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Аннотация. Анализируется содер
жание общей психологии для педа
гогов в связи задачей внедрения Фе
дерального государственного стан
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тания. В качестве примера анализи
руется природа потребности школь
ников в теоретических знаниях на ос
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В 2009 г. в Российской Федерации был утвержден новый Фе-
деральный государственный стандарт общего начального об-
разования второго поколения, основанный на  системно-дея-
тельностном подходе к  организации обучения. Такой подход 
предполагает «переход к стратегии социального проектирова-
ния и конструирования в системе образования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (ре-
зультата) личностного и познавательного развития обучающих-
ся» [Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего (начального) образования… С. 3–4]. Стандарты для об-
щего основного и полного образования развивают этот подход 
применительно к старшим ступеням современной общей шко-
лы. Новые задачи школы обусловливают повышенные требова-
ния к психолого-педагогической подготовке учителей [Марго-
лис, Рубцов, 2010а; 2010б; Рубцов, Марголис, Гуружапов, 2010]. 
В Федеральном государственном стандарте высшего профес-
сионального образования психолого-педагогического направ-
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ления заложена возможность такой подготовки как для будущих 
учителей, так и для методистов начального образования. Пред-
полагается, что на этой основе можно создать новую профессио-
нальную педагогическую культуру.

В данной статье мы сосредоточимся на содержании обще-
психологической подготовки будущих педагогов общего образо-
вания, т. е. на общей психологии образования.

Современные учебники по общей психологии в нашей стра-
не в основном воспроизводят традицию энциклопедического 
изложения общей психологии для подготовки будущих психо-
логов. Характерный пример — позиция автора учебника для пе-
дагогов и психологов А. Г. Маклакова. Он пишет, что «не ставил 
перед собой задачи дать переоценку системы психологических 
взглядов, а  ориентировался на  наиболее объективное и  мак-
симально доступное изложение учебных вопросов с общепри-
знанных позиций» [Маклаков, 2008. С. 9]. При этом автор опира-
ется на методологическое положение С. Л. Рубинштейна о том, 
что «психологическое познание — это опосредованное позна-
ние психического через раскрытие его существенных, объек-
тивных связей» [Рубинштейн, 1999]. В «Основах общей психоло-
гии» С. Л. Рубинштейна зафиксирован взгляд на психологию как 
на самостоятельную фундаментальную дисциплину вне связи 
с конкретными ее приложениями в практику. Возможно, именно 
этот выдающийся труд и положил начало традиции энциклопеди-
ческого изложения материла в учебниках по общей психологии. 
Но надо учитывать, что знаменитая книга С. Л. Рубинштейна, из-
данная еще в 1946 г., была написана в ту историческую эпоху, ко-
гда надо было отстаивать право психологии быть самостоятель-
ной наукой. Вряд ли нужно следовать этой традиции в подготовке 
педагогов сейчас, когда психология состоялась как массовая 
профессия, а сотрудничество педагогов и психологов в системе 
образования стало обычной практикой.

Энциклопедическое изложение мешает формированию пси-
хологического взгляда будущего педагога на его профессиональ-
ную деятельность. Например, как могут педагоги самостоятель-
но использовать в своей деятельности следующую информацию: 
«По времени возникновения отделов коры головного мозга в про-
цессе филогенеза человека кору головного мозга подразделяют 
на древнюю, старую и новую. Древняя кора имеет только один 
слой клеток, которые не полностью отделены от подкорковых 
структур. Площадь древней коры равна примерно 0,6% площа-
ди всей коры головного мозга. Старая кора также состоит из од-
ного слоя клеток, но она полностью отделена от подкорковых 
структур. Ее площадь равна примерно 2,6% площади всей коры. 
Большую же часть коры занимает новая кора. Она обладает наи-
более сложной, многослойной и развитой структурой» [Макла-
ков, 2008. С. 105]. Все это, конечно, интересно, но относится, 
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скорее, к сфере профессиональных интересов даже не просто 
профессионального психолога, а нейропсихолога. Более того, 
эти данные могут дезориентировать педагога. Например, он мо-
жет наивно решить, что в учебном процессе может быть задей-
ствован только один из отделов, и будет искать средства воздей-
ствия именно на него, вместо того чтобы проконсультироваться 
со специалистом, если вопрос о нейропсихологии вдруг возник-
нет в его практике.

Рассмотрим пример из другого учебника для непсихологи-
ческих специальностей: «Первичные три уровня — компоненты 
в структуре психики — эмоционально-вететативный, психомо-
торный и перцептивный — являются первичными преобразова-
тельно-познавательными процессами. С их помощью человек 
может ориентироваться как в своем телесном и духовном со-
стоянии, так и в окружающей среде, имея возможность действо-
вать рационально и эффективно» [Тугушев, Гарбер, 2003. С. 91]. 
Без специальных объяснений педагог не то что использовать 
на практике — понять это вряд ли сможет. Такого рода примеров 
можно привести множество.

Итак, традиция энциклопедического изложения общей пси-
хологии в учебниках для будущих педагогов себя изжила. Объ-
ем материала в таких учебниках намного превышает возмож-
ности его усвоения студентами, а для их будущей практики он 
по большей части бесполезен. Каков выход из этой ситуации? 
Нужно создавать современную общую психологию образования, 
специально предназначенную для повышения психологической 
компетентности педагогов, и готовить соответствующие учебни-
ки. Если в ближайшее время эта задача не будет решена, то пре-
подавание общей психологии для студентов педагогических спе-
циальностей вынужденно превратится в натаскивание к сдаче 
экзамена по совершенно формальной и чуждой им дисциплине.

Попробуем определить основные содержательные ориенти-
ры новой общей психологии образования. Мы исходим из того, 
что образование есть исторически сложившаяся обществен-
ная практика введения людей в культурные способы ориентации 
в окружающем мире и обществе. Общая психология образова-
ния должна дать психологическое осмысление идей и традиций 
такой практики. Говоря об идеях, мы имеем в виду не рассужде-
ния вообще, а концептуальные основы конкретных образователь-
ных практик.

Это возможно сделать на основе развитых в различных пси-
хологических теориях трактовок общих закономерностей ори-
ентации человека в действительности. Конечно, при этом мы 
должны определить, к каким сферам практики образования эти 
трактовки можно применить. Например, идеи бихевиоризма 
применимы к типичным ситуациям, складывающимся в практи-
ке обучения и воспитания, когда влияние сознания (рефлексии) 
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незначительно или им вообще можно пренебречь. А психоана-
лиз больше подходит для объяснения переживаний, возник-
ших в уникальных ситуациях, но которые потом типично влияют 
на бессознательное поведение человека. Общая психология об-
разования должна представить главные достижения психологи-
ческих теорий по наиболее существенным идеям и традициям 
современного образования. Она должна показать, за счет каких 
психологических закономерностей возникновения и трансфор-
мации действий, образов, мыслей и чувств определенные идеи 
и традиции живут в системе образования, а какие идеи утратили 
свое значение. Общая психология образования призвана объяс-
нить педагогам, как и в каких случаях они могут адекватно дей-
ствовать в соответствии с логикой формирования культурного 
способа ориентации в окружающем мире, а в каких случаях они 
могут действовать ошибочно, исходя из иллюзорных и надуман-
ных представлений о психологии человека.

В качестве примера такого изложения психологических тео-
рий можно привести книги двух достаточно близких по своим 
воззрениям мыслителей: «Беседы с учителями о психологии» 
У. Джеймса и  «Психология и  педагогика мышления» Д. Дьюи. 
Первый в ироничной форме обсуждает общепсихологические 
аспекты традиционной практики обучения и воспитания детей, 
а второй рассматривает психологические возможности органи-
зации новой системы образования в соответствии с задачами 
научно-технической революции. Прошло уже много лет с момен-
та их издания, а эти книги до сих пор актуальны и до сих пор не-
известны большинству педагогов.

Предпосылки для создания современной общей психоло-
гии образования давно сложились и в отечественной науке. Соб-
ственно, вся культурно-историческая психология пронизана иде-
ей закономерностей развития сознания человека как формы 
культурной ориентации в мире. А все творчество Л.С. Выготского, 
основателя этой научной школы, посвящено анализу возможно-
стей применения основополагающих положений различных пси-
хологических теорий к решению проблем обучения и воспитания.

Среди произведений, созданных в  парадигме культурно- 
исторической психологии, есть труд, прямо связанный с обсуж-
даемым нами вопросом, — это «Лекции по общей психологии» 
В. В. Давыдова. Они были изданы посмертно на  основе маг-
нитофонных записей лекций для аспирантов, прочитанных им 
в 80-х годах прошлого века. В этом учебном курсе В. В. Давы-
дов развивал взгляд на общую психологию как на науку о зако-
номерностях ориентации живых существ (животных и человека) 
в окружающей действительности. Он утверждал: «Вся психика 
укладывается в две основные идеи. Во-первых, психика — ре-
гулятор поведения, и, во-вторых, она связана с отношением че-
ловека к будущему, к ориентации на то, что возможно и нужно 
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в будущем, как спланировать будущее, как его реализовать» [Да-
выдов, 2005. С. 48] (курсив В. В. Давыдова). Природа этих фено-
менов и есть подлинный предмет общей психологии, и в соот-
ветствии с таким пониманием предмета науки Давыдов выстроил 
последовательность тем лекций. Сначала анализируются мето-
ды научной психологии и общая структура психики. Затем идут 
главы «Сознание и труд», «Сознание и деятельность», «Соотно-
шение биологического и социального в человеке». Это наиболее 
сильная часть лекций. И только после этого разбираются такие 
традиционные темы, как «Ощущение и восприятие», «Память», 
«Мышление», «Личность», «Воображение» и «Чувства». Обозначе-
на очевидным образом приверженность автора традициям куль-
турно-исторической психологии и психологической теории дея-
тельности. Напрашивается, в частности, аналогия с «Введением 
в психологию» П. Я. Гальперина. Своеобразие подхода Давыдо-
ва заключается в том, что при рассмотрении собственно челове-
ческого способа поведения он опирается прежде всего на исто-
рический опыт творческого освоения и преобразования людьми 
действительности. Особенно ярко это представлено в  главах 
о мышлении и личности. При этом автор постоянно обращает-
ся к примерам из области обучения и воспитания детей, поэто-
му лекции можно рассматривать как общепсихологическое вве-
дение в проблемы педагогики и образования.

Лекции В. В. Давыдова, хотя и предназначались для аспиран-
тов и предполагали уже определенную общепсихологическую 
подготовку слушателей, могут быть использованы и для обуче-
ния студентов, за  исключением, может быть, ряда полемиче-
ских аспектов, которые в настоящее время уже непонятны рядо-
вому учителю. Но этот труд, так же как и названные выше книги 
У. Джеймса и Д. Дьюи, неизвестен большинству отечественных 
педагогов. К тому же ряд терминов, употребляемых В. В. Давыдо-
вым, уже непонятен новому поколению педагогов и психологов. 
Поэтому вопрос о создании современного учебника общей пси-
хологии для будущих педагогов, и особенно для студентов бака-
лавриата, сегодня, как никогда, актуален.

Лекции В. В. Давыдова ценны тем, что задают контуры но-
вой общей психологии образования и открывают перспективу 
осмысленной творческой работы. В русле его рассуждений об-
щая психология образования предстает как феноменология фор-
мирования личного взгляда на мир в условиях систематического 
обучения и воспитания. Феноменология в данном случае пони-
мается в кантовско-гегелевском смысле, а именно как описание 
содержания действий и мыслей человека в единичном акте с точ-
ки зрения всеобщих оснований деятельности и сознания.

В. В. Давыдов четко определил исходный деятельностный 
взгляд на учение. Учение — это не просто усвоение знаний и на-
выков, это труд, и труд коллективный. Учение как коллективное 
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деяние включает наряду с субъектом также предмет труда и ору-
дия труда. Поэтому содержанием общей психологии образо-
вания должны быть, наряду с анализом форм взаимодействия 
субъектов учения, описания психологической природы предмет-
ности обучения и орудий учения как совместного труда.

Важно показать, какие в учебной деятельности есть культур-
ные средства (орудия) организации совместного действия как 
внутреннего (закономерного) момента раскрытия и фиксации 
в сознании ученика изучаемого предметного содержания. Та-
ким образом, вопрос о природе коллективных форм учебной 
деятельности переносится из сферы задач повышения эффек-
тивности обучения в область всеобщих оснований учения как 
конкретной исторической формы воспроизводства сознания че-
ловека. Надо изучать, как через овладение определенным спо-
собом взаимодействия с другими людьми воспроизводятся кон-
кретные тип деятельности и содержание сознания ученика. Надо 
понять, какова внутренняя связь орудий, предметности обучения 
и интенции ребенка реализовывать себя в учебном взаимодей-
ствии именно как ученика. В лекциях В. В. Давыдова всеобщие 
основания учения как деятельности жестко связываются со сво-
бодой воли и нравственностью. Таким образом, вопрос о приро-
де субъекта учебной деятельности в своих всеобщих основаниях 
оказывается связан с реализацией свободы воли и с нравствен-
ными основаниями поступка ученика в специфических услови-
ях школы или в ситуации обучения и воспитания вообще. С этой 
точки зрения можно раскрывать психологическую природу по-
требностей и мотивов учения.

Мы полагаем, что в центре общей психологии образования 
должна стоять не просто личность ученика, а драма его судь-
бы именно как ученика. Об этом В. В. Давыдов прямо не говорил, 
но это следует, по нашему мнению, из его рассуждений. Судь-
ба здесь означает не злой рок, а переплетение жизненного пути 
ученика и других людей в конкретных социальных условиях. Это 
и будет общей психологией образования.

Конечно, предстоит колоссальная работа. Прежде всего не-
обходимо осмыслить наследие мировой психологической науки 
с единой методологической позиции. Если мы будем исходить 
из деятельностного подхода (а именно этот подход деклариро-
ван в стандартах общего образования), то нужно ассимилировать 
достижения других психологических школ, удерживая исходную 
точку зрения на учение как на деятельность, обладающую все-
общими характеристиками труда в его конкретно-исторических 
проявлениях. Проиллюстрируем возможность такого осмысле-
ния на примере потребности в учении.

Во-первых, бессмысленно обсуждать потребность в учении 
вообще. Ее нужно рассматривать вкупе с возможными условия-
ми удовлетворения, поскольку если потребность не может быть 
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удовлетворена в условиях учения с конкретно заданными его 
результатами, то учителю просто нечего делать с этой потреб-
ностью. Безусловно, такая потребность может реализоваться 
где-то в другом месте и в другое время.

Во-вторых, потребность в учении надо рассматривать сов-
местно с возможным типом знаний, которые ее могут удовлетво-
рить, т. е. надо иметь в виду предмет труда ученика.

В-третьих, потребность в учении надо рассматривать с точки 
зрения культурных способов ее удовлетворения. А значит, в поле 
зрения психологического анализа должны находиться культурно 
выработанные орудия и способы ученического труда.

Мы уже однажды предпринимали попытку описать потреб-
ность в учении, которая может и должна удовлетворяться в раз-
вивающем обучении системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова 
[Гуружапов, 2008]. Учитывая рамки статьи, сделаем это предель-
но схематично. Содержанием учебной деятельности являются 
теоретические знания, и поэтому исходной должна быть потреб-
ность в усвоении теоретических знаний. Согласно В. В. Давыдову, 
до школы у ребенка нет потребности в усвоении теоретических 
знаний. Она возникает в учебной деятельности в процессе реше-
ния учеником так называемых учебных задач. Психологическими 
предпосылками данной потребности являются познавательные 
интересы, которые развиваются (преимущественно) в сюжет-
но-ролевой игре старших дошкольников, но только этой игрой 
удовлетворены быть не могут. В учебной деятельности, содер-
жанием которой являются именно теоретические знания, позна-
вательный интерес трансформируется в потребность усвоения 
теоретических знаний [Давыдов, 1996]. Потребность в теорети-
ческих знаниях возникает в момент столкновения ученика с со-
держанием учебной деятельности, т. е. с теоретическими зна-
ниями. При этом появляются специфические мотивы учебной 
деятельности, связанные с предметным теоретическим содер-
жанием конкретных учебных дисциплин.

У нас есть претензии к данной логике, а именно: если в об-
щей познавательной потребности ребенка есть нечто такое, что 
находит удовлетворение при встрече с теоретическими знания-
ми, то это и надо сразу описывать. Иначе невозможно ответить 
на следующий вопрос: каким образом мотив вдруг теряет свою 
предметную отнесенность к содержанию решенной учебной за-
дачи и вновь выступает как общая потребность в усвоении тео-
ретических знаний в предчувствии встречи с новыми задачами? 
Проще говоря, почему, решив одну теоретическую задачу, уче-
ник стремится решать другие, не менее трудные теоретические 
задачи? Почему он стремится реализовать себя как теоретик?

Ответить на эти вопросы можно, ассимилировав идеи «иде-
ального колледжа» А. Г. Маслоу [1999]. В основе проекта «идеаль-
ного колледжа» лежит предположение о возможности намеренно 



278 Вопросы образования. 2014. № 1

РАЗМЫШЛЕНИЯ О…

(искусственно) воспроизвести акты трансценденции, т. е. фено-
мены реализация себя в отдельном жизненном акте с точки зре-
ния всеобщих оснований бытия. Это возможно в ситуациях сво-
бодного общения с другими людьми, обладающими такими же 
устремлениями. Такая ситуация складывается в развивающем 
обучении. Педагоги замечают, что у младших школьников цен-
ность теоретического решения задачи уже присутствует, хоть 
и не в явной форме. У них уже есть «инерция мысли и пережи-
ваний определенного рода», которая, не будучи подвержена чи-
сто интеллектуальной рефлексии, и выступает как потребность 
в учебной деятельности, т. е. как потребность в теоретическом 
подходе к решению практических задач. И если удачно постав-
лена учебная задача, для решения которой ученику надо искать 
общий способ решения всех задач данного типа, т. е. теоретиче-
ский способ, то урок проходит необычайно живо. Я сам неодно-
кратно наблюдал процесс такого решения, и он сопровождается, 
по терминологии А. Маслоу, так называемыми пиковыми пережи-
ваниями. А инструментами действия в данном случае являются 
исходные абстракции, представленные в виде формул и моделей.

Как только задача решена теоретически, она становится про-
шлым в судьбе ребенка. Остаются переживания (пиковые пере-
живания), связанные с теоретическим характером ее решения. 
Благодаря логике восхождения от абстрактного к конкретному 
исходная абстракция воспроизводится при решении новой за-
дачи. Значит, воспроизводятся и соответствующие пережива-
ния. Укрепляется потребность в учебной деятельности как дея-
тельности теоретической. Как принято говорить, учение должно 
давать пищу для ума.

Конечно, данных о становлении «инерции мысли и пережи-
ваний относительно объектов теоретического рода» в  отече-
ственной психологии немного, но они есть. Взять хотя бы книгу 
К. И. Чуковского «От двух до пяти». В ней показано, что ребенок, 
осваивая родной язык, фактически осваивает его лингвистику, 
т. е. уже в дошкольном детстве выступает как теоретик [Чуков-
ский, 1965]. Опыт наивного теоретического осмысления окру-
жающего мира у ребенка есть — а значит, есть, пусть и неосо-
знанная, потребность в теоретических знаниях.

Учителю же достаточно знать, у его учеников есть опреде-
ленная «инерция мысли и  переживаний относительно объек-
тов теоретического рода». Если перед ним стоит задача раз-
вить у учеников теоретическое мышление, то нужно не думать 
об удовлетворении потребности в учении вообще, а последова-
тельно предъявлять соответствующие объекты и ставить задачу 
на их преобразования, чтобы удовлетворить потребности учени-
ка в усвоении теоретических знаний.

На основании сказанного можно опровергнуть распростра-
ненное представление о том, что целью учебной деятельности 
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якобы является воспитание ученика, умеющего отличать, что он 
знает, а что не знает. При такой формулировке цели учения учите-
лю непонятно, что надо конкретно делать в педагогической пер-
спективе. Образно говоря, неясно, что является идеалом педа-
гогической работы. Ведь в каждый отдельный момент времени 
любой ученик что-то понимает, а что-то нет. В какой-то части уро-
ка можно, конечно, обсудить, что отдельный ученик понимает, 
а что нет. Но стратегическая задача учителя состоит в том, что-
бы не утерять «инерцию мысли и переживаний учеников относи-
тельно объектов теоретического рода». Он должен стремиться 
так поставить перед учениками учебную задачу, чтобы они по-
чувствовали и возможность удовлетворения своей потребности 
в теоретических знаниях.

В заключение хочется ответить на возможное возражение 
коллег: не будет ли такая общая психология образования еще 
одним вариантом педагогической психологии? Думаем, что нет. 
В настоящее время педагогическая психология как прикладная 
наука фактически отделена от общей психологии. В нашем слу-
чае педагогическая психология как психологическая поддерж-
ка конкретных образовательных практик обретает в феномено-
логии формирования человеческого взгляда на мир в условиях 
систематического обучения и воспитания свое подлинно фунда-
ментальное основание. Тогда драма учения в условиях опреде-
ленного этапа конкретной дидактической системы может быть 
осмыслена педагогом с точки зрения логики переплетений жиз-
ненных судеб его учеников на пути овладения культурными спо-
собами ориентации в этом мире.
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This is an analysis of general psychological education for future teachers in the 
context of the need to implement the second generation Federal State Learning 
Standard of General Education. The author believes that delivering the theory 
of general psychology plays little role in building psychological competence of 
teachers; he suggests developing a modern general psychology of education. 
Cultural and historical psychology serves a precursor for this in Russian sci
ence. The author draws most of the attention to “Lectures on General Psychol
ogy” by V. Davydov, whose approach is unique in that he analyzes inherently 
human behavior based first of all on historical experience of creative learning 
and transformation of reality by people. V. Davydov gives a precise definition of 
learning through the original activity approach. Learning is not confined to ac
quiring knowledge and skills; it s also a labor, a collective activity that includes 
an object and instruments, apart from the subject. That’s why general psychol
ogy of education should not only analyze forms of interaction between subjects 
of learning, but also describe psychological nature of a) tools of learning as a 
collective labor, and b) the process of building content of education. The new 
general psychology of education is regarded by the author as a phenomenolo
gy of developing a human view of the world in conditions of consistent teaching 
and education. To illustrate his point, the author analyzes the nature of school 
students’ need for theoretical knowledge by integrating the ideas of develop
mental teaching and Maslow’s “ideal college”. The paper promotes the idea 
of preserving the “inertia of students’ thoughts and feelings about theoretical 
objects” as a strategic mission of a developmental teacher.
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