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Инфантилизм как сбой экзистенциальной парадигмы личности 

 

Infantilism as a failure of personal existential paradigm 

 

Аннотация. Цель нашей статьи — не осуждение незрелости и лени, а фокусирование внима-

ния на использовании потенциала детства в построении взрослости и зрелости. Для этого мы обра-

щаемся к философской сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, которая иллюстри-

рует отношения взрослого и ребенка, символические описания, что значит быть ребенком и как ста-

новиться взрослым. Использование примеров из «Маленького принца» является ключом к пониманию 

категории инфантилизации, отражает содержание экзистенциальной парадигмы и инфантилизма 

как сбоя в этой парадигме. Между тем возраст человека — это не просто количество лет и знаний. 

Это нечто совсем другое - изменение структуры самого субъекта. 

Ключевые слова: инфантилизм, экзистенциальная парадигма, эгоцентризм, взросление, неза-

вершенная самореализация 

Abstract. The purpose of our article is not to condemn immaturity and laziness, but to focus on using 

the potential of childhood in building adulthood and maturity. To do this, we turn to the philosophical fairy 

tale "The Little Prince" by Antoine de Saint-Exupéry, illustrating adult - child relationship, symbolic descrip-

tions of what it means to be a child and how to become an adult. Using examples from "The Little Prince" is 

the key to understanding the category of infantilization, reflects the content of the existential paradigm and 

infantilizm as a failure in this paradigm. Meanwhile, a person's age is not just the number of years and 

knowledge. It is something completely different - a change in the structure of the subject itself.  

Keywords: infantilism, existential paradigm, egocentrism, growing up, unfinished self-realization 

 

Введение. Область экзистенциально-гуманистической психологии сыграла важную роль в ин-

теллектуальной истории западной психологии. Она привлекла внимание ко многим важным вопросам, 

которые были практически проигнорированы в первой половине прошлого века. И в ответ психология 

выросла, включив в себя изучение жизненного опыта человека и исследование практик для содействия 

человеческому росту и потенциалу. Также было признано значение философской мысли для решения 

проблем психологии. Были сделаны важные открытия, и была продемонстрирована актуальность под-

хода гуманитарной науки к психологии. 

В случае экзистенциально-гуманистической психологии это имеет два главных компонента: (i) 

необходимость определить базовую парадигму, которая объединяет обе науки, и (ii) необходимость 

выбрать и усовершенствовать соответствующие исследовательские методы.  
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Психология как научная дисциплина, похоже, находится в вечном поиске. Появляются новые 

идеи и разработки, которые позже определяются как ожидаемые, а иногда и уже хорошо разработанные 

в работах таких пионеров психологии, как Уильям Джеймс, Вильгельм Вундт и Вильгельм Дильтей и 

т. д. Это может быть связано с природой самого человеческого знания. Психологи должны концентри-

роваться на сознательных и эмоциональных процессах, должны поощрять других стремиться к лич-

ностному росту и развитию. Многие ученые придерживаются оптимистического убеждения, что все 

люди нуждаются только в правильной среде для развития своего внутреннего потенциала. Однако их 

оптимизм не имеет под собой достаточных оснований. Примером этому может служить инфантилиза-

ция современного общества. 

Рассуждения и попытки дать определение инфантилизму опираются на представления Б. Р. 

Барбера и К. Г. Юнга, на экзистенциальную гуманистическую парадигму Ирвина Ялома и И. Беккера, 

психоаналитические рассуждения о «вечном юноше» Карла Густава Юнга и Марии-Луизы фон Франц, 

а также на художественную литературу и поэзию. В этой статье мы подробно описываем некоторые 

существенные аспекты экзистенциально-гуманистической перспективы и феноменологической мо-

дели, в частности, существенный принцип свободы выбора человека, ответственности и конечности 

существования. Какой лучший способ описать жизнь и процесс взросления феноменологически? С ка-

кой точки зрения? С точки зрения другого? Смотря вперед? Оглядываясь назад? В настоящем? В про-

шлом? Или в будущем? Необходимость получить ответы на эти и другие вопросы определяет актуаль-

ность данного исследования. 

Инфантилизм сегодня рассматривается как норма, становится социальным трендом, перестает 

восприниматься негативно. В современном контексте инфантилизация часто понимается как «отноше-

ние открытости, огромного когнитивного любопытства и процесса незавершенной самореализации». 

Так как границы возрастов пересматриваются (подростковый возраст начинается задолго до половоз-

релости), возникает необходимость пересмотреть устоявшиеся взгляды на человеческий возраст. Цен-

ность взрослости как периода определенности и стабильности для многих снизилась, а это значит, что 

этот период отодвигается ими на более позднее время в жизни. С точки зрения психологии предпола-

гается, что взрослый человек способен на самореализацию, саморегуляцию, обладает эмоциональной 

и социальной зрелостью (что предполагает рациональность, самоконтроль, отсутствие импульсивно-

сти), не боится брать на себя ответственность (способность принимать решения и нести ответствен-

ность за свои поступки), способен к рефлексии, испытывает потребность к труду и устойчивым семей-

ным отношениям. Взрослый человек стремится состояться в профессии и в семье. 

Процессы развития личности различаются в разные эпохи и у разных народов, откладывание 

взрослости на «потом»  — «это ответ на новую реальность, на нестабильность политико-экономиче-

ских отношений, на неопределенность существования», так считают исследователи [5, 19]. Нестабиль-

ность в мире затрагивает все области: от набора навыков, умений, компетенций и профессий (одни 

профессии бесследно исчезают,  другие только возникают и формируются) — до взаимоотношений 

(однополые браки, возрастно-психологические изменения, касающиеся личности, нестабильность от-

ношений, гражданские браки без обязательств, демографические проблемы). Ответом личности на та-

кую нестабильность является инфантилизм как повсеместное явление. 

Ряд психологов подчеркивают значимость внутреннего локуса контроля (ответственности за 

слова и поступки, волевые усилия), а также мотивов аффилиации для взрослого человека (стремление 

к сближению, сопричастности, совместным действиям и достижениям). «Человеку важно опреде-

литься с гражданской и социальной позицией, с образом жизни и обеспечить свое будущее в создании 

семьи и продолжении рода» [2, 3, 17]. Инфантильную личность, напротив, отличают отсутствие эмпа-

тии, эмоциональная незрелость («детские» реакции, отсутствие воли, неуверенность в себе), внешний 

локус контроля (во всем виноваты другие люди, обстоятельства, окружающая среда), завышенная са-

мооценка, нетребовательность к себе (на фоне взыскательности в отношении общества и других лю-

дей), непомерная гордыня, амбиции и эгоцентризм. Инфантилизм обычно означает незрелое поведение 

или пренебрежение возрастными обязанностями.  

В психоаналитическом ключе этот феномен изучил Карл Густав Юнг. Говоря об архетипе «веч-

ного юноши» (puer aeternus), он подразумевал людей, избегающих взрослой ответственности и обяза-

тельств, называл их «взрослыми, попавшими в ловушку детской души». Положительные стороны «веч-

ного юноши» включают энтузиазм, творческую энергию, спонтанность, умение видеть мир с новых и 

необычных точек зрения, отсутствие страха перемен. «Вечный юноша» по Юнгу неспособен взрослеть 

и интегрироваться во взрослую жизнь, зато он способен к духовному росту и умеет вдохновить других 

[8].  



По Юнгу, ребенок находится на пороге инициации, это измерение воспринимается в категориях 

перехода и трансформации. Юнг указывает на ребенка как на «символическое содержание», которое, 

в первую очередь, фокусируются на размышлении о том, что «ребенок наделен высшими силами и, 

несмотря на все опасности, … неожиданно выкарабкается. «Ребенок» рождается из чрева бессозна-

тельного, рожден из глубин человеческой природы, или, скорее, из самой живой природы». Хотя раз-

мышления Юнга отсылают к мифическому контексту и, таким образом, к поиску символов, объединя-

ющих эти перспективы, «во всех мифах, касающихся детства, мы сталкиваемся со странным парадок-

сом: с одной стороны, дети «уязвимы», а с другой стороны – они имеют доступ к силам, которые нахо-

дятся за пределами человеческих мер. Вот почему дети «являясь чем-то скромным, незначительным; в 

то же время «божественны» [9]. 

Единомышленница и коллега Юнга Мария-Луиза фон Франц в книге «Вечный юноша. Puer 

Aeternus» развила эти идеи Юнга  — рассмотрела особую форму невроза у «взрослых детей» и назвала 

ее «жизнь на черновик» [7]. У личности, страдающей этим неврозом (а чаще всего это мужчина), воз-

никает чувство, что в реальной жизни он еще не существует. В поисках (партнера, работы, призвания, 

карьеры) его не покидает ощущение, что это еще не совсем то, что ему нужно. Состояние «жизни на 

черновик» может затягиваться, — у «вечного юноши» формируется внутренний отказ жить настоя-

щим. В итоге у него могут появиться зависимости, приступы агрессии, фобии, другие психологические 

проблемы. 

Экзистенциальная гуманистическая парадигма уделяет особое внимание важнейшим факторам 

человеческого существования, таким как рождение, взросление, смерть, свобода выбора, ответствен-

ность, конечность существования и смысл жизни. В этой экзистенциальной модели предполагается, 

что «люди существуют одновременно в четырех «мирах» или «измерениях»: физическом (umwelt), со-

циальном (mitwelt), психологическом (eigenwelt) и духовном/философском (uberwelt)» [8]. 

Размышления о жизни и экзистенциальной перспективе, благодаря взаимодействию с гумани-

стической психологией, соприкасаются с педагогикой, которая напрямую влияет на то, как личность 

существует в мире, как она формируется и развивается в контакте и активном взаимодействии с внеш-

ним миром, «вечный юноша» должен научиться осознавать свои желания и найти баланс между твор-

ческими фантазиями и суровой действительностью жизни. 

Теоретическая парадигма - это парадигма сущностного человеческого опыта. Экзистенциаль-

ная гуманистическая парадигма уделяет особое внимание сущностным факторам человеческого суще-

ствования, таким как факты (а часто и проблемы) смерти, свободы, выбора, ответственности, конечно-

сти жизни и смысла. Согласно гуманистической традиции, большое внимание уделяется существова-

нию здесь и сейчас или фактическому тому, что переживает человек в данный момент (Джеймс Бюд-

женталь) [1, 14]. Здесь делается акцент на субъективной сфере опыта, внутреннем опыте человека, на 

который влияет борьба с проблемами жизни, смерти, смысла и конечности, и на том, как эти проблемы 

влияют на жизнь человека в настоящий момент, как помогают ему интегрироваться во взрослые про-

блемы и принять решение о личностном росте. Экзистенциальная гуманистическая психология не стес-

няется открыто говорить о менее чем тонком факте жизни, который заключается в неизбежности 

смерти каждого человека. Много было написано о тревоге, страхе и разнообразии реакций, которые 

возникают из этого факта жизни  (Ялом, 2019): «Благодаря моему взаимодействию с экзистенциальной 

гуманистической перспективой, связанным групповым процессом и преподавательским опытом, у 

меня есть глубокое понимание того, что многие люди ищут мир, убежище и смысл среди хаоса жизни. 

Меня утешает реальность того, что, хотя моя жизнь проживается мной в одиночку, я нахожусь в ком-

пании других, которые разделяют важные аспекты моего опыта» [10]. 

Беккер И. (1973/1997) много пишет на эту тему и обсуждает героизм, проявленный людьми в 

попытке символически предотвратить эту неизбежную судьбу. Большинство людей стремятся придать 

смысл своей жизни, подлить род, оставить наследие, оказать влияние на мир таким образом, чтобы их 

жизнь не была забыта, так, чтобы она, возможно, имела цель и значимость [11, с. 5]. Беккер называет 

этот «экзистенциальный парадокс» [11, с. 26] «состоянием индивидуальности в конечности». Он по-

дробно обсуждает двойственную реальность человека: «У человека есть символическая идентичность, 

которая резко выводит его из природы. Он есть... существо с именем, историей жизни... Но в то же 

время... человек есть червь и пища для червей». Знание и активное осознание этого парадокса — это 

затруднительное положение, которое, безусловно, влияет на все аспекты жизни человека, и на взрос-

ление личности в частности [11].  

Инфантилизация характеризуется дихотомией, которая заключается в том, что мы можем рас-

сматривать это явление с точки зрения дисфункции, расстройства (патологии), или мы можем заметить 

его позитивные стороны. Инфантилизм обычно отождествляется с «задержкой умственного, а часто и 



физического развития человека на уровне ребенка». В результате возникает целый спектр противоре-

чий, которые, в свою очередь, поднимают ряд вопросов, обеспечивающих актуальность исследования 

данного явления.  

1. Является ли обладание чертами, строго связанными с инфантилизмом, важным и обязатель-

ным элементом бытия взрослого человека?  

2. Гарантирует ли устранение психологических характеристик, характерных для инфанти-

лизма, успех и психологическое благополучие во взрослом мире?  

Инфантилизм также связан с «отсутствием ожидаемой зрелости» и с «неестественным переры-

вом в развитии» [19]. В психологии инфантилизация понимается как «отношение открытости, огром-

ного когнитивного любопытства и процесса самореализации». Термин «инфантилизм» также связан с 

категорией регрессии. Регрессия как защитный механизм может иметь положительные и отрицатель-

ные последствия. С одной стороны, контекст детских воспоминаний связан с защитой себя. С другой 

стороны, когда индивид принимает нарциссическую установку, нарциссизм становится регрессией, 

фокусом на более ранних стадиях развития. В этом смысле мы можем говорить о защитном нарцис-

сизме или о нарциссической защите. Ребенок не достигает эдипальной стадии или отступает от нее в 

результате фрустрации и фокусирует свои влечения на себе. Нарциссическая фиксация или регрессия 

приводит к развитию доминирующих нарциссических черт личности. В этом случае мы имеем дело с 

нарциссическим расстройством личности» [3]. Психологическая инфантильность, кроме симптомати-

ческих проявлений вроде слабой саморегуляции, выученной беспомощности, личностной ригидности, 

несдержанности в поведении и ошибочного стиля мышления - сводится в плане личностных установок 

к трём базовым пунктам, к так называемой большой инфантильной триаде:  Эгоцентризм (патологиче-

ская ригидность мышления); паразитизм (патологическая несамостоятельность-зависимость); нарцис-

сизм (патологическое представление о себе). 

Бенджамин Р. Барбер пишет, что термин «инфантилизация» является «трудным и конфронта-

ционным одновременно; это четкая метафора, которая указывает что цель «инфантилизации — при-

вить взрослым черты детей и сохранить эти черты у детей, которые пытаются стать взрослыми. Кри-

терии детскости — это, естественно, нормы, включенные в сущность самого детства, которое является 

не столько биологическим фактом, сколько плодом человеческого воображения, «изобретенного» для 

социальных, экономических и политических целей» [13]. 

Использование потенциала литературы становится важным направлением к открытию экзи-

стенциальных следов человеческого опыта. Это становится все более распространенной стратегией в 

педагогике. Моника Яворская-Витковская пишет, что «педагогика требует осознания функционирова-

ния как культурной практики, которая требует метагуманистической рефлексии и изучения дисципли-

нарных разделений, чтобы выработать более высокий уровень специализации в образовании и инте-

грации, на благо качества человечества и его местонахождения в культуре»  [15, c.204]. Она называет 

это «поиск гуманитарных наук для педагогики». Реализация задач требует стратегий критического и 

созерцательного чтения текстов, принадлежащих к культурному пространству, стратегия, которая 

включает герменевтическое уважение к смыслу и значению текста, эвристическое чтение, множество 

интерпретаций и познавательный интерес к педагогике, который открывается канону гуманитарных 

наук (целостное и интегрирующее познание). Таким образом, педагогика имеет шанс реализовать кон-

цепцию «специализации высшего порядка» как области знания, которая «поглощает и порождает», ко-

торая «систематически организует знание всей реальности», чтобы не «портить педагогическую работу 

узким выполнением профессиональных задач», открытой для конфликта идей, дихотомий и когнитив-

ной амбивалентности [16, c.204]. Вслед за Яворской-Витковской, Мысовских Л.О. замечает перепле-

тение опыта, описанного в книгах, с повседневным житейским опытом. Это привело нас к идее вклю-

чения «Маленького принца» в дискурс инфантилизма. Роман эффективно представляет отношения 

между взрослым и ребенком, символические отношения между бытием ребенком и становлением 

взрослым. Это философская сказка, которая должна входить в репертуар «сказок мудрости» [4]. 

Историю Маленького принца, описанную Антуаном де Сент-Экзюпери, безусловно, можно 

описать с точки зрения экзистенциальной парадигмы. Она также затрагивает актуальную проблему 

инициации, связанную с переходом от детства к взрослой жизни, где последняя иногда может рассмат-

риваться как «пародия» на первую, поскольку в глазах Маленького принца: «взрослые очень странные» 

[18, c. 39]. Таким образом, это история, которая начинается с того, что «взрослые могут все разрушить 

в ребенке еще до того, как его жизнь действительно начнется». Произведение, посвящено взрослому 

человеку, но обращается к ребенку, которым этот взрослый был раньше, и автор умоляет всех детей в 

мире не верить взрослым и сохранить простоту сердца и доброту; однако не показывает возможности 

взрослым найти путь к себе, к своей первобытной детскости, к чистоте и наивности. В конце истории 



Маленький принц возвращается на свою крошечную планету к своей розе, а летчик (взрослый) возвра-

щается к взрослой жизни, несомненно, испытывая еще большую тоску и печаль, чем когда-либо 

прежде. Антуан де Сент-Экзюпери оставляет многочисленные знаки и маркеры, которые могут пред-

ставлять собой важный воспитательный фактор – нечто похожее на решающие, двоякие моменты в 

достижении взрослости. Он оставляет читателю много существенных «зацепок» и подсказок, которые 

образуют важную и сложную конструкцию в педагогическом мышлении. 

Водоворот представленных автором подсказок не позволяет нам серьезно относиться к взрос-

лой жизни и детству, но создает рамки дисквалификации восприятия взрослой жизни. Вместо этого 

инфантилизм может привести к совершенно новому взгляду на взрослую жизнь как на раскрытие сво-

его потенциала на основе самоиронии, самореализации, с одновременным освобождением от проблем, 

связанных с взрослением, или уходом в эгоцентрическое дурачество. Вот почему Сент-Экзюпери по-

казывает взрослых, запертых в своих собственных частных мирках, «как символы замкнутых, отчуж-

денных человеческих жизней: обладание властью, тщеславие, пьянство, накопление богатства ради 

него самого, работа ради самой работы, пустая ненужная эрудиция, не приносящая радости ни ее об-

ладателю, ни окружающим людям». В книге представлено очень пессимистическое видение мира 

взрослых. Взрослые не замечают других людей и заботятся только о своих делах и проблемах, что не 

позволяет им чувствовать себя счастливыми. Таким образом, история Маленького принца требует при-

коснуться к химере детства, которая является средством от проблем и фобий взрослой жизни, помогая 

человеку открыть ресурсы внутри себя. Каждая встреча Маленького принца со взрослыми - это уход 

от известного и предсказуемого мира. Маленький принц побеждает в каждой встрече с точки зрения 

когнитивных проблем, которые позволяют ему укротить парадоксы взрослости. Он замечает и видит 

вещи, которые никогда раньше даже не приходили ему в голову, и получает знания, благодаря которым 

сталкивается сам с собой.  

«Маленький принц» - не единственное художественное произведение, посвященное инфанти-

лизму и проблемам «взрослых детей». В «Поэтике мечтаний» Гастон Башляр указывает на связь между 

прошлым и будущим экзистенциальных переживаний людей. Мир детей может быть полон счастья и 

радости, но он также может быть местом, где происходят различные негативные события. Вот почему 

детство является «источником величайших пейзажей» [12, с. 188]. В то же время Г. Башляр подчерки-

вает свою заботу о «плохо проведенном детстве, излечении детских страданий, которые угнетают пси-

хику стольких взрослых» [12, с. 115]. Наш детский опыт определяет наши действия во взрослой жизни, 

определяя, кто мы и кем мы можем стать,  «благодаря «мечте о детстве», Мечтатель (основной персо-

наж в антропологии Башляра) «испытывает» счастье, преодолевает печаль ухода, вызванную течением 

времени и ужасом его конечности» [12, с. 17].  

Память — это поле, полное психологических руин, куча воспоминаний. Все наше детство 

должно быть переосмыслено. Переосмысливая его, мы имеем возможность восстановить его в наших 

мечтаниях. Воспоминания сводятся к признанию в человеческой душе постоянного ядра детства, скры-

того от других, имеющего реальное существование только в моменты озарения — то есть в моменты 

своего поэтического существования.  Каждый ребенок — это удивительное существо, существо, кото-

рое постоянно испытывает удивление бытием. Таким образом, мы обнаруживаем внутри себя непо-

движное детство, детство без становления, освобожденное от «шестеренок» календаря. Таким образом, 

взятое в перспективе его архетипических качеств, возвращенное в космос великих архетипов, которые 

лежат в основе человеческой души, детство — это больше, чем сумма наших воспоминаний. Чтобы 

понять нашу привязанность к миру, необходимо добавить детство к каждому архетипу. Мы не можем 

любить воду, огонь или деревья, не вкладывая в них любовь, дружбу, которая восходит к нашему дет-

ству. Детство имеет свой собственный ясный феноменологический смысл, поскольку оно берет начало 

из восторга [12, c. 146-147]. 

Заключение. Представленные выше соображения колеблются между категориями детства и 

взрослости и, таким образом, несомненно вписываются в исследуемую проблему инфантилизации. 

Нельзя сказать, что мы имеем дело с единичными случаями неохотного взросления, таким образом, 

исследование охватывает значительную область существования взрослых людей, их экзистенциальной 

парадигмы. Инфантилизация может принимать различные формы и тем самым способствовать совер-

шенно иной реконструкции образа мира.  

Феноменологически мы находимся в контексте, из которого рассматриваем и конструируем 

мир, что сразу же ставит нас перед проблемой. Просто в силу наличия хронологически взрослой точки 

зрения есть до (детство) и после (старость). Зрелость рассматривается как происходящая в настоящее 

время. Она всегда такая, какая она есть сейчас. Мы, как правило, мало представляем себе, что произо-

шло в прошлом, и не представляем, что произойдет в будущем. Но это не мешает нам удивляться. 



Старость также рассматривается с позиции взрослой жизни, мы ничего не знаем о том, что должно 

произойти. Но мы не можем не проецировать себя в ней. Наш возраст становится движущейся точкой 

опоры, с которой мы рассматриваем не только себя, но и саму жизнь. Знаки и символы, представленные 

и описанные в исследовании, являются важным психологическим и образовательным фактором. Их 

представление было призвано указать на ловушки во взрослой жизни, которые могут повстречаться на 

жизненном пути. Осознание этих ловушек и того, что любой может оказаться в них, может быть важ-

ным фактором в преобразовании и воспитании внутреннего ребенка. Игнорируя проблемы взросления, 

мы подвергаем попавшего в ловушку детства взрослого человека риску маргинализации, инфантили-

зации, а также увеличению вероятности суицида.  

Модель развития, наиболее согласующаяся с экзистенциально-феноменологическим подходом, 

что человек является продуктом своего выбора и действий, предпринятых в контексте прожитого вре-

мени, является моделью процесса на протяжении всей жизни. В нашем желании иметь «непрерывность 

во времени и местоположение в пространстве», быть чем-то, а не ничем, мы активно создаем себя из 

случайных событий нашей жизни. Однако это в значительной степени статическое чувство себя бро-

сает вызов нашим повседневным встречам с динамической относительностью времени, свободой и вы-

бором. Таким образом мы осознаем не только то, что наша жизнь — это ответственность не кого-то 

другого, а за себя самого, но также и то, что она является продуктом случая и возможности. 
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