реальности 
может развить в не�м такое чувство малоценности, 
которое делает его больным, пассивным членом 
общества» [4, с. 26].

В произведениях М.Ф. Вульфа, как в произве-
дениях других русских психоаналитиков, прояв-
ляется развитие идеи любви и привязанности к 
первому объекту ребе�нка – матери, через качество 
отношении�  с которои�  он познае�т весь мир. Следу-
ет отметить, что З. Фреи� д обозначил эти вопросы, 
но не развивал их в своих произведениях. Вопросы 
взаимоотношении�  ребе�нка с объектом, т.е. с мате-
рью, раскрывают позднее зарубежные исследова-
тели детского психоанализа в разработке теории 
объектных отношении� . Прослеживаются они в 
ранних произведениях русских психоаналитиков, 
работающих с детьми [11].

Тема детских капризов была однои�  из основ-
ных в исследовательских планах детского дома-
лаборатории. Обобщение наблюдении�  о капризах 
и их психоаналитическое толкование впослед-
ствии были осуществлены М.В. Вульфом в его 
книге «Психология детских капризов» (1929 г.), 
являющеи� ся результатом коллективного труда 
наблюдения за реальными детьми в течение двух 
лет. Исследуя психологическую природу детских 
капризов, автор обозначает каприз как симптома-
тическое деи� ствие, выражающии�  конфликт между 
требованиями, возможностями реальности и вле-
чениями, желаниями, требованиями ребе�нка. Ка-
приз выражается в нежелании ребе�нка принять 
реальность, отрицательнои�  и упрямои�  установки к 
неи� , что является следствием неудачного, или еще�  
неудавшегося, приспособления к требованиям ре-
альности [5].

По мнению автора, источниками детских ка-
призов выступают: незнание и непонимание ре-
бе�нком реальности и ее�  возможностеи� ; эндоген-
ные причины: физические, конституциональные 
и патологические, затрудняющие приспособление 
к требованиям реальности и повышающие общую 
чувствительность; неприятие требовании�  реаль-
ности, воплоще�ннои�  в объекте, к которому име-
ется особая аффективная установка, вытекающая 
из отношении�  эдипова комплекса, что проявляет-

Видным представителем детского психоанали-
за и психоанализа в целом был Моисеем Владими-
ровичем Вульфом (1878-1971 гг.), единственныи� , 
по оценке З. Фреи� да (1914 г.), профессиональныи�  
представитель психоаналитическои�  школы в Рос-
сии, один из немногих, кто приблизился к глубоко-
му пониманию его теории.

На русском языке были изданы всего его две 
работы «Фантазия и реальность в психике ребе�н-
ка» (1926 г.) и «Психология детских капризов» 
(1929 г.). В них он описывает специфику фанта-
зии� ного исследования ребе�нком реального мира 
и психологию детских капризов, ссылаясь на днев-
никовые записи, сделанные руководительницами 
в детском доме-лаборатории «Международная со-
лидарность».

В своих трудах автор выделяет следующие 
особенности детскои�  психики: эгоцентризм ре-
бе�нка; отсутствие точного представления о фан-
тастическом и реальном, неумение отличать одно 
от другого; огромную силу первичных влечении�  и 
желании�  ребе�нка; значительное проявление арха-
ических или символических черт в мышлении ре-
бе�нка и др.

По мнению М.В. Вульфа, обращение ребе�нка 
к сказкам и фантазиям дае�т возможность изжить 
недоступные его сознанию переживания, продик-
тованные первичными влечениями, его бессоз-
нательными желаниями. Способность ребе�нка к 
фантазированию, проявление его любви к сказкам 
и фантастическим произведениям понимается как 
естественныи�  для ребе�нка способ познания мира 
«с попытками разрешения для себя насущных во-
просов, связанных с понимаем происхождения 
людеи� , роли матери, отца, других родственников 
в его жизни, раскрытие вопросов жизни и смерти, 
взаимоотношении�  между людьми, прежде всего 
между членами семьи, и попытки наи� ти ответы 
на вопросы: кто я такои� , как я пришел в этот мир, 
какое место в мире других людеи�  я занимаю» [4, 
с. 9], и другие вопросы, интересующие ребе�нка в 
возрасте 3-5 лет. «Потребность ребе�нка фантазии� -
но осуществлять свои желания в форме игр, фан-
тазии� , слушания и разыгрывания сказок выражает 
осуществление желания быть сильным и всемогу-
щим, что очень важно для развития индивида как 
активного члена общества» [4, с. 12].

Русскии�  психоаналитик считал, что грубое и 
же�стокое уязвление нарциссизма ребе�нка со сторо-
ны педагога, устранение его желания фантазии� но 
перерабатывать реальныи�  мир в играх и фантази-
ях различными воспитательными мерами взросло-
го «приводит к развитию у ребе�нка чувства мало-
ценности, которое делает его нежизнеспособным, 
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ческои�  деятельности ребе�нка и концепцию знака 
в психике ребе�нка; исследовали интимную жизнь 
детеи�  и психические механизмы ее�  протекания. 
Выявили этапы развития речи и мышления ре-
бе�нка с точки зрения психоанализа, значение 
аутистическои�  и социальнои�  речи у детеи� ; сфор-
мулировали рекомендации для педагогов и вос-
питателеи�  относительно создания специальнои�  
среды, способствующеи�  социализации ребе�нка.

Необходимо признать, что большинство работ, 
содержащих ряд принципиальных психоаналити-
ческих текстов, раскрывающих исследовательскую 
деятельность первых русских психоаналитиков, 
таких как И.Д. Ермакова, В.Ф. Шмидт, С.Н. Шпиль-
реи� н, М.В. Вульфа и др., до сих пор остаются неопу-
бликованными. Достаточно обширное наследие 
требует глубокого, планомерного, систематическо-
го изучения с целью заполнения пробелов в отече-
ственнои�  истории психоаналитического движения 
и в осмыслении проблем воспитания. 

ся как протест по отношению к взрослому и кон-
фликт ребе�нка со взрослым.

Таким образом, И.Д. Ермаков, В.Ф. Шмидт, 
С.Н. Шпильреи� н, М.В. Вульф и другие исследова-
тели-психоаналитики сделали вклад, которыи�  
имел значение для всеи�  психологическои�  и пси-
хоаналитическои�  науки. Они впервые обратились 
к исследованиям внутреннего психического мира 
ребе�нка с позиции понимания глубинных вну-
тренних процессов, которые зарождаются и про-
текают у ребе�нка в раннем возрасте. Рассматрива-
ли развитие активности ребе�нка в генетическом 
ключе, этапы и процесс эволюции и инволюции 
детского творчества в зависимости от возраст-
ных особенностеи�  ребе�нка. Выявили и обоснова-
ли культурное значение детских игр, исследовали 
их психические механизмы, разработали психо-
аналитическую теорию детскои�  игры с позиции 
ее�  культурного значения в жизни ребе�нка. Пред-
ставили психологическое исследование символи-
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