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Статья посвящена анализу процесса взаимодействия ребенка с культурой. Отечественные психо-
логи, включая Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца и др., решающую 
роль в процессе развития отводили освоению ребенком культуры как источника развития. Один из 
вопросов, который специально рассматривается в данной работе, связан с анализом ситуаций, позво-
ляющих ребенку осваивать культурные формы. В публикации рассматривается три вида ситуаций, 
в контексте проживания которых происходит обращение ребенка к культуре. Прежде всего прово-
дится исследование нормативных ситуаций, в структуру которых входят культурные артефакты. 
Пребывание в такой ситуации требует от ребенка освоения правил взаимодействия с культурным 
артефактом. Ко второму виду ситуаций, в которых происходит обращение детей к культуре, относят-
ся мнимые или воображаемые ситуации. К третьему виду ситуаций относятся творческие ситуации. 
Каждая ситуация определяет свой способ обращения дошкольников к культуре и свою форму разви-
тия. Выделяются три формы развития: обучение, игра и творчество. Все эти формы развития должны 
быть представлены в дошкольном детстве, что позволит амплифицировать детское развитие.
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The article is devoted to the analysis of the process of interaction of a child with culture. Domestic psy-
chologists, including L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, D.B. Elkonin, A.V. Zaporozhets and others, assigned a 
decisive role in the development process to the development of culture by the child as a source of develop-
ment. One of the issues that is specifically considered in this paper is related to the analysis of situations 
that allow a child to master cultural forms. The publication examines three types of situations in the context 
of which the child’s appeal to culture occurs. First of all, the study of normative situations, the structure of 
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Проблема взаимодействия ребенка 
с культурой

А.Н. Леонтьев, обсуждая развитие человека, ука-
зывал на решающую роль культуры. Он подчеркивал, 
что достижения человечества сохраняются именно 
в культуре. Развитие ребенка в детском возрасте в 
этом случае понимается как процесс, обусловленный 
освоением культурного наследия [15, c. 425].

Однако для понимания детского развития мы не 
можем ограничиваться признанием важности культу-
ры. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что культура являет-
ся источником развития, но только в том случае, если 
ребенок сам активно взаимодействует с ней [19, c. 15].

Освоение культуры обеспечивает, согласно 
Л.С. Выготскому, развитие высших психических 
функций, которые характеризуются опосредство-
ванностью, осознанностью, произвольностью и си-
стемностью. Другими словами, следует признать, 
что существует процесс взаимодействия ребенка с 
культурой.

Целью настоящей статьи является анализ процес-
са взаимодействия ребенка с культурой в структуре 
дошкольного детства. В качестве задач анализа мы 
рассматриваем следующие.

1. Определить структурные единицы простран-
ства, в котором разворачивается процесс взаимодей-
ствия с культурой.

2. Выявить механизмы взаимодействия с культурой.
3. Исследовать структуру дошкольного детства.
Мы полагаем, что процесс взаимодействия с куль-

турой реализуется в особом пространстве, в качестве 
которого выступает социум.

Говоря о социуме, нужно иметь в виду, что поня-
тие «социум», или «общество», находится в процессе 
становления и подвергается трансформации в ходе 
разработки трактовок в контексте той или иной те-
ории. Мы используем понятие «социум» в качестве 
рабочего определения, позволяющего выделить ин-
тересующие нас свойства культуры как объекта, с ко-
торым взаимодействует ребенок. Когда мы говорим 

о социуме, то мы имеем в виду, что, наряду с други-
ми составляющими, в социуме есть система правил 
(или норм), связанных с объектами человеческой 
культуры (или артефактами). В этом смысле куль-
турный артефакт — это завершенный (относительно 
целостный) фрагмент содержания, ставший значи-
мым для членов социума. Согласно А.Н. Леонтьеву 
артефактами являются открытия, изобретения или 
произведения искусства. В силу данного обстоятель-
ства и создается нормативная ситуация, включаю-
щая артефакт и правила действия, связанные с этим 
артефактом. В этом отношении нам близка позиция 
Р. Мертона, который выделял в составе норматив-
ной структуры общества нормы, роли и ценности1 
(с. 258). Как мы уже отмечали ранее, социум включа-
ет в свой состав нормативную систему, связанную с 
артефактами культуры [3]. Имеется в виду, что нор-
мативная система представляет собой объединение 
нормативных ситуаций, которые являются едини-
цами этой системы, а значит, и единицами социума. 
Нормативная система характеризует один из базо-
вых слоев социума.

Нормативная ситуация устроена следующим 
образом. Она представляет собой культурный ар-
тефакт, относительно которого заданы правила 
действия или предписания к определенному пове-
дению. Субъект, который физически приближается 
к артефакту, попадает в пространство нормативной 
ситуации и должен действовать в соответствии с ее 
правилами или нормами. При этом, если человек не 
выполняет социальные нормы, общество применяет 
разные формы принуждения: от дружеского совета 
до прямого насилия.

Нормативная ситуация предполагает наличие 
двух сторон: видимой и скрытой. Видимая сторона 
определяется материалом, из которого создан ар-
тефакт. Скрытая сторона определяется правилами, 
предписаниями и т. д., которые и составляют ее иде-
альную сторону. Согласно А.Ф. Лосеву, любая ситу-
ация включает видимые признаки и скрытые, такие 
как ожидания, требования, правила [17, c. 805—806].

which includes cultural artifacts, is carried out. Being in such a situation requires the child to master the 
rules of interaction with a cultural artifact. The second type of situations in which children turn to culture 
are imaginary or imaginary situations. The third type of situations includes creative situations. Each situa-
tion determines its own way of addressing preschoolers to culture and its own form of development. There 
are three forms of development: learning, play and creativity. All these forms of development should be 
presented in preschool childhood, which will allow to amplify children’s development.

Keywords: childhood, culture, situation, form of development, play, learning, creativity.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation grant number 23-18-00506.

For citation: Veraksa N.E. Interaction with Culture in the Preschool Education as a Space for Development. 
Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2024. Vol. 20, no. 2, pp. 4—14. DOI: https://doi.
org/10.17759/chp.2024200201

1 История теоретической социологии: в 4 т. Т. 3 / Ответ. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: Канон+: ОИ «Реабилитация», 2002. 448 с.



6

Веракса Н.Е. Взаимодействие с культурой в структуре дошкольного детства...
Veraksa N.E. Interaction with Culture in the Preschool Education as a Space...

Понятно, что освоение нормативной ситуацией 
вне общения и деятельности со взрослым невозмож-
но поскольку правила взаимодействия с артефактом 
не выводятся из его внешности, а передаются взрос-
лыми членами социума, о чем писали Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев и другие авторы.

В таком случае по отношению к нормативной си-
туации ребенок является человеком, зависимым от 
взрослого. Иначе говоря, ребенок является учени-
ком взрослого, а взрослый выступает для него как 
учитель, т. е. как носитель достижений человечества. 
Следовательно, нормативная ситуация представля-
ет собой инструмент, ориентированный на освоение 
достижений человечества. Процесс освоения имеет 
своей целью формирование поведения, адекватного 
правилам, выработанным в ходе культурного разви-
тия общества для этой ситуации. Другими словами, 
освоение нормативной ситуации представляет собой 
процесс обучения. Обучение происходит в зоне бли-
жайшего развития (ЗБР), которая находится на гра-
нице нормативной ситуации. Следует иметь в виду, 
что действия детей в нормативной ситуации могут 
соответствовать уровню актуального развития, а мо-
гут находиться на границе неосвоенной нормативной 
ситуации, т. е. в зоне ближайшего развития.

Заметим, что, согласно Э.В. Ильенкову, идеаль-
ная форма существует только в деятельности [13]. 
В продуктах же деятельности, таких как, например, 
различные артефакты человеческой культуры, пред-
ставлены отчужденные, застывшие формы идеаль-
ного. Они могут быть оживлены для ребенка только 
с помощью взрослого, который владеет этими фор-
мами. В этом случае становится понятной функция 
нормативных ситуаций. Оказавшись вместе с ребен-
ком в нормативной ситуации, взрослый как раз и рас-
крывает идеальную, невидимую сторону артефакта.

Близкую позицию занимал А.Н. Леонтьев. Он ис-
ходил из того, что сущность деятельности определя-
ется ее предметностью. Предметность, как свойство 
деятельности, возникает в результате разрешения 
противоречия между потребностью человека и свой-
ствами объекта, удовлетворяющего эту потребность. 
Удовлетворение потребности с помощью какого-
либо объекта не происходит натурально, непосред-
ственно. Для того чтобы объект выступил в качестве 
предмета потребности, он должен быть подвергнут 
трансформации в результате деятельности субъекта. 
В ходе такой трансформации объект из натураль-
ного превращается в культурный артефакт, в чем 
и заключается создание предмета потребности как 
разрешение противоречия между объектом и субъ-
ектом. В этом случае трансформированный в про-
цессе деятельности субъекта объект нормируется, 
ему как культурному артефакту предписывается си-
стема активности, которая несет в себе предметную 
сторону деятельности. Предметная сторона деятель-
ности, как предписанная активность, в нормативной 
ситуации становится объективной. Таким образом, 
нормативная ситуация представляет собой инстру-
мент опредмечивания деятельности, ее сворачивания 
в застывшую объективную форму и последующего 

оживления. Именно нормативная ситуация фик-
сирует объект как предмет потребности. Исходная 
вещь, обладая натуральными свойствами, приобрета-
ет предметные или культурные свойства, т. е. стано-
вится артефактом, способным удовлетворять опреде-
ленные потребности человека.

Таким образом, мы можем сказать, что в куль-
туре объекты, обладающие вещными свойствами, 
благодаря деятельности, трансформируются в куль-
турные артефакты, обладающие предметными свой-
ствами. Предметные свойства вещей и представля-
ют собой их идеальную сторону. Они не могут быть 
раскрыты через натуральные действия, поскольку 
их формирование происходило только в результа-
те культурных или предметных преобразований в 
ходе предметной деятельности, ориентированной 
на разрешение противоречия между потребностями 
субъекта и объектом. Из этого положения следует, 
что ребенок сам не может выработать в себе чело-
веческую психику именно в силу того, что объекты 
выступают для него натуральной стороной. Дру-
гими словами, ребенок, начиная с раннего детства, 
осваивает предметные свойства вещей в норматив-
ных ситуациях под руководством взрослых. На наш 
взгляд, в нормативной ситуации располагается зона 
ближайшего развития ребенка.

Неслучайно А.В. Запорожец заметил, что анализ 
детства предполагает более детальное изучение про-
цессов «…обучения и развития, выделение разных 
видов и форм этих процессов» [11, c. 249].

Заметим, что мы не ограничиваем обучение ос-
воением нормативных ситуаций. Другое дело, что 
процесс освоения нормативных ситуаций построен 
в значительной мере на обучении. Приобщение до-
школьников к процессам цифровизации, к использо-
ванию цифровых гаджетов не всегда происходит под 
руководством взрослого. Ребенок может действовать 
в ряде случаев самостоятельно.

Таким образом, резюмируя сказанное, мы можем 
заключить, что уже в раннем возрасте, для того чтобы 
осваивать культуру, ребенок должен быть включен 
в систему повторяющихся нормативных ситуаций, 
которые позволяют осваивать культурные артефак-
ты в процессе обучения под руководством взрослых. 
Только в этом случае первичная форма получает воз-
можность развития за счет взаимодействия с высшей 
формой [7]. Исходя из сказанного, логично, вслед за 
В.В. Давыдовым, рассматривать обучение как форму 
культурного развития дошкольника [9], в ходе кото-
рого ребенок обращается к культуре с помощью си-
стемы нормативных ситуаций.

Нормативная ситуация и возможности 
взаимодействия с культурой

Перед нами встает задача описать ситуации, воз-
никающие в дошкольном детстве, в которых ребенок 
осуществляет взаимодействие с культурой. В каче-
стве подобной ситуации мы рассматриваем норма-
тивную ситуацию.
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Особенность внешности нормативной ситуации 
мы видим в том, что она определяется артефактами 
человеческой культуры. Причем важно подчеркнуть, 
что артефакт является стандартом культурной внеш-
ности — предметом, включенным в повседневное, т. е. 
повторяющееся функционирование социума. Следу-
ет заметить, что сам артефакт при этом остается неиз-
менным. Более того, если он изменяется, то его либо 
восстанавливают, либо заменяют.

Рассмотрим в качестве примера культурного арте-
факта чашку. Этот артефакт встроен в повседневное 
функционирование семьи. Это означает, что чашка 
не просто является артефактом, а с ней связано опре-
деленное предписание, объясняющее, какие формы 
поведения могут быть осуществлены по отношению 
к чашке как артефакту культуры. Из чашки кто-то из 
ее членов пьет чай, воду и другие напитки. При этом 
сама чашка может одиноко стоять в шкафу без вся-
кого взаимодействия с кем-нибудь из членов семьи, 
но предписания сохраняются. Если чашка трескается 
или разбивается, ее заменяют на другую чашку. Все 
эти особенности соответствующей нормативной си-
туации позволяют удерживать ее внешнюю сторону.

В этом случае нормативная ситуация характери-
зуется следующими параметрами. Внешность норма-
тивной ситуации есть внешность самого артефакта. 
Ее скрытой стороной являются правила, предъявля-
емые к субъектам, оказавшимся в нормативной ситу-
ации. В этом случае умение следовать предписаниям 
и означает овладение культурным артефактом.

Самого же младенца можно назвать максимально 
социальным существом. Но нам важно подчеркнуть 
еще один момент, на который обратил внимание 
Д.Б. Эльконин: все человеческие способности уже 
содержатся в окружающем ребенка мире артефактов. 
Следует иметь в виду, что с момента своего рожде-
ния ребенок оказывается в различных нормативных 
ситуациях. Л.С. Выготский отмечал, что, раз все по-
требности младенца удовлетворяются взрослым, то 
практически все поведение ребенка носит социаль-
ный характер [8, c. 280—281].

В связи с этим обстоятельством можно полагать, 
что ребенок не только пребывает в нормативных си-
туациях, связанных с кормлением, одеванием, мы-
тьем и т.д. Но он еще начинает приобретать опыт 
действия в таких ситуациях. Поскольку эти ситуа-
ции будут повторяться на протяжении длительно-
го периода его жизни. Например, вышеупомянутая 
нормативная ситуация с чашкой будет продолжаться 
на протяжении всей жизни человека, начиная с мла-
денческого возраста. Сначала в каждой из них обяза-
тельно будет присутствовать взрослый. Подтвержде-
ние этому мы находим у Л.С. Выготского [8, c. 281]. 
Если детально рассмотреть нормативную ситуацию 
как единицу социума, то можно увидеть еще одну ее 
особенность. Л.С. Выготский подчеркивал, что ре-
бенок «всё время слышит речь, обращенную к нему, 
и всё время находится в процессе взаимодействия с 
идеальной речевой формой» [7, c. 92].

В этом фрагменте обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что взаимодействие с идеальной ре-

чевой формой осуществляется всё время. А что это 
значит «всё время»? Другими словами, можно ска-
зать, что ребенок взаимодействует с одной и той же 
идеальной речевой формой в разных нормативных 
ситуациях.

Уточняя это заключение, мы можем сказать, что 
существуют процессы, которые пронизывают целый 
ряд нормативных ситуаций, как в обсуждаемом слу-
чае, где общение первичной формы с идеальной мо-
жет протекать и протекает реально в различных нор-
мативных ситуациях.

Один из фундаментальных вопросов, который 
требует своего обсуждения, предполагает анализ са-
мих процессов, реализуемых в системе нормативных 
ситуаций. Согласно Л.С. Выготскому — это процес-
сы развития высших психических функций (ВПФ), 
предполагающие взаимодействие первичной и выс-
шей (идеальной) формы.

А.Н. Леонтьев в качестве процессов рассматривал 
различные виды деятельности. Он спрашивал: «Но 
что такое человеческая жизнь?» [16, c. 81] и отвечал: 
«Это есть совокупность, точнее система, сменяющих 
друг друга деятельностей» [16, c. 81].

Логично ожидать, что деятельность также может 
«пронизывать» нормативные ситуации. А.Н. Леон-
тьев, насколько нам известно, не использовал термин 
«нормативная ситуация». Однако косвенные указа-
ния на то, что деятельность осуществляется в норма-
тивных ситуациях, в его работах можно найти. Так, 
А.Н. Леонтьев писал: «В каких бы, однако, условиях 
и формах ни протекала деятельность человека, какую 
бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассма-
тривать как изъятую из общественных отношений, 
из жизни общества. При всём своем своеобразии 
деятельность человеческого индивида представляет 
собой систему, включенную в систему отношений 
общества. Вне этих отношений человеческая дея-
тельности вообще не существует» [16, c. 82—83].

Из цитируемого отрывка следует, что А.Н. Ле-
онтьев различал деятельность человека как одну 
систему, которая включена в другую систему — в си-
стему «отношений общества». На наш взгляд, если в 
первом случае он говорил о деятельности отдельного 
человека, то во втором случае на передний план вы-
ступает система нормативных ситуаций, которые за-
дают определенные правила взаимодействия между 
членами общества.

Рассматривая мотивацию как компонент деятель-
ности, А.Н. Леонтьев отметил, что существуют моти-
вы двух видов: «смыслообразующие мотивы» и «мо-
тивы — стимулы» [16, c. 202].

Понятно, что смыслообразующие мотивы отра-
жают особенности протекания деятельности как про-
цесса в конкретных обстоятельствах, требующих от 
субъектов деятельности определенного отношение к 
данной ситуации. Это означает, что смыслообразу-
ющий мотив начинает действовать на протяжении 
всей деятельности, порождая различные смыслы в 
конкретных нормативных ситуациях. Мы полагаем, 
что смысл как раз и рождается в условиях столкно-
вения деятельности и нормативной ситуации, т. е. 
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когда деятельность пронизывает какую-либо норма-
тивную ситуацию.

Теперь рассмотрим мотивы-стимулы. Появление 
такого мотива указывает на его внешний характер 
по отношению к протекающей деятельности. Это 
значит, что такой мотив возникает в какой-либо кон-
кретной нормативной ситуации, отличной от самой 
деятельности, так как именно там рождаются опре-
деленные требования к поведению субъекта или его 
активности в этой другой ситуации. В связи со ска-
занным у нас появляются основания различить нор-
мативную ситуацию и деятельность. Подобное раз-
личение представляется важным, поскольку в ходе 
анализа возникает необходимость отнести проявля-
емую ребенком активность либо к выполнению пред-
писаний нормативной ситуации, либо к реализации 
деятельности.

А.Н. Леонтьев различал деятельность индиви-
да и формы и средства материального и духовного 
общения. Последние, как мы полагаем, представля-
ют собой различные достижения человечества или 
единицы культуры. Как раз они и задают систему 
нормативных ситуаций, отличающихся как с види-
мой стороны, т. е. по внешности артефакта, так и с 
внутренней, скрытой стороны — по различиям в пра-
вилах и предписаниях.

 А.Н. Леонтьев подчеркивал, что в обществе че-
ловек сталкивается с такими условиями, которые 
могут порождать смыслы его деятельности [16, 
c. 82—83]. Безусловно, интерес представляет замеча-
ние А.Н. Леонтьева о том, что общественные условия 
могут порождать процессы трансформации и пере-
ходы этих условий в деятельность. Один из возмож-
ных вариантов подобных переходов может выглядеть 
следующим образом: представим себе нормативную 
ситуацию, в которой есть внешность или внешние об-
стоятельства, относительно которых заданы правила 
действия или поведения субъекта. Другими слова-
ми, определены цели его активности. В этом случае 
нормативная ситуация выступает фактически как 
фрагмент деятельности, отчужденный от человека и 
содержит возможность использования ее в качестве 
фрагмента деятельности, представляющего действие.

Говоря, что нормативная ситуация задает лишь 
операциональный состав, мы не утверждаем, что, на-
ходясь в нормативной ситуации, человек не может 
ставить собственные цели. Например, Р. Мертон 
приводит в качестве примера выхода за пределы нор-
мативной ситуации употребление профессиональ-
ными спортсменами допинга. Мы говорим о том, 
что в нормативной ситуации есть действия, которые 
заданы заранее, т. е. до того, как ребенок окажется 
в подобной ситуации. А это означает, что не только 
действия, но и цели этих действий также определены 
заранее. Таким образом, любой человек, находящий-
ся в нормативной ситуации должен выполнять свя-
занные с артефактом предписания к нормативному 
поведению.

Общественные отношения, как система норма-
тивных ситуаций, являются объективированными 
формами существования действий. Они могут со-

ставлять набор действий (возможно и средств) той 
деятельности, которую выполняет субъект.

Подобная интерпретация нормативной ситуации 
представляет интерес в том смысле, что она не просто 
репрезентирует собой опредмеченный продукт чело-
веческой деятельности, но и является одновременно 
фрагментом социальной активности человека. Такая 
активность обладает двойственностью: она может вос-
приниматься, с одной стороны, именно как один из 
фрагментов системы социального устройства обще-
ства, а с другой — как процесс деятельности индивида, 
пронизывающий различные нормативные ситуации.

На этом остановимся подробнее. Получается, что 
культура выступает в двух своих контекстах одно-
временно: с одной стороны — как основание для 
построения социальной структуры, состоящей из 
нормативных ситуаций и в этом смысле достаточ-
но неподвижной; с другой стороны — как основание 
для построения фрагментов деятельности в виде 
действий и операций. Нам представляется, что пер-
вая сторона культуры в большей степени отражена в 
культурно-исторической концепции Л.С. Выготско-
го и связана со становлением ВПФ, а вторая пред-
ставлена в большей степени в теории деятельности 
А.Н. Леонтьева.

Таким образом, мы сделали предварительный на-
бросок взаимосвязи структурных отношений культу-
ры с нормативной ситуацией и процессами в рамках 
культурно-исторической теории и теории деятельно-
сти. В контексте культурно-исторической перспек-
тивы нормативная ситуация может рассматриваться 
как пространство, в котором могут происходить два 
процесса: освоение самой нормативной ситуации как 
единицы пространства социального взаимодействия 
и как процесс развития ВПФ в контексте зоны бли-
жайшего развития. В рамках теории деятельности 
сама нормативная ситуация может рассматриваться 
либо как фрагмент деятельности в виде действия и 
операции, либо как структурная единица социально-
го пространства культуры.

Игра и культура

Помимо стандартной нормативной ситуации, мы 
выделяем еще ситуацию игры, в которой дети до-
школьного возраста обращаются к культуре. Соглас-
но Л.С. Выготскому, игра характеризуется наличи-
ем мнимой ситуации. Внешность мнимой ситуации 
определяется объектами, которые дети дошкольного 
возраста используют в игре: это — игрушки. С их по-
мощью ребенка ориентируют на реальные ситуации. 
Игрушки являются основанием для их моделирова-
ния. Игрушки мы также рассматриваем в качестве 
культурных артефактов в том смысле, что они произ-
ведены человеком. Соответственно, взаимодействие 
с игрушками есть взаимодействие с культурой. Сле-
дует заметить, что эта культура адресована детям.

Мнимая ситуация определяется ролью, которую 
ребенок берет на себя добровольно, и правилами, со-
ответствующими этой роли. Ребенок добровольно 
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подчиняется взятым на себя правилам, связанным с 
ролью, что, по Л.С. Выготскому, и определяет зону 
ближайшего развития игровой деятельности.

Прежде всего заметим, что А.Н. Леонтьев выделял 
особый тип действий, которые он называл игровыми. 
Игровые действия возникают у ребенка на основе по-
требности действовать, как взрослые [15, c. 479].

А.Н. Леонтьев, подчеркивал, что игровые дей-
ствия имеют особое строение. Другими словами, они 
отличаются от обычных действий, характерных для 
нормативной ситуации. На основе анализа простой 
игры «езда верхом на палочке» он объяснил это раз-
личие тем, что само действие соответствует лошади, 
а операция выполнения действия — палочке. Дру-
гими словами, по А.Н. Леонтьеву, игровое действие 
существенно отличается от реального действия [15, 
c. 479—480].

Попробуем охарактеризовать игровое действие, 
а в дальнейшем и всю мнимую ситуацию. Итак, со-
гласно А.Н. Леонтьеву, игровое действие соответству-
ет реальному, т. е. культурному действию взрослого, 
которому ребенок подражает и которое он сам хочет 
воспроизвести в игре. Однако операции, с помощью 
которых выполняется игровое действие, не соответ-
ствуют культурному действию. Таким образом, по 
своим целям игровые действия соответствуют ре-
альным культурным действиям. Отсюда следует, что 
мнимая ситуация моделирует реальную ситуацию. Но 
операциональный состав игрового действия другой.

Помимо включения игрушек игровые действия 
отличает использование предметов-заместителей. 
Именно возможность не воспроизводить операции 
или воспроизводить их частично и упрощенно отли-
чает игру от других видов деятельности. Определен-
ный интерес вызывает вытекающее из этого обстоя-
тельства следствие. Получается, что, играя, ребенок 
действует в зоне ближайшего развития, но не под 
руководством взрослого, а самостоятельно. Д.Б. Эль-
конин показал, что ребенок не может непосредствен-
но включиться в производственную деятельность 
взрослых. В силу данного обстоятельства возникает 
особый период, когда ребенок предоставлен сам себе. 
Этот период является детством, особенность кото-
рого заключается в возникновении игры. При этом 
Д.Б. Эльконин заметил: «Чем на более ранней ступе-
ни развития стоит общество, тем раньше включаются 
дети в производительный труд взрослых и становят-
ся самостоятельными производителями» [20, c. 41].

По Д.Б. Эльконину, ребенок играет в силу не-
возможности включиться в деятельность взрослых 
из-за ограничений собственной операциональной 
сферы. В таком случае одной из главных характери-
стик игровой деятельности становится ее процессу-
альность, вызванная неразвитостью операциональ-
ной сферы дошкольников. Это означает, что в игре 
ребенок реальные операции замещает условными 
игровыми действиями с игрушками или предметами 
заместителями. Несоответствие игрового действия 
культурному вызвано тем обстоятельствам, что игро-
вое действие выполняется самим ребенком без указа-
ний со стороны взрослых.

В связи со сказанным нужно сделать одно пояс-
нение. Рассматривая генезис игровой деятельности, 
в нем можно выделить моменты влияния взрослого. 
Однако в последующем игровая деятельность проис-
ходит в значительной степени без влияния взросло-
го. По крайней мере, у старших дошкольников подоб-
ные игры можно наблюдать.

Возникает вопрос: если в игре отсутствуют опера-
ции, то в чем заключается предметная сторона игро-
вой деятельности, на что направлена игра и что она 
раскрывает ребенку? Ответ может быть следующим: 
в игре есть две стороны — операциональная и моти-
вационная. Поскольку операциональная сторона в 
игровой деятельности условна, то игра, видимо, на-
правлена на освоение мотивационно-смысловой сто-
роны моделируемых ситуаций. Таким образом, игра 
представляет собой другое пространство, отличное 
от социального пространства культуры, состояще-
го из нормативных ситуаций как его единиц. Игра в 
этом случае предстает как пространство смысловое, 
т. е. пространство субъективное. В нем и реализуют-
ся игровые действия, направленные на построение 
отношений к артефактам культуры.

Анализ игрового действия показывает две его 
важные особенности. Во-первых, обратим внима-
ние на то, что игровое действие, как об этом пишет 
А.Н. Леонтьев, направлено на воспроизведение того, 
что ребенок увидел в окружающей его реальности. 
Из этого следует, что в игре ребенок обращается к 
окружающей его взрослой культуре. Другими слова-
ми, в игре воспроизводятся (моделируются) те ситу-
ации, которые отражают настоящее. Во-вторых, еще 
одна особенность характеризуется позицией, кото-
рую ребенок занимает в процессе игры. Своеобразие 
позиции состоит в том, что ребенку нет необходимо-
сти для выполнения игрового действия обучаться у 
взрослых. Мы хотим сказать, что ребенок на опре-
деленном этапе генезиса игровой деятельности сам 
определяет содержание игрового действия и, следо-
вательно, является его субъектом. Но поскольку дей-
ствия носят подражательный характер, мы не можем 
назвать ребенка в качестве автора этих действий. 
Таким образом, игровое действие выполняется ре-
бенком самостоятельно, на долю взрослого остается 
наблюдение за происходящим.

Мнимая ситуация выступает в качестве особой 
игровой ситуации, а роль, принятая ребенком и со-
ответствующие ей правила, становятся инструмен-
тами детского развития в игре. В мнимой ситуации 
ребенок также обращается к культуре. Но это обра-
щение отличается от взаимодействия с культурой в 
нормативной ситуации. Здесь характерными стано-
вятся игровые действия. Ребенок взаимодействует 
со специально созданными для детей артефактами — 
игрушками, которые изначально направлены на ос-
воение смыслов культурных, т. е. нормативных, си-
туаций из ближайшего окружения ребенка.

Данные, показывающие позитивное воздействие 
на развитие регуляторных функций в игре, представ-
лены в работах таких авторов, как [2; 24; 25; 26; 29; 
33; 35; 36]. В работах [22; 27; 28; 30; 31; 32] и других 
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исследователей детства установлено, что сюжетно-
ролевая игра способствует развитию креативности 
и интеллекта детей дошкольного возраста, влияет на 
формирование теории сознания, символической ре-
презентации, детского мышления, включая способ-
ность аргументировать и т. д.

Л.С. Выготский говорил о том, что игра возникает 
в условиях противоречия возможности действовать 
и желания ребенка. Точка зрения Л.С. Выготского 
в известном смысле воспроизводится А.Н. Леонтье-
вым. Он также рассматривал возникновение игровой 
деятельности как разрешение противоречия между 
потребностью действовать и невозможностью вы-
полнить необходимые операции. Он подчеркивал, 
что это противоречие может разрешиться только в 
игровой деятельности, поскольку «…игровое дей-
ствие свободно с той обязательной стороны его, ко-
торая определяется реальными условиями данного 
действия, т. e. свободно от обязательных способов 
действия, операций» [15, c. 475].

Л.С. Выготский придавал большое значение игро-
вой деятельности. Благодаря возникновению мни-
мой ситуации ребенок освобождается от влияния 
перцептивного поля и начинает действовать в соот-
ветствии со смыслами, задаваемыми воображаемой 
ситуацией. Принятие на себя игровой роли требует 
от ребенка подчинения задаваемым этой ролью пра-
вилам действия, что делает поведение ребенка про-
извольным.

Понятно, что действовать в соответствии со смыс-
лами невозможно без осознания этих смыслов. Зна-
чит, поведение ребенка в мнимой ситуации предпола-
гает не только умение управлять своими действиями, 
подчинять их правилам, связанным с ролью, но и 
постоянно осуществлять рефлексию собственной ак-
тивности. Неслучайно Л.С. Выготский подчеркивал, 
что игра создает зону ближайшего развития ребен-
ка и что в игре ребенок становится на голову выше, 
чем в обычных неигровых ситуациях [6]. Учитывая 
все названные обстоятельства, можно заключить, что 
сюжетно-ролевая игра дошкольников является еще 
одной формой развития детей дошкольного возраста.

Остается обсудить еще один вопрос, касающий-
ся связи игры и нормативной ситуации: можем ли 
мы рассматривать игровую деятельность дошколь-
ника в качестве процесса, который пронизывает 
различные нормативные ситуации? Здесь дадим 
положительный ответ. Действительно, если рассма-
тривать игровую деятельность детей с точки зрения 
пространственной локализации, то можно увидеть, 
что существуют специальные места, в которых эта 
деятельность разворачивается. В качестве одного 
из таких мест выступают так называемые «игровые 
уголки». Их специфика заключается в том, что они 
содержат материал для разворачивания игровой де-
ятельности. Это говорит о том, что взрослые стре-
мятся нормировать игровое пространство, т. е. мни-
мую ситуацию. Эта же тенденция характерна, на наш 
взгляд, и для «игровых миров» [3].

Таким образом, создаются специальные норма-
тивные ситуации для организации игровой деятель-

ности дошкольников. Здесь мы опять сталкиваемся 
с двойной направленностью нормативной ситуации: 
с одной стороны, — как с единицей социального вза-
имодействия, а с другой, — фрагментом игрового 
действия, который может быть использован для по-
строения игровой деятельности. Особенности по-
добных нормативных ситуаций, адресованных детям 
дошкольного возраста, заключаются в том, что, во-
первых, если в культурных нормативных ситуациях 
правила прописаны до уровня операций, то здесь пра-
вила прописаны до уровня действий; и, во-вторых, 
ситуация не предполагает выхода активности детей 
за ее пределы.

Творчество и культура

Правомерен вопрос: если ребенку предоставить 
операциональный репертуар, будет ли он включать-
ся в деятельность, аналогичную деятельности взрос-
лых, связанную с получением социально значимого 
продукта? Подобная ситуация моделируется в про-
ектной деятельности, которая в последнее время 
применяется в дошкольном образовании [18; 21; 23]. 
Под проектной деятельностью понимается такая 
деятельность, которая связана с решением задачи, 
сформулированной ребенком. Сама задача содержит 
вопрос, на который нет прямого ответа. Решение за-
дачи предполагает изучение условий и анализ воз-
можностей, которые могут быть выявлены в кон-
тексте предложенных обстоятельств. В связи с этим 
разворачивается поиск различных вариантов ответа 
на поставленный вопрос. Каждый вариант анализи-
руется, определяется и обосновывается. Затем выби-
рается наилучший. На его основе составляется план 
реализации проектной деятельности, в соответствии 
с которым создается продукт. Результат проектной 
деятельности обязательно должен быть социально 
значимым. Он презентируется в значимой для ребен-
ка социальной среде и оценивается как важный для 
функционирования социума, складывающегося во-
круг ребенка.

Главная задача проектной деятельности — это 
поддержка познавательной инициативы ребенка и 
трансформация ее в социально и культурно значи-
мую деятельность, направленную на получение со-
циально одобряемого и используемого продукта.

Таким образом, можно предварительно сделать 
следующее заключение. Проектная деятельность ини-
циируется ребенком и поддерживается взрослыми 
(педагогами и родителями). Она содержит вопрос, ко-
торый поставлен ребенком и на который нет прямого 
ответа. Проектная деятельность предполагает обраще-
ние к культуре для того, чтобы проанализировать раз-
личные возможные варианты ответа на поставленный 
вопрос, включая выбор и обоснование наилучшего ре-
шения [4]. На основании выбранного решения строит-
ся план достижения социально значимого продукта и 
осуществляется его реализация и предъявление.

Проектная деятельность кардинально отличается 
от сюжетно-ролевой игры, поскольку в ней ребенок 
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выступает как автор позитивной идеи, реализован-
ной в виде социально значимого продукта, что по-
зволяет развивать детскую личность [10; 14]. Таким 
образом, проектная деятельность становится формой 
творческой деятельности дошкольников и, вместе с 
этим, формой развития детской личности [1; 34].

Определенный интерес представляет структура 
связи нормативных ситуаций и проектной деятель-
ности. По всей видимости, реализация проектной дея-
тельности в творческой ситуации предполагает нали-
чие особой системы, состоящей из ряда нормативных 
ситуаций, построенных относительно культурных 
артефактов, выступающих одновременно и фрагмен-
тами проектной деятельности, и единицами социаль-
ного взаимодействия. Мы полагаем, что такая система 
взаимосвязанных нормативных ситуаций может кон-
ституировать особое пространство развития личности 
ребенка в условиях группы детского сада, которое мы 
называем пространством детской реализации [5]. Каж-
дая нормативная ситуация предполагает обращение к 
культуре как системе артефактов, поскольку артефакт 
входит в состав нормативной ситуации. Мы полага-
ем, что знакомство с историей вопроса, составление 
плана проекта, выбор оптимального решения, презен-
тация авторского продукта и т. д. могут быть поняты 
двояко — и как этапы проектной деятельности, и как 
нормативные ситуации, в которых определен порядок 
действий. Например, презентация продукта включает: 
выступление ведущего → выступление ребенка с пре-
зентацией продукта → вопросы к ребенку → свобод-
ные выступления с позитивной оценкой продукта и 
объяснение его уникальности → поздравления. Таким 
образом, они представляют структуру достаточно вы-
сокого уровня сложности, освоение которой детьми 
предполагает соответствующее развитие когнитив-
ных способностей.

Заключение: детство как пространство 
развития и форма обращения к культуре

Когда мы говорим о детстве, важно понять его как 
пространство, в котором происходит развитие ребен-
ка. Единицами этого пространства выступают ситу-
ации, которые задают формы обращения ребенка к 
культуре и соответствующие им формы развития.

Мы выделяем три вида ситуаций: нормативные, 
мнимые и творческие. Каждая из этих ситуаций 
определяет свой вариант обращения ребенка к куль-
туре как системе артефактов. Нормативная ситуация 
представляет собой ситуацию, возникшую благода-
ря предписанным артефакту определенным формам 
активности. Мнимая или воображаемая ситуация 
возникает в игре и ориентирует ребенка на воспро-
изведение смыслов, представленных в окружающих 
ребенка нормативных ситуациях. Творческая ситуа-
ция связана с реализацией идеи ребенка и созданием 
уникального продукта. Она побуждает дошкольника 
обращаться к культуре с целью анализа того, что уже 
существует и выявления возможностей создания но-
вого продукта.

Поскольку в детстве происходит развитие, то оно 
включает в себя формы и инструменты развития. 
В качестве форм развития мы выделяем три процес-
са: обучение, игру и творчество. Тем самым подчер-
киваем, что полноценный образовательный процесс 
в дошкольных образовательных учреждениях дол-
жен включать все три формы детской активности.

Существенный момент освоения культуры свя-
зан с ролью взрослого, который обучает ребенка пра-
вильному пониманию содержания культуры. Всякий 
культурный артефакт характеризуется не только 
своей внешностью, но и способом его культурного 
употребления. Способ непосредственно не вычиты-
вается из внешности артефакта. Для того чтобы по-
нять способ, необходим взрослый, который покажет 
ребенку, как правильно действовать. В этом случае 
культура осваивается в процессе обучения. Ключе-
вым здесь становится взаимодействие между взрос-
лым и ребенком, как между учителем и учеником в 
нормативной ситуации. Этот процесс не исключает 
самостоятельной активности ребенка, направленной 
на освоение культуры. Мы хотим подчеркнуть, что 
для освоения культуры ребенком дошкольного воз-
раста ключевым условием является процесс обуче-
ния, в котором ведущую роль выполняет взрослый. 
Взрослый предстает в роли инструктора, раскрыва-
ющего ребенку правильные способы употребления 
артефактов культуры, а ребенок выступает в роли 
ученика, исполняющего предписания взрослого. 
В.В. Давыдов подчеркивал, что обучение следует рас-
сматривать как форму развития.

Развитие также происходит в игре и характеризу-
ет преобразование натуральных форм активности в 
культурные. Преобразования в игре ребенок совер-
шает в процессе исполнения принятой на себя роли, 
подражая действиям взрослых и достигая опреде-
ленного уровня актуального развития. Не случайно 
А.В. Запорожец говорил о том, что игра представляет 
собой форму жизни ребенка [12]; мы бы добавили, 
что игра есть форма развития дошкольника.

Детское творчество может пониматься двояко: как 
следование указаниям взрослого, т. е. репродуктивно, 
и как создание нового продукта, который отсутству-
ет в окружении ребенка. Оказавшись в пространстве 
детской реализации, разворачивая с помощью взрос-
лых процесс творчества как обращения к культуре 
возможного, ребенок приобретает опыт создания 
уникального продукта.

Итак, у нас появляется возможность описать в 
первом приближении структуру детства. В структу-
ре детства мы выделяем три пространства, в которых 
реализуется детская активность: нормативное, смыс-
ловое и пространство детских замыслов.

Нормативное пространство. Под норматив-
ным пространством понимаются достижения чело-
вечества, которые сложились до появления ребен-
ка. Их дети должны освоить. Эти достижения (или 
культура) представлены в виде артефактов, значение 
которых раскрывается через нормативные ситуации. 
Нормативные ситуации выступают единицами нор-
мативного пространства. Они объединяют артефакт 
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и правила обращения с артефактом. Мы хотим под-
черкнуть, что ключевым условием для освоения нор-
мативного пространства (или культуры) ребенком 
дошкольного возраста является процесс обучения, 
в котором ведущую роль выполняет взрослый. Об-
учение входит в структуру детства и представляет 
собой форму развития. Ребенок является учеником, 
т. е. следует указаниям взрослого. Этот процесс не 
исключает самостоятельной активности ребенка, 
направленной на освоение культуры. Обращение к 
культуре в контексте прошлого характеризует про-
цесс освоения способа взаимодействия с артефактом 
в нормативной ситуации.

Смысловое пространство характеризует специ-
фику игрового взаимодействия детей. В игре ребенок 
воспроизводит ситуации, с которыми он сталкивает-
ся в своей повседневной жизни. В качестве единиц 
смыслового пространства мы рассматриваем мнимые 
ситуации, включающие ролевые правила и ролевые 
атрибуты. Игра рассматривается нами как компонент 
структуры детства, представляющий форму развития 
ребенка. В игре ребенок является субъектом деятель-
ности. Обращение к культуре в контексте игровой 

деятельности мы рассматриваем как процесс освое-
ния смысловой стороны нормативных ситуаций.

Пространство детских замыслов определяет-
ся ситуациями творчества, включающими предпо-
лагаемый творческий продукт и план его получения. 
Творческие ситуации, с нашей точки зрения, являют-
ся единицами пространства детских замыслов. Твор-
чество мы рассматриваем как форму развития ребен-
ка. В творчестве ребенок занимает позицию автора. 
Обращение к культуре в творческом процессе можно 
представить как анализ того, что уже было сделано, 
и как поиск возможных продуктивных преобразова-
ний прошлых достижений.

Еще раз отметим, что для каждого из пространств 
определяется ключевая позиция ребенка во взаимо-
действии со взрослым: в нормативном пространстве 
ребенок преимущественно занимает позицию уче-
ника, т. е. ведомого, а взрослый — учителя или веду-
щего; в смысловом пространстве ребенок занимает 
субъектную позицию, взрослый выступает в роли 
наблюдателя; в пространстве детских замыслов для 
ребенка характерна позиция автора, а для взросло-
го — позиция интерпретатора.
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