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Собственность
как психологический феномен

В зарубежной психологии, в отличие

от отечественной, распространённым

предметом психологических исследова6

ний является отношение человека к соб6

ственности. Важнейшей характеристи6

кой собственности является её двойная

природа — материальная и психологиче6

ская. Собственность как явление не су6

ществует вне психологического прост6
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В статье представлен обзор зарубежных исследований, посвящённых отно6

шению к собственности. Исследуются психологические аспекты феномена

собственности. Категория собственности лежит на пересечении трех сфер:

предметной, личности владельца и пространства межличностных отношений,

что позволяет ей играть существенную роль в развитии самосознания. Анализ

показывает, что собственность имеет особое значение в развитии самосозна6

ния в детском возрасте. Осознание принадлежности предметов является час6

тью процесса выделения ребенком своего «Я», дифференциации мира на

«моё» и «не моё». В связи с этим собственность может служить внешним ин6

струментом, опосредующим становление самосознания. Также имеют значе6

ние следующие характеристики собственности 1) система норм собственнос6

ти и их соблюдение; 2) источник информации о её владельце; 3) средство меж6

личностных отношений.
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ранства. Предметы, принадлежащие че6

ловеку, образуют структуру собственнос6

ти, имеющую определенное строение,

объем, совокупную стоимость и другие

параметры. В современных развитых

странах общий объем и стоимость собст6

венности отдельного человека сущест6

венно возросли. Согласно исследовани6

ям социологов, с 1960 по 1997 г. среднего6

довой доход жителя США возрос при6

мерно в 2 раза, у людей стало больше ав6

томобилей, посудомоечных машин, кон6

диционеров. Финансовые запросы также

выросли: в 1987 г. «средний американец»

на вопрос, каким должен быть его еже6

годный доход, чтобы он мог осуществить

все свои мечты, называл сумму $50 000.

В 1996 г. она возросла до $90 000 [8].

При этом высокий уровень доходов

не ведет к удовлетворенности жизнью.

Исследования показывают, что в стра6

нах с высоким уровнем жизни корреля6

ции между национальным богатством и

благополучием нет. Более того, соглас6

но исследованиям (Х.В. Перкинс,

Р. Райан, Т. Кассер), люди, наиболее ак6

тивно стремящиеся к богатству, чувст6

вуют себя менее удовлетворенными

жизнью. Тим Кассер объясняет данную

закономерность тем, что подобные лю6

ди предпочитают собственное матери6

альное благополучие человеческим от6

ношениям, самосовершенствованию и

заботе об общественном благе [8]. Та6

ким образом, постоянный рост объема

и стоимости собственности отдельного

человека не имеет положительного вли6

яния на его психологическое состояние

и развитие и даже может иметь негатив6

ные последствия.

Существует три основных действия,

которые владелец может совершать по

отношению к собственности: владение,

использование и распоряжение. Все ос6

тальные действия — это их производные.

Данная триада была выделена Аристоте6

лем и является актуальной до сих пор [6].

Наиболее интересными являются

действия владения и использования.

Данные действия имеют ряд противопо6

ложных черт: владение — это статичес6

кий процесс, а использование — дина6

мический; владение непродуктивно, а

использование приносит некий резуль6

тат; в то же время владение сохраняет

предмет практически неизменным, а ис6

пользование — «изнашивает».

Как мы увидим ниже, действие вла6

дения имеет определённое значение для

развития личности. Тем не менее, ис6

пользование является более адекватным

и продуктивным действием по отноше6

нию к предметам собственности. Наибо6

лее яркое противопоставление владения

и использования можно найти у

Э. Фромма. В своих трудах ученый опи6

сывает два противоположных способа

существования: «иметь» (для которого, в

числе прочего, характерно владение) и

«быть» (для которого, соответственно,

характерно использование), и доказыва6

ет конструктивность и подлинность вто6

рого способа, «бытия» [13].

Собственность как явление имеет ме6

сто лишь в пространстве межличност6

ных отношений. Предмет становится

собственностью при соблюдении двух

условий: 1) некий человек или группа

людей называют его своим; 2) окружаю6

щие признают право собственности на

данный предмет [11]. При этом важней6

шую роль играют нормы, регулирующие

взаимоотношения собственности: те,

которых придерживается сам хозяин

предмета и те, которые разделяют окру6

жающие.
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Собственность нередко используется

как источник информации o её владель6

це. Она может символизировать соци6

альную группу, к которой принадлежит

владелец, его социоэкономическое по6

ложение и даже личностные качества.

Согласно исследованиям, люди исполь6

зуют материальные блага для выражения

своих личностных и социальных ка6

честв, а также делают выводы об иден6

тичности других людей на основе их соб6

ственности. Например, в эксперимен6

тах, где испытуемым предъявляли «спи6

сок покупок» и просили оценить лично6

стные качества «покупателя», были про6

демонстрированы довольно существен6

ные различия в оценках, обусловленные

такими минимальными различиями в

выборе потребителя, как настоящий или

растворимый кофе, различные марки

еды для кошек или различные марки пи6

ва [5].

Символическое значение собствен6

ности опирается на систему социальных

представлений и стереотипов. В связи с

этим выводы о личностных качествах

владельца, основанные на его собствен6

ности, далеко не всегда соответствуют

реальности. Например, исследование

Х. Диттмар [5] показало, что юноши 16—

18 лет приписывают человеку определен6

ные качества в зависимости от предполо6

жительной стоимости принадлежащей

ему собственности. Она демонстрирова6

ла молодым людям короткие видеофиль6

мы, изображающие одних и тех же людей

в богатой или относительно бедной об6

становке. Испытуемые наделяли персо6

нажа из богатой обстановки более доми6

нантными качествами: сильным контро6

лем над своей жизнью и окружением,

особенно высоким интеллектом. В про6

тивоположность этому, более бедный

персонаж описывался как более сердеч6

ный и способный к самовыражению.

Наконец, существует определенная

взаимосвязь между предметом собствен6

ности и личностью владельца. Вера в эту

взаимосвязь наблюдается уже в культуре

древних народов. Например, египтяне

обозначали собственность («дт», «джт»)

буквально как отнесенное к «плоти»,

«самости» лица: «дом его плоти», «быки,

скот, ослы его плоти» и т.д. [11]. Этого

вопроса не раз касались философы. Так,

Вл. Соловьев рассуждал, что «собствен6

ность есть идеальное продолжение лич6

ности в вещах, или ее перенесение на ве6

щи» [12].

Согласно мнению ряда психологов,

собственность включается в физическое

«Я» личности. У. Джеймс писал про ком6

поненты физического «Я»: «…сделанные

нами ранее приобретения становятся в

большей или меньшей степени близки6

ми частями нашей эмпирической лич6

ности. Наиболее тесно связаны с нами

произведения нашего кровного труда»

[4, с. 112]. Г. Олпорт, выделяя аспекты

«самости» человека, также обратил вни6

мание на то, что отождествление с собст6

венным именем, одеждой, любимыми

вещами является составляющей чувства

идентичности [9].

Зарубежными психологами был про6

веден ряд исследований, призванных

эмпирически доказать включение собст6

венности в структуру «Я». При прохож6

дении теста «20 утверждений» и ему по6

добных взрослые отмечают собствен6

ность достаточно редко. Так, среди 20

ответов на вопрос «Кто Я?» лишь 5% ре6

спондентов упоминают собственность

[29]. Дети описывают себя при помощи

собственности несколько чаще. В иссле6

довании J.C. Dixon и J.W. Street детям от
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6 до 16 лет предлагалось разделить спи6

сок из 42 утверждений, некоторые из ко6

торых касались собственности, на «Я» и

«не Я». Результаты показали, что частота

включения собственности в «Я» меняет6

ся с возрастом. Если у шестилетних

средняя оценка для предметов (при 1 —

«не Я» и 3 — «Я») была около 1,5, то к де6

сяти годам она возросла до 2 у мальчиков

и 2,42 у девочек, а к 16 вновь снизилась

(1,88 у мальчиков и 2,03 у девочек) [19].

Эти результаты согласуются с данными

исследования R. Monte6mayor и M. Eisen

[29], которые показали, что 53% десяти6

летних детей отмечают собственность

при прохождении теста «20 утвержде6

ний»; среди восемнадцатилетних собст6

венность отметило лишь 8%

Упомянутые методики изучают лишь

осознанное включение собственности в

систему представлений человека о себе.

Самоописание через собственность не

является общепринятым и, как правило,

не поддерживается современной систе6

мой ценностей (хотя некоторые катего6

рии предметов, например, продукты

творческой деятельности, являются ис6

ключением). В связи с этим взрослые ре6

спонденты могли намеренно избегать

упоминания собственности в своих от6

ветах. Есть вероятность, что на бессозна6

тельном уровне присоединение собст6

венности к «Я» встречается чаще.

C.M. Oyamont применил модифици6

рованный Тест Имплицитных Ассоциа6

ций (IAT), позволяющий выявить неосо6

знанное присоединение собственности

к «Я». Он предлагал испытуемым разде6

лить стимулы, среди которых были изоб6

ражения принадлежащих респондентам

предметов, на 2 группы. В одних сериях

наименования групп состояли из совме6

стимых категорий («Я» и «Мое», «не Я» и

«не Мое»); а в других — из несовмести6

мых категорий («Я» и «не Мое», «не Я» и

«Мое»). Согласно методике, если испы6

туемый неосознанно причисляет пред6

мет собственности и к «Я», и к «Мое», в

случае совместимых категорий он будет

проводить сортировку быстрее (по6

скольку у него ассоциативно связаны

предмет и понятия «Я» и «Моё»). Гипоте6

за подтвердилась: в серии, где сочета6

лись категории «Я» и «Моё», испытуе6

мые принимали решение быстрее и со6

вершали меньше ошибок [29].

Результаты, полученные C.M. Oya6

mont, открывают интересные перспек6

тивы, но, к сожалению, не являются до6

статочным эмпирическим подтвержде6

нием включения собственности в само6

сознание. Данная проблематика нужда6

ется в дальнейших исследованиях.

Анализ литературы показывает, что

категория собственности лежит на пере6

сечении трех сфер: предметной действи6

тельности, личности владельца и прост6

ранства межличностных отношений.

Можно предположить, что благодаря

своему положению в системе отноше6

ний человека с миром собственность мо6

жет играть определенную роль в станов6

лении личности, в частности, в форми6

ровании самосознания человека. Для

проверки данной гипотезы необходимо

обратиться к ранним этапам онтогенеза,

с тем, чтобы проследить возникновение

и развитие отношения к собственности а

детском возрасте.

Ребенок начинает активно интересо6

ваться предметным миром и изучать его в

начале раннего возраста, когда предмет6

ная деятельность становится ведущей

[15]. В этот период ребенок придает зна6

чение, в первую очередь, способам дей6

ствий с предметом и его свойствам. Но
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некоторые привязанности и представле6

ния о принадлежности предметов появ6

ляются уже в начале раннего возраста.

У детей 1—26х лет возникают чувства

и желания по отношению к предметам,

не представленным им непосредствен6

но, появляются любимые игрушки [1].

Примерно к двум годам дети начинают

использовать притяжательные место6

имения. Это подтверждается, например,

данными D.F. Hay, который, анализируя

общение детей со сверстниками в до6

машних условиях, установил, что притя6

жательные местоимения появляются в

детской речи в 18—24 месяцев и укреп6

ляют свои позиции в течение следующе6

го года [26]. Примечательно, что личные

местоимения дети начинают употреб6

лять немного позже. Отечественные ис6

следователи показали, что усвоение зна6

чений и активное употребление личных

местоимений появляется в 26—28 меся6

цев [16]. В зарубежных работах указыва6

ется схожий период: 26—27 месяцев для

англоязычных детей, 22—29 месяцев для

франкоязычных [25]

В 24 месяца дети способны запом6

нить принадлежность предмета. Это

подтверждается, в частности, исследова6

ниями L.G. Fasing, в которых детей про6

сили назвать владельца хорошо знако6

мых предметов (например, зубной щет6

ки, принадлежащей маме или ребенку)

[20]. А также экспериментами Blake, где

детям показывали несколько игрушек и

объясняли, кому они принадлежат, а за6

тем просили указать и взять в руки одну

из них [18]. В дальнейших исследовани6

ях Blake установил, что к 30 месяцам ре6

бенку не обязательно видеть объект и до6

статочно вербальных свидетельств для

того, чтобы запомнить принадлежность

предмета [там же].

С 26х лет дети могут определить вла6

дельца предмета на основе визуальных

свидетельств [21]. При этом они руковод6

ствуются рядом эвристик. Так называе6

мая эвристика «первого владельца» по6

буждает детей приписывать предмет тому,

кто первым держал его в руках. А эврис6

тика «настоящего владельца» предполага6

ет, что предмет принадлежит тому, кто

держит его в настоящий момент. Склон6

ность детей к данным эвристикам иссле6

довалась, например, O. Friedman и

K.R. Neary, которые разыгрывали перед

детьми сценки с двумя персонажами и

игрушкой, а затем просили указать её

владельца. Согласно их данным, при

конкуренции эвристик 26х летние дети

отдают предпочтение тому, кто держит

предмет в настоящий момент, а в 3 и 4 го6

да руководствуются эвристикой «первого

владельца» [21]. В случае, если эвристика

«первого владельца» противоречит вер6

бальным свидетельствам, дети затрудня6

ются определить принадлежность, и от6

дают предпочтение вербальным доказа6

тельствам только к 465 годам [18].

F. Rossano с коллегами разыгрывали

перед детьми ситуации, в ходе которых

кукла присваивала без разрешения пред6

мет ребенка (убирала к себе в сумку), а

затем делала попытку его выбросить.

Уже в 2 года дети протестовали против

действий куклы, аппелируя к тому, что

предмет принадлежит им [30].

К концу раннего возраста дети начи6

нают придавать значение принадлежно6

сти предметов [11; 15; 17]. Если в раннем

возрасте ребёнок, по выражению

Д.Б. Эльконина «целиком поглощен

предметом» [15, с. 46], то на рубеже ран6

него и дошкольного возрастов он «видит

за вещью человека» [там же], начинает

разделять предметы на «свои» и «чужие».
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В дошкольном возрасте личная соб6

ственность приобретает особое значе6

ние. Именно в этом возрасте у детей по6

являются первые попытки собиратель6

ства, коллекционирования, любимые

вещи, место в квартире и тому подобное.

Ряд авторов отмечает, что дошкольное

детство — это период ревностного собст6

венничества [1; 9; 10].

У дошкольников расширяется и ус6

ложняется структура собственности.

Вместе с тем начинается усвоение систе6

мы норм, регулирующих обращение со

своей, чужой и общественной собствен6

ностью. Так, в три года дети протестуют

против использования посторонними не

только своего предмета собственности,

но и имущества третьей стороны. А так6

же признают за владельцем право вы6

бросить принадлежащий ему предмет

[30]. Около 5 лет дети начинают пони6

мать передачу собственности, разделяя,

к примеру, дарение и кражу [там же].

Процесс усвоения норм собственности

взаимосвязан с социализацией и когни6

тивным развитием ребенка.

Мы проследили возникновение и

развитие отношения к собственности на

ранних этапах онтогенеза. Анализ дан6

ного процесса и его сопоставление с осо6

бенностями становления самосознания

позволят нам описать роль собственнос6

ти в формировании самосознания в ран6

нем и дошкольном возрастах.

Роль собственности в развитии
самосознания

Как было отмечено, ребенок начина6

ет придавать значение принадлежности

и разделять предметы на «свои» и «чу6

жие» на рубеже раннего и дошкольного

возрастов. В этот период развития ре6

бенка происходит психологическое от6

деление от взрослых, осознание своего

«я». Это один из важнейших этапов ста6

новления самосознания ребёнка, свя6

занный с широко описанным в литера6

туре «кризисом 36х лет» [15]. Осознание

принадлежности предметов является ча6

стью общего процесса выделения ребен6

ком своего «Я», дифференциации мира

на «моё» и «не моё», проекцией данного

процесса на предметный мир. Таким об6

разом, основной принцип феномена

собственности — разделение предметно6

го мира на «своё» и «чужое» — делает её

одним из инструментов, который может

помочь ребенку в становлении самосо6

знания.

Кроме того, как уже упоминалось,

собственность лежит на пересечении

предметного мира, пространства меж6

личностных отношений и личности ре6

бенка, что особенно важно на ранних

этапах становления самосознания. Как

писала Г.С. Абрамова, «…предметы, в том

числе и тело человека как предмет, — это

единственная относительно устойчивая

величина в психической реальности, по6

этому владение Я6предметом очень важ6

но для осознания границ своего, для пе6

реживания своей автономности от друго6

го человека» [1, с. 453]. При этом ребенок

осознает не только собственную способ6

ность присвоить предмет, но и возмож6

ность принадлежности предмета другому

человеку (то есть, связи предмета с чу6

жим «Я»). В то же время, признавая пра6

ва собственности ребёнка на определен6

ный предмет, окружающие косвенно

признают его «Я».

В дошкольном возрасте возникают и

набирают силу другие источники фор6

мирования самосознания: игровая дея6
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тельность, расширение круга возможно6

стей, развитие памяти и критичности.

Самосознание дошкольника постепенно

становится менее уязвимым и более ста6

бильным [1]. Поэтому можно предполо6

жить, что к концу дошкольного возраста

необходимость обладания предметом

как материальной поддержкой «Я»

должна снижаться.

Впервые взаимосвязь собственности

и развития самосознания в раннем дет6

стве была отмечена в психоанализе [13;

17]. Согласно психоанализу, на анальной

стадии развития (соответствующей ран6

нему возрасту) созревание мышечного

аппарата дает ребёнку возможность экс6

периментировать с двумя противопо6

ложными социальными модальностями:

удержания, присвоения, и освобожде6

ния, выбрасывания. Возникающее в ре6

зультате этого ощущение самоконтроля

способствует формированию чувства ав6

тономии. Данные тенденции касаются, в

том числе, и материальных ресурсов.

Э. Эриксон писал о том, что в борьбе за

автономию ребёнок «начинает описы6

вать свой мир как «я» и «ты», «мне» и

«мое»... Одновременно ребенок может

собирать различные предметы в одну ку6

чу и разбрасывать их, привязываться к

драгоценным для него вещам и вышвы6

ривать их в окна дома или автомобиля»

[17, с. 118]. При нарушении развития в

раннем возрасте формируется так назы6

ваемый «анальный характер», характе6

ризующийся, в числе прочего, неадек6

ватным отношением к собственности.

Люди с подобным характером «склонны

считать, что обладают только неким ог6

раниченным запасом силы, энергии и

ментальных способностей, и этот запас

тает, исчерпывается и никогда не попол6

нится», вследствие чего они экономят

все ресурсы, в том числе материальные

[14, с. 32].

Помимо этого предмет собственнос6

ти может служить для ребенка так назы6

ваемым переходным объектом. Переход6

ные объекты играют важную роль в жиз6

ни младенца, напоминая ребенку о мате6

ри в её отсутствие. Согласно Д.В. Вин6

никоту переходный объект не является

частью тела ребенка, но все ещё не осо6

знается им как принадлежащий внешне6

му миру. Переходный объект лежит на

границе, занимает некоторое промежу6

точное положение между «Я» и «не6Я»,

внутренним и внешним миром [3]. Пе6

реходный объект поддерживает ребенка

в ходе его психологического отделения

от матери (по Винникоту важнейшим

событием в этом процессе является от6

нятие ребенка от груди), соответственно

на одном из важнейших этапов станов6

ления его самосознания.

Существует точка зрения, что пере6

ходные объекты не являются обязатель6

ным феноменом в развитии ребенка.

Так, Д. Боулби утверждает, что ребенок

может обойтись без переходного объек6

та, если ему всегда хватает внимания ма6

тери (или человека, её заменяющего).

Кроме того, переходные объекты имеют

разное распространение в различных

культурах: для западных стран они более

характерны, чем для восточных [23]. Тем

не менее, если ребенок имеет переход6

ные объекты, они играют существенную

роль в его развитии.

Д.В. Винникот ввел понятие переход6

ных объектов применительно к младен6

ческому возрасту. Но, согласно исследо6

ваниям, в норме переходные объекты

остаются значимыми до 5—7 лет [23]. На

протяжении раннего и дошкольного

возрастов спектр объектов возрастает,
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они продолжают оставаться необходи6

мыми в кроватке, когда ребенок в оди6

ночестве или подступает депрессивное

настроение [3].

Для ребенка чрезвычайно важно еди6

нолично контролировать переходный

объект: он «не должен подвергаться ни6

каким изменениям, если это не делает

сам ребенок» [3, c. 16]. Потому формаль6

но переходные объекты являются собст6

венностью ребенка. Причем собствен6

ностью, которая играет существенную

роль в формировании самосознания.

Отечественные психологи также от6

мечают особое значение собственности

в становлении самосознания в конце

раннего возраста [1; 10; 15]. Ещё

Д.Б. Эльконин писал, что осознание

принадлежности предметов «влечёт за

собой выделение «Я»». [15, с. 105].

М.В. Осорина говорила о том, что собст6

венность ребенка — это «не просто ве6

щи, имеющие потребительскую цен6

ность, они суть знаки6заместители само6

го ребёнка, они помогают обозначить

своё место, закрепить его в сознании

других людей, утвердить свою самость,

материализовать своё «Я»» [10, с. 30].

Косвенно роль собственности в разви6

тии самосознания подтверждается тем,

что притяжательные местоимения дети

усваивают несколько раньше личных, о

чем упоминалось выше. L.G. Fasig изме6

рял способность детей 18 — 28 месяцев

идентифицировать предметы как при6

надлежащие им или другому; их матери

заполняли опросник, посвященный раз6

витию детского «Я». Результаты показа6

ли, что дети, понимающие принадлеж6

ность предмета, отличаются способнос6

тями к самоописанию и самооценке [20].

Роль собственности в развитии само6

сознания была затронута в исследовании

двух6летних мальчиков, проведенном

L.E. Levine [26]. Она вела наблюдение за

поведением ребенка в присутствии свер6

стника в ходе специально организован6

ных 206минутных сессий, фиксируя

комментарии по поводу своей и чужой

собственности, а также позитивно и не6

гативно направленные интеракции.

Результаты исследования показали,

что дети, имеющие более высокие пока6

затели развития (по тестам), проявляют

значительно больше внимания к при6

надлежности предметов. Более того, у

детей с высокими и низкими показате6

лями по тестам выявились различные

тактики общения со сверстниками.

Первая группа детей активно подчерки6

вала принадлежность предметов в нача6

ле сессии, утверждая таким образом,

согласно автору, собственные границы.

Затем дети переходили к более позитив6

ным способам общения, а количество

комментариев по поводу собственности

снижалось. Дети из второй группы ис6

пользовали игрушки для установления

контакта со сверстниками, не прибегая

к более сложным тактикам взаимодей6

ствия.

К сожалению, данные исследования

L.E. Levine оказались недостаточно на6

дежными. Более позднее исследование,

в котором использовались тех же мето6

дики, не дало статистически значимого

подтверждения результатов 1983 г. [27].

Данные исследований показывают,

что сама суть собственности и многосто6

ронность этого явления делают её воз6

можной материальной опорой для фор6

мирования самосознания, одним из

внешних его инструментов. Можно

предположить, что особую роль собст6

венность играет на ранних этапах ста6

новления самосознания.
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Помимо описанной основной функ6

ции собственности в формировании са6

мосознания, можно выделить пути влия6

ния собственности на развитие самосо6

знания на ранних этапах онтогенеза. Ос6

тановимся на них подробнее.

Психологические механизмы влияния
собственности на формирование

самосознания

Соблюдение прав собственности ре6

бенка со стороны окружающих важно

для чувства его безопасности и представ6

лениях о месте в коллективе. Важным

параметром, имеющим прямое влияние

на формирование самосознания, являет6

ся уважение прав собственности ребенка
со стороны окружающих. С точки зрения

ребенка, соблюдая его права собствен6

ности, другие косвенно признают его

как личность.

Согласно исследованиям, большая

часть конфликтов со сверстниками связа6

на с физическим обладанием предметом

[30]. Посягательство сверстника на лич6

ную собственность воспринимается ре6

бенком как акт агрессии, нарушения лич6

ных границ. Согласно некоторым теори6

ям, для детей способность контролировать

свои ресурсы (т.е. собственность) ассоции6

руется со статусом [там же]. Ребенок оце6

нивает отношение окружающих к своей

собственности, используя ту систему

норм, которую он постепенно усваивает.

Данная оценка сказывается на его само6

восприятии и содержании отраженного

«Я». Стоит подчеркнуть, что важны не

только и не столько нормы собственности,

сколько справедливость их применения.

В дошкольном возрасте структура

собственности становится достаточно

обширной, чтобы ребенок мог использо6

вать личные предметы для пополнения
представлений о себе. Так, в пять6шесть

лет дети начинают распознавать симво6

лическое значение предметов собствен6

ности [5] и, соответственно, использо6

вать имущество для демонстрации своих

личностных качеств и оценки окружаю6

щих. Собственность может поддержать

ребенка в определенных ситуациях, сти6

мулировать к реализации своих способ6

ностей. Вместе с тем, данный способ

взаимодействия с собственностью явля6

ется непродуктивным, поскольку реаль6

ные способности подменяются их мате6

риальными атрибутами, что может нега6

тивно сказаться на формировании само6

сознания.

Собственность играет существенную

роль во взаимоотношениях дошкольни6

ков. Согласно данным Holmberg M.C.,

основанным на наблюдении за поведе6

нием детей 12—42 месяцев в присутст6

вии сверстников, первые попытки ин6

теракции ребенка с другими детьми свя6

заны с предметами. В 12 месяцев это

краткое взаимодействие с использова6

нием предметов (дать, взять, попытки

вернуть). В 24 месяца появляются более

разнообразные действия с предметами

(например, кинуть на пол шапки после

обмена ими). И только к 42 месяцам

предметы перестают быть основной те6

мой в вербальном общении [24].

Способы использования собственно6

сти в целях коммуникации достаточно

разнообразны. Это и достаточно прими6

тивные интеракции, описанные выше, и

применение предметов в играх, и более

сложные операции с собственностью

(обмен, подарок), и общение на тему

собственности. Интересный способ

применения собственности описала
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L.E. Levine. Она показала, что многие

девочки двухлетнего возраста для уста6

новления контакта со сверстником вы6

бирают дубликат его игрушки [27].

Дошкольник относительно слабо ин6

тересуется своим товарищем как тако6

вым, зато чутко воспринимает все нюан6

сы отношения ровесников к самому се6

бе. Появляются избирательные привя6

занности между детьми. Вместе с тем со6

поставление себя с другими детьми слу6

жит важным средством формирования у

дошкольника представлений о себе [там

же]. В силу этого собственность вносит

существенный вклад в формирование

самосознания ребенка дошкольника че6

рез межличностные отношения. Боль6

шинство способов интеракции с исполь6

зованием предметов, в том числе игро6

вая деятельность, особенно важная в до6

школьном возрасте, предполагает готов6

ность ребенка временно доверить свои

игрушки другому. Данная готовность

обуславливается зрелостью самосозна6

ния ребенка, личностными особеннос6

тями партнера по игре (например, неак6

куратному по отношению к чужим ве6

щам ребенку игрушку могут не доверить)

и общей практикой соблюдения норм

собственности в коллективе (ребенок

должен быть уверен, что у них в коллек6

тиве принято отдавать обратно чужие иг6

рушки).

Иногда участию ребенка в коллек6

тивной игре препятствуют объективные

материальные причины. Если для игры

необходимы игрушки определенного ви6

да (например, бакуганы или феи

«Wings»), ребенку, не имеющему нужной

игрушки, сложно присоединиться к ос6

тальным. Порой личная собственность

используется детьми в качестве доста6

точно неконструктивных способов об6

щения со сверстниками: например, в це6

лях привлечения внимания, либо демон6

страции своего отношения к другому

или манипуляции («а с тобой я не дружу

и не покажу свою игрушку»).

Таким образом, собственность играет

важную роль в формировании взаимоот6

ношений ребенка со сверстниками и

сказывается на его статусе. Посредством

этого собственность косвенно участвует

в формировании у ребенка представле6

ний о себе, связанных с межличностны6

ми отношениями.

Кроме того, собственность является

для дошкольника одним из самых до6

ступных параметров сравнения себя со

сверстниками. Подобное сопоставление

также является одним из путей влияния

собственности на содержание самосо6

знания.

* * *

Краткий обзор исследований пока6

зывает, что собственность является мно6

госторонним феноменом, который ле6

жит на пересечении трех сторон бытия:

предметного мира, пространства меж6

личностных отношений и личности че6

ловека. Это позволяет рассматривать от6

ношение к собственности как сущест6

венный фактор формирования самосо6

знания ребёнка. Собственность может

служить одним из внешних инструмен6

тов, опосредующих развитие самосозна6

ния, его материальным подкреплением.

Предположительно, эта функция собст6

венности выходит на первый план в кон6

це раннего и дошкольном возрастах,

когда происходит один из важнейших

этапов становление самосознания ре6

бенка — психологическое отделение от
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взрослых, выделение «Я», дифференци6

ация мира на «моё» и «не моё». Роль соб6

ственности в развитии самосознания от6

мечалась в психоанализе [3; 14; 17], в ча6

стности, в концепции переходных объ6

ектов Винникота. Вместе с тем, в отече6

ственной психологии вопрос о взаимо6

связи собственности и самосознания,

как и возрастные особенности отноше6

ния современных детей к собственности

исследованы явно недостаточно. Этот

вопрос является перспективным и акту6

альным предметом психологических ис6

следований.
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The article provides a review of foreign studies on child's attitude to property.

The article deals with the psychological aspects of the property. The category of

property lies at a crossroad of three spheres: subject6related, identity6related and

interpersonal, which allows it to play a significant role in the development of self6

awareness. The analysis shows that the property is of a particular importance in the

development of self6awareness in childhood. Awareness of accessories items is a

part of the process of child's discression of his/her "self" and differentiation between

"my" and "not mine". Thus property can serve as an external tool, mediating the

formation of identity. The following characteristics are set to: 1) the system of prop6

erty ownership and compliance; 2) source of information about the owner;

3) means of interpersonal relationships.

Keywords: property, attitude to property, structure of property, possession, utiliza6
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