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Статья анализирует проблемы детской игры как средства, форми-

рующего и совершенствующего интеллектуальное развитие, коммуника-
тивные умения и навыки, социальные, социально-психологические, лично-
стные качества детей, выделяемых в качестве основополагающих. 
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M. N. Sopova. Child's play as intellectual practice 
The article analyzes the problems of children's games, as one of the power-

ful tools that shape and improve on and cognitive development, communication 
skills, social, socio-psychological, personality children stand out as fundamen-
tal. 
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Современный мир диктует необходимость интеллектуального 

развития детей, начиная с первых лет жизни. Как избежать форсиро-
вания этого элемента общего развития ребенка, но и не задерживать 
его на пути познания мира? Какова роль игры в процессе интеллекту-
ального развития человека? Какой должна быть игра? У детской игры 
много функций, так же как и много видов самих игр. 

Существуют различные подходы к данной проблеме, и зачастую 
они весьма противоречивы. Некоторые ученые считают, что у ребенка 
дошкольного возраста огромный потенциал возможностей для интел-
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лектуального развития, другие, напротив, указывают на ограничен-
ность возможностей детей в переработке объема информации. Несо-
мненно одно: первые годы жизни оставляют неизгладимый след в 
развитии детей. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается 
то, что во многом определяет нашу дальнейшую «взрослую жизнь». 
Л. Н. Толстой писал: «Разве не тогда я приобретал все то, чем я те-
перь живу, и приобрел так много, так быстро, что всю остальную 
жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до 
меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего страшное рас-
стояние» [10:500]. 

Исследователи по-разному трактуют понятие «интеллектуальные 
практики». 

А. А. Иванов, понимая под интеллектуальными практиками дея-
тельность, связанную с оперированием дискурсом, с символической 
репрезентацией объективного мира в когнитивных структурах, рас-
сматривает их как социально-историческое явление, включенное в 
социальные процессы, рожденное последними и активно участвую-
щее в преобразовании социальной реальности. Он пишет: «словосо-
четание “интеллектуальные практики” применяется сегодня как анти-
тезис распространенным в свое время представлениям об интеллекту-
альной деятельности как о максимально свободной, незаинтересован-
ной, независимой от социальных интересов форме человеческой ак-
тивности или, по крайней мере, долженствующей быть таковой» 
[6:81]. 

Иная точка зрения высказана И. Е. Фадеевой и В. А. Сулимовым. 
Они полагают, что интеллектуальные практики являются деятельно-
стью по преодолению интеллектуальных стереотипов: «интеллекту-
альные практики – сфера индивидуальной деятельности субъекта, 
включенного в социальные структуры, но не исчерпываемого ими. 
Интеллектуальные практики гораздо более «онтологичны», с одной 
стороны, и гораздо более «эвристичны» – с другой. Являясь не «ре-
презентацией» некоторой «объективной» реальности, будь то реаль-
ность мира, социума или культуры, но реальностью культуры как та-
ковой, интеллектуальные практики существуют в ситуации информа-
ционной турбулентности, избегая тавтологии стандарта и предпочи-
тая новизну дискурсивности» [11:4]. Говоря о том, что интеллекту-
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альные практики являются когнитивными моделями смыслообразова-
ния, данные авторы подчеркивают, что эти практики имеют познава-
тельный и творческий характер деятельности, что приводит к посто-
янно возобновляемой способности интеллекта к самоотрицанию и тем 
самым к самовоспроизводству.  

В. А. Сулимов отмечая, что интеллектуальные практики расши-
ряют свою область существования, становясь основой социальных 
институтов и отношений, выделяет четыре их вида: 

1) логико-эпистимологические практики (базовые тезаурусы), 
имеющие значение для фундации индивидуального сознания как соз-
нания понимающего, ориентирующегося в условиях перманентной 
интеллектуальной деятельности и информационной избыточности; 

2) герменевтичекие практики (интерпретационные), демонстри-
руют возможности синтеза нового знания, возникающего на «смы-
словых руинах» расчлененных текстов и/или интеллектуальных со-
стояний сознания; 

3) моделирующие практики (креативные), возникают из практи-
ческих задач науки и искусства и представляют собой «отпочкова-
ние» устоявшихся идеационных символических систем (собственно 
наук, экономических и социальных институтов, стандартов интеллек-
туальной и массовой повседневности, «предметной» реализации 
«прорывных» трендов интеллектуальной и культурной жизни и др.). 
Данные практики обладают социальной и информационной избыточ-
ностью и проходят в процессе реализации жесткий отбор, укореняясь 
(в социуме, в его исторической памяти) лишь в незначительной своей 
части.); 

4) художественные практики (ассоциативные, образные, имеджи-
национные или воображающие). Присущи социуму (и = индивидуу-
му) в качестве обязательного сопровождения повседневности. Они, 
как правило, основываются на механизмах воображения и представ-
ления, преобразованного в особую предметную деятельность [9:37]. 

Говоря о развитии ребенка, мы подразумеваем под интеллекту-
альными практиками игровую деятельность, способствующую его 
когнитивному и познавательному развитию, стимулирующую совер-
шенствование интеллектуальных способностей, включенную в его 
социальное окружение. По нашему мнению, игра является одной из 
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составляющих именно художественных и моделирующих практик. 
Ведь именно в детстве игровая деятельность сопровождает ребенка в 
его повседневности, являясь средством воздействия, которое побуж-
дает у детей усилие мысли, легко и свободно стимулирует их к позна-
нию. В игре ребенок с легкостью моделирует реальные ситуации, 
преобразовывая их в фантазийные. При этом ассоциативные и креа-
тивные практики как бы сливаются воедино, предоставляя ребенку 
возможность открывать для себя новые горизонты собственной жиз-
ни. То есть, детская игра имеет двойственный характер: она представ-
ляет из себя деятельность в реальном мире и одновременно – в мире 
воображаемом. Ребенок не путает грани реальности и игры, зная, что 
игра – это «жизнь понарошку», «как будто» по-настоящему. Но это не 
значит, что ребенок при этом несерьезно относится к игре. Работа ин-
теллекта позволяет человеку, в том числе и маленькому, строить раз-
ные варианты «картины мира». Критерии уровня интеллектуального 
развития личности связаны с тем, как человек воспринимает, понима-
ет и объясняет действительность – от этого зависят и особенности ин-
теллектуального овладения ситуацией, и соответственно, особенности 
поведения в этой ситуации. Именно игра демонстрирует основной 
признак интеллекта – свободу. Дети любят воображать себя взрослы-
ми или героями сказок, кинофильмов и мультфильмов. Это вообра-
жение не остается лишь в уме, но и проявляется в поведении. Не 
только дети, но и взрослые пробуют примерять на себя любимые ху-
дожественные образы или определенные житейские типы, которые 
хотелось бы воплотить в себе: «руководитель», «добродетель», «кру-
той», при этом идет скрытая и усиленная борьба за то, чтобы окру-
жающие люди признали нас тем, кем мы сами себя воображаем.  

Русский философ, богослов, педагог В. В. Зеньковский так харак-
теризует понимание соотношения возрастного и интеллектуального 
развития детей: «Хотя интеллект не занимает центрального положе-
ния в детской психике, хотя важные процессы внутренней жизни ре-
бенка мало связаны с его интеллектом, однако нельзя отрицать того, 
что именно постепенное развитие интеллекта открывает перед ребен-
ком дальнейшие ступени в его созревании. Вернее сказать, рост ин-
теллекта не столько является здесь главным фактором, сколько важ-
нейшим симптомом перемен в ребенке. Если бы интеллект развивался 
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слишком рано, он мешал бы ребенку оставаться ребенком, развивая в 
нем ранний и поэтому ненужный, а иногда и пагубный критицизм. С 
другой стороны, чем дальше развивается дитя, тем яснее выступает 
могучее влияние интеллектуального роста на ряд функций» [5:44]. 

Игра является свободной претворением в жизнь всех творческих 
сил и способностей человека. Игра – творческое отношение к дейст-
вительности. В ней раскрываются все возможности и сущностные си-
лы человека. Более того, сфера игры есть такая позиция бытия чело-
века, который определяется особой установкой: игра одновременно 
«захватывает» и чувства человека, и его страсти, и его интеллект, и 
поведение. Этот факт означает, что игра – полифункциональная и 
универсальная сфера жизнедеятельности с образным, а не понятий-
ным мировосприятием «человека играющего», при котором главную 
роль играют фантазия и воображение человека, его эмоциональный 
опыт и «эмоциональное мышление», что укрепляет научный интерес 
к игре в решении проблемы формирования творческой личности. 

Л. А. Венгер условно делит интеллектуальные способности на 
познавательные, проявляющиеся при решении обычных интеллекту-
альных задач, требующих одного единственного верного ответа и 
творческие, основанные на воображении и проявляющиеся при реше-
нии задач «открытого типа», предполагающих существование прак-
тически неограниченного количества правильных решений [8]. Сами 
по себе способности не развиваются, необходимы стимулирующие 
условия. Игра может стать одним из инструментов активизации по-
знавательных способностей, воспитания устойчивого интереса и по-
требности в интеллектуальной деятельности, успешности обучения 
ребенка в целом. Игра является средством воздействия, которое по-
буждает у детей усилие мысли, легко и свободно стимулирует их к 
познанию. 

Традиционное мнение об играх детей как бесполезное времяпре-
провождение впервые было подвергнуто сомнению немецким поэтом 
и философом Ф. Шиллером еще в 1795 г. В своих «Письмах об эсте-
тическом воспитании человека» он анализирует игровые переживания 
через категорию эстетики. Явления игровой жизни истолковываются 
Шиллером как проявления эстетического и духовного существования 
человека. Мир прекрасного открывается для нас только тогда, по 
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мнению ученого, когда мы поднимаемся над нашими потребностями, 
и именно тогда мы являемся по-настоящему людьми. Эти проявления 
– отсутствие утилитарных потребностей и свобода действий – харак-
терны для творчества и игры. Именно игра и только игра делает чело-
века совершенным и сразу раскрывает его двойственную природу. 
Красота, как объект стремления к эстетической игре и «видимость» 
жизни, порождаемая игрой, представляет в глазах Шиллера единст-
венный путь к преодолению трагического разрыва человеческой при-
роды, ее незавершенности и ее отчуждения. Только эстетическая игра 
завершает человечность в человеке, и только она одна способна вер-
нуть ему – через эстетическую видимость – утраченные им единство, 
полноту и всесторонность, гармоничность физических и духовных 
сил. Мысль эту Шиллер выражает в умышленно парадоксальном, за-
остренном выражении: «Человек играет только тогда, когда он в пол-
ном значении слова человек» [13]. Таким образом, Шиллер одним из 
первых обратил внимание на сходство между игрой и художествен-
ной деятельностью, где в обоих случаях проявляется человеческая 
свобода. 

В 30-е гг. XX в. голландский историк и философ культуры          
Й. Хёйзинга в своем культурологическом исследовании «Homo 
ludens» («Человек играющий») универсализировал понятие игры. Все 
многообразие человеческой деятельности он свел к игре, поскольку в 
ней преодолевается зависимость человека от природной нужды и воз-
никает импульс к свободе, не вмещающейся в рамки серьезного, од-
нозначно утилитарного поведения. Хёйзинга оценивает игру не толь-
ко как величайшее достижение культуры, но и как ее первоисточник. 
Автор дает следующую формулировку игре: «Игра есть добровольное 
действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ 
места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязатель-
ным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое 
чувством напряжения и радости, а также сознанием “иного бытия”, 
нежели “обыденная жизнь”» [12:41]. 

Концепция игрового генезиса культуры поддерживается в фило-
софии не только Хёйзингой. Так, мы находим эту идею в творчестве 
Г.-Г. Гадамера, который анализирует историю и культуру как своеоб-
разную игру в стихии языка, внутри которой человек оказывается в 
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радикально иной роли, нежели та, которую он способен нафантазиро-
вать. По мнению ученого, подлинное постижение истории схоже эс-
тетическому созерцанию прекрасного. Именно в игре достигается эс-
тетически-незаинтересованное наслаждение, следовательно, и позна-
ние. Поэтому, считает Гадамер, чем ближе наше понимание к игре, 
тем оно истиннее. По мнению ученого, играет сама игра, втягивая в 
себя игроков  [4:148]. «Игра играется» – она будто сама по себе явля-
ется субъектом и управляет тем, кто или что втянуто в нее. Игра вы-
ступает по отношению к ее участникам как реальность, которая их 
превосходит, втягивает их в себя, придает им свой дух. Активность, 
«материальная энергия» игры исходят от человека, но определенную 
«форму» человеческой энергии придает структура игры. Структурная 
упорядоченность игры дает человеку возможность как бы плыть по ее 
течению и таким образом избавляет его от тревог, свойственных обы-
денной «неорганизованной» жизни. Поэтому у человека возникает 
самопроизвольная тяга к повторению, возобновлению игры, которое 
закрепляется в ее форме. Это очистительное воздействие свойственно 
всякой игре вообще.  

Интерес к игре как общему принципу культуры возник и у отече-
ственных исследователей, среди которых можно выделить М. М. Бах-
тина, который критиковал в своих работах тенденции отождествления 
игры с эстетической деятельностью или жизнью вообще. Он показал, 
что главное отличие искусства от игры состоит в том, что в игре 
принципиально отсутствуют зрители и актеры. Игра в них не нужда-
ется, она будет игрой и без них. Сам играющий не видит свою игру в 
целом, не имеет ее целостного эстетического образа. Произведение 
искусства всегда что-то изображает, а игра ничего не изображает, но 
лишь воображает. Например, «мальчик, играющий атамана разбойни-
ков, изнутри переживает свою жизнь разбойника, глазами разбойника 
смотрит на пробегающего мимо другого мальчика <...>; отношение 
каждого из них к тому событию жизни, которое они решили разы-
грать, нападению разбойников на путешественников, есть только же-
лание принять в нем участие, пережить эту жизнь в качестве одного 
из участников ее: один хочет быть разбойником, другой – путешест-
венником, третий – полицейским и проч., его отношение к жизни как 
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желание ее пережить самому не есть эстетическое отношение к жиз-
ни...» [1:67]. 

Бахтин отмечает, что «игра действительно начинает приближать-
ся к искусству, именно к драматическому действию, когда появляется 
новый, участник – зритель, который начинает любоваться игрою де-
тей с точки зрения изображаемого ею целого события жизни...» [1:67]. 

Для зрителя вся игра видна в целом, а ее участники видны как «ге-
рои» произведения, действующие в своем игровом мире, но не на-
правляющие эти свои действия на зрителя. Охватывая своим взглядом 
игру в целом, зритель мыслит ее как автор произведения, т. е. именно 
в его глазах, с его позиции событие становится произведением. Одна-
ко событие из произведения снова превратится в игру и потеряет свое 
эстетическое измерение, если зритель откажется от своей созерца-
тельной эстетической позиции и захочет сам вступить в игру. 

Игра представляет огромный интерес и для психологов. Л. С. Вы-
готский отмечает, что игра является особенностью дошкольного воз-
раста: «Мне кажется, что, с точки зрения развития, игра не является 
преобладающей формой деятельности, но она является в известном 
смысле ведущей линией развития в дошкольном возрасте» [3]. В игре 
происходит специфическое удовлетворение победы ребенка над са-
мим собой, когда он подчиняет свое поведение требованиям и прави-
лам игры. Игра создает зону ближайшего развития, поскольку игра 
для ребенка – дошкольника – ведущий вид деятельности. Выготский 
говорит, что игры ребенка очень часто служат только отголоском то-
го, что он видел и слышал от взрослых, и, тем не менее, эти элементы 
прежнего опыта ребенка никогда не воспроизводятся в игре совер-
шенно так же, как они представлялись в действительности. Игра ре-
бенка – не простое воспоминание о пережитом, а творческая перера-
ботка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из 
них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям са-
мого ребенка. Выготский указывает, что воображение и творчество 
укоренены в игре «понарошку», но они еще не окончательно сформи-
рованы и нуждаются в материальной опоре, тем самым делая акцент 
на том, что игра в полной мере своего существования является веду-
щим видом деятельности именно в дошкольном возрасте (от 3до 7 
лет). 
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Являясь интеллектуальной практикой, игра дает возможность ре-
бенку овладевать конкретными навыками и общей гибкостью поведе-
ния, формирует способность к восприятию нового, неожиданного. 
Игра – источник развития, она создает зону ближайшего развития.     
Л. С. Выготский писал: «То, что ребенок оказывается в состоянии 
сделать с помощью взрослого, указывает на зону его ближайшего 
развития... Таким образом, зона ближайшего развития поможет нам 
определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его 
развития... Таким образом, состояние умственного развития ребенка 
может быть определено по меньшей мере с помощью выяснения двух 
его уровней – уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-
вития» [3:4]. 

Понятие зоны ближайшего развития было введено Выготским 
как альтернатива актуальному развитию. Зона ближайшего развития – 
это тот потенциал, который есть у ребенка сегодня, это то, что он мо-
жет сделать при помощи взрослого. На основании понимания сути 
зоны ближайшего развития Выготский сделал два важных вывода для 
культурно-исторической концепции: 1) только то обучение является 
хорошим, которое ведет за собой развитие; 2) то, что ребенок делает 
сегодня с помощью взрослого, завтра он сумеет сделать самостоя-
тельно, таким образом, войдя в зону своего актуального развития. 

В процессе своего развития ребенок в игре усваивает не только 
содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного по-
ведения, культурные способы мышления.  Следовательно, будучи ве-
дущим видом деятельности, игра способствует тому, что в ней корен-
ным образом изменяется мышление ребенка, воображение, предвиде-
ние событий и результатов поступков, а любопытство и любознатель-
ность превращаются в мощную познавательную потребность, которая 
ищет своего удовлетворения. В игре у детей появляется возможность 
приобрести универсальные психологические качества: символиче-
скую функцию сознания, знаковое абстрактное мышление, умение 
«думать в уме» и другие. Игра – это работа ребенка над самим собой. 
Это, не означает, что ребенок сознательно ставит перед собой цель 
самосовершенствоваться. Нет, ребенок и не думает об этом: он просто 
играет – летит на самолете, гонится за пиратами по южным морям и  
т. д. Вот тут, незаметно для него и осуществляется большая работа 



Человек. Культура. Образование.  4 (10) / 2013 
 

166 
 

изменения самого себя: весело, играючи постигает он новые пласты 
своего существования; тренирует память, мышление, воображение; 
получает новые знания о взаимоотношениях людей, о природе и ок-
ружающей действительности. 

Подтверждая точку зрения Выготского, А. Н. Леонтьев доказыва-
ет, что в преддошкольный период жизни ребенка развитие игры явля-
ется вторичным, отраженным и зависимым процессом, в то время как 
формирование предметных действий неигрового типа, напротив, со-
ставляет основную линию развития. Однако в ходе дальнейшего раз-
вития, а именно с переходом к той стадии, которая связана с дошко-
льным периодом детства, отношение игры и тех деятельностей, кото-
рые отвечают неигровым мотивам, становится иным – они как бы ме-
няются своими местами. Теперь игра становится ведущим типом дея-
тельности. Под ведущей Леонтьев подразумевает такую деятельность, 
в связи с развитием которой происходят главнейшие изменения в 
психике ребенка и внутри которой развиваются психические процес-
сы, подготовляющие переход ребенка к новой, высшей ступени его 
развития. Леонтьев обращает внимание на обязательно присущие иг-
ре интеллектуальный и мотивационный заряды: игра есть деятель-
ность, мотив которой «лежит не в результате действия, а в самом 
процессе». Таким образом, игра – это вид деятельности, самим своим 
процессом вызывающий интерес у участников, приводящий непре-
менно к развитию их интеллектуальной и эмоциональной составляю-
щих [7]. 

Д. Б. Эльконин в монографии «Психология игры» обобщает ос-
новные материалы по проблеме игры. Автор дает обстоятельный ана-
лиз зарубежных теорий игры, понимание игры, сложившееся в отече-
ственной психологии, показывает ее значение для психического раз-
вития ребенка. В этой работе Эльконин теоретически и эксперимен-
тально обосновывает новое понимание игры, показывает значение иг-
ры в психическом развитии ребенка: в развитии мотивационно-пот-
ребностной сферы личности ребенка, в преодолении «познавательно-
го эгоцентризма», в развитии умственных действий и произвольного 
поведения ребенка [14]. 

Таким образом, человек в своих действиях может нацеливаться 
или на жизненно важную «суть дела», или на внешнюю эффектность 
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(«играть роль героя», «играть на публику»). Эти два момента нередко 
перемежаются, чередуются между собой: человек совершает посту-
пок с оглядкой на его восприятие «другим», – но все же они не совпа-
дают в одном и том же миге существования. Иначе говоря, «совер-
шающая серьезные поступки жизнь» и «игра в жизнь» часто соседст-
вуют, но, по сути, отличаются друг от друга. 

Игра имеет прямое отношение к формированию личности ребен-
ка, его потребностей и мотивов, воли, мышления и воображения. 
Именно в игре происходит осознание своего места среди людей («Я 
еще ребенок») и потребность стать взрослым. В дошкольном возрасте 
этот смысл, то есть желание действовать как взрослый, впервые рож-
дается и реализуется у ребенка в ролевой игре. «Я – мама», «я – шо-
фер», «я – доктор», «я – артистка» – роли, которые ребенок берет на 
себя в игре, психологи называют точками идентификации. Это свое-
образная примерка к действительности, воображаемая проверка своих 
возможностей. Примеривая на себя все новые и новые роли, создавая 
все новые и новые точки идентификации, ребенок осваивает свое Я. 
Он смотрит на себя через игровую роль – то есть через образ взросло-
го, и обнаруживает: он совсем другой, он не взрослый. А быть взрос-
лым – это то, к чему следует стремиться. Желание стать взрослым 
приходит к ребенку через игру. Это один из главных результатов иг-
ровой деятельности, а не ее исходный пункт, как иногда полагают [2]. 

Особое значение игра имеет для становления самых разных форм 
произвольности и самоконтроля детей – от элементарных до самых 
сложных. Взрослые обычно рассматривают игру как развлечение, за-
баву, как источник удовольствия. Игра действительно является дея-
тельностью наиболее свободной, непринужденной, приносящей ре-
бенку максимальное удовольствие. В игре он делает только то, что 
хочет сам. Непринужденный характер игры выражается не только в 
том, что ребенок свободно выбирает, во что ему играть. Его действия 
с предметами совершенно свободны от их обычного, «правильного» 
использования. Эмоциональная насыщенность игры настолько сильна 
и очевидна, что именно этот момент чаще всего бросается в глаза. 
Добровольная и структурированная правилами, сочетающая реаль-
ность и вымысел, напряжение и релаксацию игра образует пласт 
культуры, неразрывно связанный с развитием. Поддерживаемый и 
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передаваемый из поколения в поколение игровыми традициями опыт 
игрового освоения человеком мира создает условия, которые разви-
вают человека как личность, формируют непреходящие способы ин-
дивидуального игрового бытия, для раннего онтогенеза выступающе-
го воздухом жизни, для взрослого сохраняющего значимость особого 
отношения к миру. Это и есть первые составляющие интеллектуаль-
ных практик ребенка. 

Игра – это отражение ребенком окружающей реальности; и хотя 
оно основывается на воображении ребенка, в этой условной обста-
новке реальны действия играющих, реальны и искренни детские эмо-
ции. В игре ребенок комбинирует, объединяет свои впечатления и 
жизненный опыт. Действуя как взрослый, ребенок как бы отождеств-
ляет себя с ним. Через выполнение игровой роли осуществляется 
связь ребенка с миром взрослых. Именно игровая роль в концентри-
рованной форме воплощает связь ребенка с обществом. Игра – это 
импровизация, ребенок не говорит длительно свою роль, не продумы-
вает ее, замысел игры развивается спонтанно, непредсказуемо. 

Через игру осуществляется социализация ребенка-дошкольника. 
Именно сформированные в игре моральные качества влияют на пове-
дение ребенка в жизни, и наоборот, навыки, приобретенные в резуль-
тате ежедневного общения детей друг с другом и с взрослыми, полу-
чают дальнейшее развитие в игровых ситуациях. 

Игра может выступать в качестве действенного средства коррек-
ции нарушений эмоционально-волевой и познавательной сферы, речи, 
общей и мелкой моторики, а также способом развития детского вооб-
ражения и творческих способностей, радости творчества, радости со-
зидания. Они проявляются в поиске средств для воплощения игрового 
замысла, в подборе атрибутов и предметов-заменителей для игры, 
развитии игрового сюжета, интерпретации ребенком роли в сюжетно-
ролевой игре. 

Таким образом, ребенок и игра неразрывны. Наблюдая за детской 
игрой со стороны, можно увидеть, как сливаясь в единое целое со 
своим игровым персонажем, ребенок как бы переносится в вообра-
жаемый мир, в иное пространство и время, откуда он обычно возвра-
щается с солидным багажом новых впечатлений. Не обучение, а 
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именно игра – «хлеб и дрожжи» детского развития, его непременное 
условие. 

Следовательно, детская игра является и формой отдыха, и обяза-
тельным этапом развития человека, и формой созревания ребенка, и 
его первой интеллектуальной практикой. В игровой деятельности че-
ловек приобретает в доступном и эмоционально привлекательном для 
него виде первоначальный опыт жизнеутверждения и культуротвор-
чества. Как особенное явление человеческого бытия, крайне необхо-
димое не только для развития детей и взрослых, игра является серьез-
ной проблемой, специально исследуемой в разных науках. 

___________________ 
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Культура и культурология в системе высшего образования  
 

УДК 372.800.8+008 
 
Автор статьи рассматривает место культурологии в системе со-

временного образования. Автор полагает, что, применительно к пробле-
мам преподавания дисциплин культурологического цикла, следует при-
знать значимость принципа историчности, не совпадающего с догмати-
чески понятым историзмом. Если практика преподавания истории и тео-
рии культуры традиционно предполагает хронологическую последова-
тельность событий и фактов, то историчность должна быть основана 
на изучении актуальных сегодня текстов культуры с точки зрения исто-
рического движения их смысла. 

Ключевые слова: историзм, историчность, смысл, культурология, 
культура. 

 
I. E. Fadeeva. Culture and culturology in higher education 
The article considers the place of cultural in the system of modern educa-

tion. The author believes that, with respect to the problems of teaching of discip-
lines of cultural cycle, we must recognize the importance of the principle of his-
toricity does not coincide with dogmatically understood historicism. If the prac-
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