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Аннотация. В статье анализируются содержание и виды традиционных игр ки-
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тайских детских играх. 
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Исследование трудов белорусских, западноевропейских и российских ис-

следователей детства позволяет считать, что большая часть ученых в качестве 

важнейшей составляющей детской субкультуры рассматривает игру. Значение игры 

в жизни человека отмечали немецкий поэт и философ Ф. Шиллер [5], английский 

философ Г. Спенсер [3]. Сама форма деятельности во время игры, на их взгляд, 

определяется как подражание. Во время игры субъектом культуры осуществля-

ются некоторые движения, сходные с теми, которые выполняются им в настоя-

щей жизни. O том, что игра является основной чертой всякой культуры, писал  

и голландский культуролог Й. Хейзинга. Согласно его концепции, игра старше 

культуры, предшествует ей, и, наконец, создает культуру [4]. 
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Игра, считал российский психолог В. В. Зеньковский, сопровождает чело-

века на протяжение всей жизни, однако именно в детстве игра образует важней-

шую форму активности. Она занимает центральное место в субкультуре детства [2]. 

Игра является в высшей степени ценным средством подготовки детской популя-

ции к взрослой фазе жизни. Для детей игра является фактором их непосредствен-

ного существования и освоения пространства мира. Играя, они воссоздают мир 

взрослых в своем понимании, учатся жить в его пространстве, начинают осозна-

вать его устои и правила. 

В процессе игры субъекты детской субкультуры воспроизводят семейные 

и общественные ценности, начинают более отчетливо представлять социальную 

структуру общества. Игра также выступает эффективным механизмом первичной 

инкультурации, на уровне которой происходит усвоение стереотипов повседнев-

ного поведения. 

Изучение традиционной культуры Китая свидетельствует, что в ней содер-

жится большой пласт созданных китайским народом детских игр и развлечений. 

Анализ традиционных детских игр показывает, что они характеризуются большим 

разнообразием и предназначены для любого возраста. Многие игры зародились 

в глубокой древности и получили широкое распространение по всему Китаю на 

много веков. Ряд из них вышли из календарных обрядов взрослых. Пройдя через 

столетия, традиционные игры доносят отголоски старинных обычаев, элементы 

древних магических обрядов, религиозных представлений китайских этносов. Не-

которые из древних китайских игр считаются прообразами современных видов 

спорта. В то же время следует иметь в виду, традиционная игра – не просто вос-

произведение детским сообществом исторически сложившихся отношений 

взрослых, но переосмысление этих отношений, а также определение своего са-

мобытного места в мире. 

Значительное количество детских игр вошли в качестве неотъемлемой ча-

сти в детскую субкультуру, будучи до этого элементами карнавальной, игровой 

или ритуальной культуры взрослых. Как правило, традиционные игры имеют очень 

простые правила игры, поэтому они не требуют долгого объяснения, что значи-

тельно облегчает начало игры. Самое главное, для игры не был нужен какой-то 

особенный инвентарь. В играх использовалось только то, что можно было найти 

на улице или для изготовления инвентаря не требовалось много усилий. Поэтому 

в играх могли участвовать даже дети из самых бедных семей. Очень популярной 

у китайских детей была традиционная глиняная игрушка «нигугу» из уезда Сюнь-

сянь. Если подуть в нее, она издает очень простой звук «гу-гу». Из-за этого иг-

рушка и получила свое образное название «нигугу» («ни» по-китайски – глина). 

Такая игрушка, по мнению Го Луяня, отличается простыми формами, богатыми 

красками, доставляющими радость детским глазам, для нее характерны ярко 
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выраженные региональные черты, которые отражают простые и бесхитростные 

народные обычаи центральных регионов Китая [1, c. 84]. В результате историче-

ского развития традиционная игрушка «нигугу» дошла до наших дней и сегодня 

насчитывается уже более 100 ее видов. Устойчивая традиция бытования харак-

терна также для многим игрушек, получивших популярность в первой половине 

ХХ в. В то время не было сложных, дорогих игрушек, все изготавливалось самими 

участниками игр вручную. Так, к примеру, для дворовой игры «Тысячи» доста-

точно было найти небольшую палочку, воткнуть ее в середину легкой тарелочки 

из дерева или слоновой кости – и игрушка уже была готова. 

Все игры древнего и современного Китая, кроме словесных, предназна-

чались для развития физического здоровья, выносливости и быстроты реакции. 

В традиционном китайском обществе было создано много подвижных игр, раз-

вивающих мускулатуру и моторику. Cреди такого рода игр наиболее популярна 

«Игра в ласточку». Она настолько распространена, что о ней сохранились свиде-

тельства – множество песен, стихов и даже картин. В эту увлекательную игру  

играли дети практически всех азиатских странах, в которых она известна под на-

званием цзянь-цзы. 

Важнейшее значение в формировании физических и моральных качеств 

субъектов детской культуры имеют групповые игры, обладающие особым интер-

активным характером, предполагающие строгие правила, смену позиции в иг-

ровом процессе, постановку себя на место другого. К примеру, такого рода иг-

рой является предшественница футбола, имеющая с ним общие черты  – игра 

цуцзюй. В ходе игры нужно было не только забить гол противоположной ко-

манде, но и успеть продемонстрировать мастерство владения мячом, руками, 

ногами или головой. Китайские подвижные детские игры характеризуются боль-

шим разнообразием движений, которые выполняются в различных сочетаниях, 

высокой интенсивностью мышечной деятельности игроков, а также непрерывно 

меняющимися условиями игры, требующими от участников игры инициативы и на-

ходчивости в разрешении возникающих задач. К подобным играм, дошедшим  

до наших дней, относятся «Орел поймал курицу», «Кунчжу», «Бой за сверчков», 

«Качели», «Игра в слепую рыбу», «Борьба яйцами», «Игра в чуйвань», «Петуши-

ный бой», «Штурм города», «Акробатические трюки на шесте» и др. Эти игры 

являются эффективным средством физического воспитания. Большую роль они 

играют и в моральном воспитании, способствуя развитию таких важных качеств, 

как коллективизм, стремление к победе, выдержка, настойчивость и т. д. [6]. 

Кроме подвижных игр в Китае существует большое количество дидакти-

ческих игр, основное назначение которых заключается в развитии познаватель-

ной деятельности субъектов детской субкультуры. К таким играм в большой сте-

пени относятся настольные игры «Го», «Сянци» (китайские шахматы), «Маджонг», 



404 

«Стихи-цепочки», «Охота на тигра» (загадки), «Спрятать крючок», «Сбить бумаж-

ную открытку» и др. [6]. 

В начале XXI в. в содержании и формах детских игр происходят значитель-

ные изменения. Традиционные игры китайских детей, понимаемые как школа 

управления собственным поведением, морали в действии, интенсивно насыща-

ются игровыми элементами как западных, так и восточноазиатских стран. Игры, 

созданные китайским народом, интенсивно вытесняются современными компь-

ютерными играми, производимыми китайскими и зарубежными транснацио-

нальными компаниями. Таким играм и виртуальному общению дети уделяют все 

больше внимания. Из сферы детских игр постепенно исчезают традиционные 

игры, остаются лишь примитивные догонялки, прятки и др. Беспокойство вызы-

вает ситуация, касающаяся групповых подвижных игр. Содержание и формы игр 

существенно обеднели, игровое действие часто сводится к простому манипули-

рованию игрушками, что в немалой степени провоцируется самими современ-

ными игрушками – куклы Барби, Человек-паук, маленькие копии предметов  

бытовой техники, оружия и т. д. Технически оснащенная игрушка перестает быть 

средством игры, проявлением разнообразных действий и переживаний ребенка, 

становится скорее самодостаточной вещью, не оставляющей пространства для дет-

ского творчества, активности детей. Тогда как основная сильная сторона сюжетной 

игрушки состоит в условности изображения предмета. Детали восполняются во-

ображением ребенка. Традиционная игрушка, таким образом, развивала детскую 

фантазию, а вместе с ней и детскую игру. 
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