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ИСТОКИ И ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ1

В последние десятилетия ХIХ века история психологии характери-
зовалась «взрывом» новых разнообразных теорий, уничтоживших до-
минирование «традиционной» психологии, ведущей свое начало от Де-
карта и объединенной единством предмета (сознание), метода (интро-
спекция) и теории (ассоцианизм). Эта бифуркация была следствием 
радикального обновления и расширения предметной области психоло-
гии и ее методов в контексте становления неклассической науки эпо-
хи модерна.

Сегодня психологическая наука вновь переживает период взрывного 
роста разнообразия в ходе глобализационных изменений как нового эта-
па цивилизационного развития и становления глобальной науки, в том 
числе психологической [1]. Многообразие школ, определивших разви-
тие психологии в первом веке ее существования как академической дис-
циплины (с последних десятилетий ХIХ в. до последних десятилетий 
ХХ в.), расширено выходом в новое предметное пространство культур-
ной специфичности объектов и субъектов психологического познания 
и имплицитных оснований теорий, укорененных в культуре народов. 
Это обусловливает необходимость новой методологической рефлексии 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-013-00260 
«Национальные и локальные школы психологии в контексте глобальных социально-куль-
турных трендов: проблемы и перспективы». 
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психологического познания, причем не только инструментов, обеспе-
чивающих «понимание как знание», но и методов, с помощью которых 
в контексте локальных школ осуществляется «понимание как интерпре-
тация» и «понимание как постижение» [2].

В контексте становления глобальной психологической науки куль-
турная психология [4] — важное явление, воплощающее актуальные 
тенденции современного развития. Анализ ее истоков, причин возник-
новения и факторов, определивших ее зарождение, а также ориенти-
ров ее развития поможет расширить и дополнить, а возможно, и каче-
ственно обновить наши представления о современном этапе развития 
мировой психологической науки в контексте глобальных процессов ее 
изменения.

Еще год назад казалось, что основой глобализации науки является 
прежде всего мобильность профессионального сообщества в мировом 
масштабе. Пандемия коронавируса стала преградой для живого общения 
ученых, однако процессы развития глобальной науки не только не оста-
новила, но благодаря переходу научного общения в онлайн-формат сде-
лалась еще одним фактором, усилившим наметившиеся ранее тенденции 
формирования глобального пространства современной науки. Культур-
ная психология в современном виде является непосредственным порож-
дением глобальных изменений в отношении как объекта и предмета, так 
и коллективного субъекта психологических исследований.

Яркий представитель этого течения Яан Вальсинер, основавший 
в 1995 году флагманский журнал культурной психологии Culture and 
Psychology [6] и бессменно руководящий им уже более четверти века, 
рассматривает культурную психологию как часть (a sub-part) общей пси-
хологии, которая строится на основе положения о том, что все формы 
и проявления человеческой психики — когнитивные, аффективные и по-
веденческие — культурно обусловлены. В этом отношении культурная 
психология, по нашему мнению, продолжает традицию культурно-исто-
рических подходов к анализу психических явлений, характерных для 
истории отечественной психологической науки, и, по мнению Вальси-
нера, противопоставляется бихевиористской и когнитивистской тради-
циям в психологии [4; 5; 6]. Принципиальным ее отличием является 
ориен тация на исследование сложных целостных психических проявле-
ний личности, погруженной в культурный контекст. Существенное вни-
мание обращается на принципиальные отличия культурной психологии 
от кросс-культурной. Последнюю полагают примером реализации ме-
тодологии современного мейнстрима, где доминирует так называемая 
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северо американская традиция, которой культурная психология противо-
поставлена по следующим основаниям:

— безусловный приоритет теории, а не эмпирики;
— фокус на исследовании индивидуальных случаев, анализ которых 

является основой для обобщений, а не усредненная статистика выборок 
(примат идеографического метода);

— приоритет качественных, а не количественных методов анализа.
Считается, что культурная психология уходит своими корнями в глу-

бокую историю науки и даже имеет приоритет по времени возникнове-
ния перед экспериментальной психологией: «Первая кафедра психоло-
гии была открыта в Швейцарии в 1860 году, ее возглавил М. Лазарус, 
специалист в области „Психологии народов“, в то время как датой рож-
дения экспериментальной психологии считают 1879 год, когда была от-
крыта лаборатория Вундта в Лейпциге» [4, р. 109]. Развитие культурной 
психологии происходит «волнами», ее называют наукой, которая «появ-
ляется и исчезает» [4, р. 109]. В современном (третьем) своем появле-
нии она родилась в 1980-е годы и интенсивно развивается, свидетель-
ством чему являются публикации как в названном журнале (с 1995 г.), 
так и в других (аффилированными можно считать такие журналы, как 
Integrative Psychological and Behavioral Science, Theory and Psychology), 
издаются энциклопедические издания [4] и многочисленные моногра-
фии. Культурная психология активно наращивает свое влияние в соци-
альной психологии и психологии развития, расширяются междисципли-
нарные связи с культурной антропологией и социологией.

Культурная психология, в контексте которой Л. С. Выготский являет-
ся одним из самых цитируемых авторов, где известен субъектный под-
ход С. Л. Рубинштейна, представляет большой интерес для российских 
авторов (см., например, [3]) как в отношении дискуссии, так и в связи 
с возможностью сотрудничества.
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Система высшего образования была дезорганизована в период пан-
демии не только в России, но и во всем мире. Буквально за несколько 
недель 95 % студентов по всей планете были вынуждены перейти в дис-
танционный или смешанный формат обучения. Вузы оказались в чрез-
вычайной ситуации. Преподаватели весной столкнулись с трудностями, 
пытаясь одновременно творить и решать вопросы через Интернет — 
от онлайн-обучения, оказания поддержки студентам до решения адми-
нистративных вопросов. Сегодня стало совершенно очевидно, что си-
туация пандемии заставила все образовательные учреждения перейти 
в дистанционный формат обучения в целях снижения рисков распро-
странения коронавируса.

Безусловно, онлайн-обучение не может заменить традиционное об-
разование, предполагающее прямое взаимодействие преподавателя 
со студентами.

Понимание группового решения и социального изменения как вы-
бора из ряда альтернатив изменений мнений и социальных установок 
позволило К. Левину в своей теории идентифицировать этапы процес-
са изменений, включающие «размораживание», «движение», «замора-
живание». Данная модель обращает внимание на человеческий фактор 
в процессе управления изменениями.

«Размораживание» традиционного обучения произошло из-за не-
предвиденных обстоятельств, связанных с COVID-19, когда в ситуа-
ции неопределенности необходимо было обязать преподавателей пере-
йти на онлайн-обучение. Студенты многих вузов не посещают занятия 
в обычном режиме, и социальное дистанцирование имеет решающее 
значение. Следовательно, онлайн-обучение стало необходимостью, ко-
торая требует от всех участников образовательного процесса готовно-
сти к изменениям.


