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В статье излагается обзорный анализ монографии В.В. Рубцова «Социально-генетическая пси-
хология учебных взаимодействий (избранные статьи, выступления, проекты)». Автор рассматривает 
важнейшие результаты реализации исследовательской программы социально-генетической пси-
хологии В.В. Рубцова. С точки зрения автора статьи, результаты фундаментальных исследований 
В.В. Рубцова позволили ему обосновать и доказать опережающе-революционный характер практики 
развивающего образования В.В. Давыдова—Д.Б. Эльконина, а также выдвинуть ряд важнейших по-
ложений в области современной образовательной политики, касающихся проблем разработки проек-
та Российской школы будущего (совместно с Ю.В. Громыко, В.А. Гуружаповым, А.А. Марголисом), 
социальной политики в интересах детей для обеспечения благополучного детства, инклюзивного 
образования детей с особыми нуждами, фундаментальной подготовки психологов-исследователей, 
цифровизации образования. В результате реализованной В.В. Рубцовым фундаментальной програм-
мы исследований различных форм учебных взаимодействий в практиках развивающего образования 
В.В. Давыдова, как считает автор статьи, были уточнены и конкретизированны основные положения 
культурно-исторической психологии, а также сформулированы важнейшие проблемы ее развития.
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Введение

Вышедшая в двух томах монография В.В. Руб-
цова «Социально-генетическая психология учебных 
взаимодействий (избранные статьи, выступления, 
проекты)» [11] является замечательным событием не 
только для российского, но и мирового психологиче-
ского и образовательного сообщества. Важность этой 
огромной по объему (каждый из томов — это более 
500 страниц текста с приложениями) и многоаспект-
ной публикации состоит в том, что в ней помимо 
научных трудов самого В.В. Рубцова представлены 
работы различных ученых и методологов, выполняв-
шиеся под руководством В.В. Рубцова или в сотруд-
ничестве с В.В. Рубцовым на протяжении 50 лет.

Этот труд собирает в единое целое традицию иссле-
дований культурно-исторической психологии и фун-
даментальных разработок развивающего образования, 
формируя связь идей основателей культурно-истори-
ческой школы Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Ле-
онтьева, Д.Б. Эльконина, П.И. Зинченко, А.И. Запо-
рожца, П.Я. Гальперина, М.И. Лисиной с работами 
В.В. Давыдова и его школы. Именно работы В.В. Да-

выдова, ставшие значимой вехой развития психологии 
и деятельностной практики образования, формируют 
зону принципиально новых нерешенных проблем и для 
культурно-исторической психологии, и для деятель-
ностного подхода в работах В.В. Рубцова, Н.Н. Нечаева, 
Е.И. Исаева, А.А. Марголиса, В.Т. Кудрявцева, В.К. За-
рецкого, Ю.В. Громыко. Данный интегративно-сбороч-
ный труд фактически позволяет обозреть гигантское 
поле современных исследований и выдвинутых новых 
идей через призму собственного подхода В.В. Рубцова, 
автора нового направления — социогенетической пси-
хологии. Особенность этого подхода состоит в очерчи-
вании поля важнейшего вопроса генетической психо-
логии и генетической эпистемологии (Ж. Пиаже) — как 
возникает мышление в условиях изменяющихся кол-
лективных взаимодействий ребенка и взрослого, самих 
детей, учащегося и учителя, самих учащихся.

Когда-то 40 лет назад Виталий Владимирович 
Рубцов сказал своему аспиранту: «Кажется, я натол-
кнулся в ходе своих начальных исследований-раско-
пок на огромного мамонта, мною обнаружено огром-
ное поле совершенно новых феноменов развития 
мышления у учащегося. Теперь задача состоит в том, 
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чтобы этого мамонта откопать и показать его всем». 
Данная монография собственно и позволяет понять, 
какого мамонта обнаружил В.В. Рубцов.

Наш текст не является просто рецензией на вы-
шедшую книгу, он представляет собой попытку оце-
нить масштаб и основное содержание реализующейся 
программы развития культурно-исторической гене-
тической психологии, представленной в данном двух-
томнике.

Результаты реализации исследовательской 
программы социально-генетической 

психологии В.В. Рубцова

Важнейшие результаты реализации исследова-
тельской программы социально-генетической психо-
логии В.В. Рубцова могут быть суммированы следу-
ющим образом.

1. В фундаментальных исследованиях В.В. Рубцо-
ва и его школы [11] было показано, что процесс фор-
мирования общности участников коллективных взаи-
модействий и процесс возникновения мысли образуют 
взаимосвязанное целое, что становится очевидно при 
преобразовании формы организации совместного 
действия и выделении предмета действия.

2. Операционально-предметные структуры мыш-
ления изменяются у детей путем специально орга-
низованных коллективных взаимодействий при пре-
одолении аффективно-когнитивных конфликтов в 
координации действий и построении совместных 
форм действия детей и взрослого, самих детей.

3. Предметные действия в ситуации взаимодей-
ствий и операции мышления у ребенка не тождествен-
ны друг другу, имеют разную форму построения (не 
изоморфны). Связь между ними обеспечивается на 
основе специальных знаково-символических средств 
(схем действия, изобразительных жестов, наделяемых 
смыслом слогов, «умных образов» (В.В. Рубцов [11]), 
словесных выражений, интонаций), позволяющих со-
относить отношения участников взаимодействия и 
выстраиваемый предмет совместного действия.

4. Организуемая взрослым, педагогом коллективная 
форма взаимодействий детей позволяет моделировать 
в системе отношений ребенка и взрослого, самих детей 
операционально-предметные структуры мышления, а 
также превращать выделяемые предметно-операцио-
нальные структуры мышления в средство преобразова-
ния социальных взаимодействий в инструмент постро-
ения формы организации совместного действия.

5. В многочисленных экспериментах В.В. Рубцова 
и его школы [11; 12; 13] были выделены разные типы 
коллективных взаимодействий детей друг с другом и 
между собой (докооперативный, псевдокооператив-
ный, кооперативный, метакооперативный (А.В. Ко-
нокотин [11]), характеризующие разный уровень 
способности детей и учебных групп координировать 
действия, перестраивать форму организации совмест-
ных действий. Выявлены условия перехода от одного 
уровня коллективных взаимодействий к другому.

6. Типы коллективных взаимодействий и связан-
ные с ними способы действия участников этих вза-
имодействий являются основой формирующихся 
общностей, в которых возникают условия для про-
слеживания их участниками связи формы коллек-
тивного предметного действия и операционально-
предметных структур мышления, изменяющихся 
форм общественных отношений и предмета совмест-
ного действия (Н.Н. Нечаев [7]).

7. Важнейшую роль при организации процессов 
коллективных взаимодействий, в которых проис-
ходит преобразование формы организации совмест-
ного действия, играют процессы взаимопонимания 
(Ю.В. Громыко), рефлексии (А.З. Зак, И.М. Уланов-
ская), коммуникации (Н.Н. Нечаев А.В. Конокотин). 
При осуществлении этих процессов выявляется огра-
ничение сложившейся формы совместного действия 
и определяется «пространство новых возможностей» 
(В.В. Рубцов, Б.Д. Эльконин) на основе преобразова-
ния формы организации совместного действия.

8. В многочисленных исследованиях В.В. Рубцо-
ва и его школы были выделены отличающиеся типы 
индивидуальных действий при преобразовании формы 
организации совместного действия, характеризую-
щиеся склонностью и готовностью участника взаи-
модействия в большей степени опираться на речевые 
высказывания, изобразительные жесты и сообщения 
(«речевики»), операциональные структуры предмет-
ного действия («операционалисты») и организацию 
кооперативного действия («организационщики»).

9. Именно в условиях специально организован-
ных коллективных взаимодействий осуществляются 
процессы порождения детьми новых образов на основе 
развития воображения (В.Т. Кудрявцев [6]) и процес-
сы возникновения новых речевых и знаковых средств 
выражения на основе понимания и достижения взаи-
мопонимания за счет формирования смысла совмест-
ного действия (Ю.В. Громыко). Генезис мысли и форм 
общности может быть связан для участников коллек-
тивных взаимодействий с генезисом образа и речи.

10. В.В. Рубцовым был разработан и многократ-
но реализован метод генетико-моделирующего экс-
перимента, позволяющий прослеживать освоение 
участниками учебных коллективных взаимодей-
ствий понятий, способов обобщения, приемов клас-
сификации, структур операционального предметно-
го действия при преобразовании формы организации 
совместного действия.

11. Технологическим «секретом» генетико-моде-
лирующего эксперимента в работах В.В. Рубцова 
является специально разрабатываемая символиче-
ская конструкция, знаково-вещная предметность, в 
которую можно включить ребенка, чтобы он, само-
стоятельно ориентируясь в экспериментальной си-
туации, проявляя ситуационную чувствительность 
во взаимодействиях с другими детьми и взрослым, 
осуществлял действие. И Виталий Владимирович 
многократно такие особые предметности конструи-
ровал (с Р.Я. Гузманом, А.В. Коростелевым, с Лорой 
Мартин, с А.В. Конокотиным и др.), что является ос-
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новой его экспериментального метода. Создаваемую 
и конструируемую В.В. Рубцовым предметность 
можно сопоставлять с предметностью других из-
вестных имен в психологии — Дж. Брунера, Ж. Пи-
аже, А-Н. Перре-Клермон, Н. Аха, Л.С. Выготского, 
П.Я Гальперина, В.В. Давыдова. Именно сопоставле-
ние этих конструируемых предметностей действия 
позволяет получать новые результаты.

Данные фундаментальные исследования В.В. Руб-
цова позволили ему обосновать и доказать опережаю-
ще-революционный характер практики развивающего 
образования В.В. Давыдова—Д.Б. Эльконина, а также 
выдвинуть ряд важнейших положений в области со-
временной образовательной политики, касающихся 
проблем разработки проекта Российской школы буду-
щего (совместно с Ю.В. Громыко, В.А. Гуружаповым, 
А.А. Марголисом), социальной политики в интересах 
детей для обеспечения благополучного детства, ин-
клюзивного образования детей с особыми нуждами, 
фундаментальной подготовки психологов-исследова-
телей, цифровизации образования.

Ключевые положения подхода В.В. Рубцова 
в области практики развития российского 

и мирового образования

Важнейшие положения подхода В.В. Рубцова в 
области практики развития российского и мирового 
образования заключаются в следующем.

1. В многочисленных исследованиях В.В. Рубцова 
и его школы было показано, что на основе специально 
организованных коллективно-распределенных форм 
учебной деятельности школьников при разрешении 
конфликтных ситуаций возникают коллективно-ин-
тегрированные способы совместного учебного дей-
ствия, которые обеспечивают освоение содержания 
теоретических понятий различных учебных пред-
метов, сконструированных на основе теории содер-
жательного обобщения В.В. Давыдова, а также спо-
собствуют формированию специфических учебных 
действий, связанных с постановкой учебной задачи, 
моделированием, преобразованием моделей и др.

2. Под руководством и в соавторстве с В.В. Рубцо-
вым коллективом исследователей (В.В. Агеев, Р.Я. Гуз-
ман, И.М. Улановская, И.В. Ривина, А.М. Медведев и 
др.) были разработаны специальные диагностические 
методики, позволяющие выявлять уровень развития 
познавательных действий школьника в разных формах 
учебных взаимодействий; типы кооперации и форми-
рующиеся учебные общности учащихся и педагогов, 
самих учащихся; формы координации поисково-про-
бующих действий; уровень развития метапредметных 
компетенций, рефлексивного анализа способов дей-
ствия; формы учебной коммуникации, взаимопони-
мания. Созданная В.В. Рубцовым для этих методик 
специальная предметность учебных взаимодействий 
отличается от задаваемой целевой (нормативной) 
предметности освоения теоретических знаний, фор-
мируемых умений и навыков. Это отличие специально 

созданного В.В. Рубцовым языка учебных взаимодей-
ствий учащихся друг с другом и с учителем от языка 
целевого формирования в деятельности педагога по-
зволило определять и изучать уровень развития ин-
теллектуальных способностей в различных системах 
обучения, а также субъектность учебной деятельности 
школьников. Было зафиксировано, что возможности 
интеллектуального развития современных учащихся, 
достигаемые в системе развивающего образования, 
значительно превышают уровень развития, на кото-
рый ориентирована традиционная российская школа.

3. В.В. Рубцовым совместно с В.К. Зарецким, 
А.А. Марголисом, Е.И. Исаевым, А.В. Конокотиным 
[11] было существенно конкретизировано представ-
ление о зоне ближайшего развития в образователь-
ных практиках как процессах перехода от до-учебной 
к учебной общности в ходе коллективных взаимо-
действий учащихся с педагогом и друг с другом. По-
строение учебной общности приводит к обнаруже-
нию пространства новых возможностей в учебной 
деятельности учащихся в зоне ближайшего развития. 
Это пространство новых возможностей учащихся 
определяется возникновением общего эмоциональ-
но-смыслового поля и особым типом учебных вза-
имодействий, инициируемых педагогом, на основе 
координации индивидуальных действий, процессов 
коммуникации и рефлексии. В ходе этих взаимодей-
ствий осуществляется преобразование учащимися 
формы организации совместной учебной деятельно-
сти на основе рефлексии ограничений сложившего-
ся способа индивидуальных действий и постановки 
учебной задачи по преодолению этих ограничений в 
результате построения совместного действия.

4. Конкретизация процессов интеллектуально-аф-
фективного развития учащихся в различные возраст-
ные периоды становления личности (дошкольник, 
младший школьник, младший и старший подросток) 
при изучении практик развивающего образования 
позволило В.В. Рубцову и коллективу соавторов 
(Ю.В. Громыко, В.А. Гуружапову, А.А. Морголису 
[11]) выделить и спроектировать социокультурный 
тип постсоветской школы — Российской школы бу-
дущего. Этот социокультурный тип общенародной 
Российской школы будущего раскрывается через си-
стемы взаимосвязанных формообразующих деятель-
ностей (игровая деятельность, учебная деятельность, 
проектная деятельность) на разных этапах возраст-
ного развития школьников при решении важнейших 
жизненных задач и в соответствии с личностно-смыс-
ловыми контекстными мотивациями. Достижение 
личностно-смысловых мотивов при решении учащи-
мися жизненных задач осуществляется в экосистеме 
детско-взрослых образовательных сообществ, опре-
деляющих соорганизацию процессов обучения, не-
декларативного воспитания, возрастного развития, 
социокультурного и профессионального самоопреде-
ления в практиках развивающего образования шко-
лы будущего. Важнейшей характеристикой детско-
взрослых образовательных сообществ школы будущего 
являются свободно формирующиеся игровые, учебные, 
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проектные общности, в которых инициируется субъ-
ектность деятельности учащихся. Так, учебные общ-
ности учащихся и педагогов, самих учащихся опреде-
ляются свободным, спонтанным типом координации 
индивидуальных действий при построении пред-
мета совместной учебной деятельности при поста-
новке учебной задачи, которая требует преодоления 
(Б.Д. Эльконин) достигнутых индивидуальных воз-
можностей развития учащихся. Такой авторитарно не 
предзаданный, административно не принуждаемый, 
не склеротизированный за счет бюрократических 
усердий тип взаимодействия между учащимися, уча-
щимися и педагогом создает условия для обмена воз-
можностями развития между участниками склады-
вающихся игровых, учебных и проектных общностей 
школы будущего. Именно свободный тип учебных 
взаимодействий, одновременно требующий прило-
жения усилий для преодоления ограничений сложив-
шегося способа действий при формировании пред-
мета совместного действия в координации с другими 
учащимися и педагогом, создает условия для новых 
подходов инклюзивного образования детей с особыми 
нуждами (В.В. Рубцов и А.В. Конокотин [11]) и более 
широко социальных стратегий в интересах детей для 
обеспечения благополучного детства (В.В. Рубцов).

5. Деятельностные практики развивающего образо-
вания требуют выдвижения новых подходов к цифро-
визации образования, использованию искусственного 
генеративного интеллекта (чата Джепете), видеоигр 
(О.В. Рубцова), разработки цифровой платформы Рос-
сийской школы будущего. Основные ограничения 
существующих подходов к цифровизации и гейми-
фикции образования состоят в том, что цифровые си-
стемы создаются не для развития интеллектуальных 
способностей детей, а для бихевиоризации и управле-
ния потребителльским поведением. В них используют-
ся электронные системы, абсолютизирующие момент 
упражнения и результативный контроль выполнен-
ных операций (В.В Давыдов, В.В. Рубцов и коллектив 
авторов). В то время как важнейшие возможности ге-
неративного искусственного интеллекта могут быть 
связаны с учебным моделированием (В.В. Рубцов, 
А.А. Марголис, А.Л. Пажитников) предметов совмест-
ного действия, объектов изучения, различных типов 
действий в ситуации, актов коммуникации, самих мыс-
лительных актов и процессов взаимодействия учащих-
ся друг с другом и с педагогом. Модели мыслительных 
актов, которые, в свою очередь, моделируют различные 
предметы действия и объекты изучения из разных дис-
циплин, создают условия для разработки специальной 
мыслительно-цифровой семиотики (модельных язы-
ков изображения и представления мышления и дея-
тельности в целом), позволяющей проектировать, кон-
струировать предмет коллективных взаимодействий и 
экспериментировать с новыми языками и способами 
мышления, с новыми формами коллективных взаимо-
действий. Одной из важнейших характеристик этой 
семиотики являются модели процессов в виде движу-
щихся «динамических знаков» (В.В. Рубцов [11]). В це-
лом, при создании цифровой платформы Российской 

школы будущего необходимо различить и противопо-
ставить другу другу цифро-алгоритмический подход и 
цифро-когнитивный подход к организации содеражния 
образования. Цифро-алгоритмический подход соотно-
сит ответы учащегося с определенным установленным 
правилом, заданным набором операций по получению 
нужного ответа. Цифро-когнитивный подход служит 
расширению возможностей познания, обеспечивает 
создание условий для моделирования, изображения и 
представления актов мышления и действия в учебной 
работе школьников для самих учащихся и учителя.

Основные положения культурно-
исторической психологии, уточненные 

и конкретизированные в результате 
реализованной В.В. Рубцовым программы 

исследований

В результате реализованной В.В. Рубцовым [11; 
13] фундаментальной программы исследований раз-
личных форм учебных взаимодействий в практиках 
развивающего образования В.В. Давыдова уточнен-
ные и конкретизированные основные положения 
культурно-исторической психологии могут быть 
суммированы следующим образом:

1. Важнейшим моментом для развития высших 
психических функций являются взаимодействия де-
тей со взрослым и между собой в контакте со взрос-
лым. Никакой изначальной «индивидности» развития 
не существует, хотя развивается конкретный еди-
ничный ребенок.

2. Продуктивность и эффективность для развития 
этих взаимодействий определяется специфическими 
действиями опосредования контакта взрослого с ре-
бенком и другими детьми, когда возникает особый 
тип действий опосредования (Б.Д. Эльконин [15]) — 
приглашения к контакту, вступления в контакт, рас-
крытия новых возможностей в контакте.

3. Важнейшую роль в ходе этих взаимодействий 
выполняют действия знакового опосредствования, 
превращение знака в средство (инструмент) управ-
ления собственным поведением через управление 
поведением взрослого на основе знакового (семиоти-
ческого) отношения к предмету

4. Именно единство опосредования (органически-
телесной формы самого со-движения взрослого и 
ребенка, взаимодействующих детей возле взрослого 
на основе интонирования, изобразительного жеста, 
вхождения в контакт, обнаружения импульса ведуще-
го ведомым (Б.Д. Эльконин [15]) и опосредствования 
(А.Н. Леонтьев) — знакового преобразования направ-
ленности сознания на то, как компоновать и соединять 
предметы-вещи, что вообще видеть, на что обращать 
внимание (В.В. Рубцов), — определяет изначально 
деятельностный характер культурно-исторической 
теории Л.С. Выготского без использования самим 
Л.В. Выготским категории/слова «деятельность».

5. Освоение культурных норм человеческой актив-
ности происходит только внутри взаимодействий 
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ребенка со взрослыми и другими детьми, где культура 
выступает как выявляемый взрослым образец актив-
ности — направление достижений, к освоению кото-
рых стремится ребенок, поддерживаемый взрослым 
за счет специальных практик обучения, которые не 
сводятся ни к копированию, ни к имитации предла-
гаемых образцов поведения.

6. Постоянное неустанное совершенствование 
попыток и проб осуществления различных типов 
активности, качественное усложнение таких проб 
ребенком направляется со стороны взрослого специ-
альными практиками обучения во взаимодействиях 
ребенка и взрослого, ребенка и других детей (обуче-
ние ведет за собой развитие).

7. Наибольшие эффекты обучения конкретного ре-
бенка достигаются в зоне ближайшего развития, ко-
торую выстраивает педагог-взрослый, выявляя для 
ребенка-учащегося новые возможности за границами 
сложившейся освоенной активности ребенка при пре-
одолении возникших затруднений.

8. Важнейшие направления изменения ребенка в 
процессе обучения — это развитие мышления, речи 
(Л.С. Выготский) и действия (А.Н. Леонтьев и харь-
ковская школа), которые «имеют… различные кор-
ни»1, но интегративно соединяются в процессах вза-
имодействия ребенка и взрослого, самих детей под 
руководством взрослого.

Проблемы развития культурно- 
исторической психологии и психологической 

антропологии развития в целом

Cуммированные положения культурно-историче-
ской психологии на основе учебных взаимодействий 
в практиках развивающего образования позволяют 
сформулировать важнейшие проблемы развития 
культурно-исторической психологии и психологиче-
ской антропологии развития в целом.

1. Сама идея социально-генетической психологии 
В.В. Рубцова [11; 13] при рассмотрении процессов 
учебных взаимодействий выявляет и очерчивает те-
оретическую «клеточку» огромной новой теоретиче-
ской области психологической антропологии развития 
различных возрастных этапов и различных практик 
развивающего образования. Эта область предполагает 
одновременное рассмотрение и прослеживание взаи-
мосвязи двух генетических процессов — процесса социо-
генеза сообществ, общностей и процесса возникновения 
сознания, которые взаимно определяют друг друга. 
При этом речь идет не об индивидуальном сознании, 
а прежде всего о коллективном сознании формирую-
щейся общности, при осуществлении ее участниками 

преобразующих действий и создании различных зна-
ков, координации знаковых (семиотических) отноше-
ний для выделения предмета совместного действия. 
Очевидным образом взаимосвязь этих двух возника-
ющих новообразований — протосознания и протосо-
циальных отношений (формирующейся протосоци-
альности — общественных отношений будущего для 
нового поколения, одновременно преобразующего 
систему сложившихся общественных связей и враста-
ющего в них) — обнаруживается в проектной деятель-
ности подростка. У подростка формируется практи-
ческое проектное сознание, а сам подросток формирует 
новые общественные отношения и связи в проектной 
команде, которые станут элементом общества будуще-
го, формируемого новым поколением. Прослеживание 
связи этих двух процессов требует выхода за рамки 
заскорузлой индивидуалистической педагогической 
психологии, отрицающей междисциплинарные связи 
и не включающей в себя генетическую эпистемологию 
(происхождение знаний и структур мышления в ходе 
учебных взаимодействий), деятельностную когнити-
вистку, анализ семиозиса в совместной деятельности, 
теорию сознания и теорию социогенеза.

2. В.В. Рубцовым в его исследованиях обнаружен 
факт фундаментального значения. Было показано, что 
дети обладают особой чувствительностью к координа-
ции и согласованию собственной ответной активности 
на активность взрослого, других детей в ситуации вза-
имодействий. Не эта ли чувствительность является ос-
новой «естественной» готовности еще не обучавшегося 
малыша к кооперации, о которой пишет в своей книге 
Михаел Томаселло [16]. Чувствительность к координа-
ции и согласованию взаимодействий со взрослым и дру-
гими детьми, в поле которых ребенок находится с мо-
мента рождения, не может быть сведена к известному 
в психологии набору высших психических функций. Пора-
жение и ослабление чувствительности к координации и 
согласованию взаимодействий со взрослым и другими 
детьми, возможно, и приводит к различным типам ау-
тизма и дефектам в коммуникации. Эти разные типы 
чувствительности (вспомним генезис ощущения цвета 
руками у А.Н. Леонтьева, способность чувствовать маг-
нитное поле у Н.В. Цзена [10]) являются своеобразной 
основой интеллектуальных процессов. Можно также 
указать на другой тип чувствительности — ситуатив-
ную чувствительность, на основе которой осваивается 
ориентировочная основа действия.

3. В ходе особых взаимодействий ребенка со 
взрослыми и другими детьми происходит развитие 
интеллектуальных процессов — мышления, мысле-
коммуникации (плывущей речи без фиксированных 
значений в виде языка (Н.Н. Нечаев [8; 9])) и мыс-
ледействия2. «Мышление и речь… (добавим от себя: а 

1 Л.С. Выготский. Мышление и речь, гл. IV. Избранные психологические произведения. М., 1956, с. 
2 Единство трех процессов — мышления, мыслекоммуникации и мыследействия как фундаментального базиса культурно-истори-

ческой традиции и деятельностного подхода было впервые представлено на схеме мыследеятельности Г.П. Щедровицким. Термины 
«мыслекоммуникация» и «мыследействие» были предложены Г.П. Щедровицким для обозначения процессов, которые основываются на 
мыслительном содержании и смыслах [14].
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также действие. — Ю.Г.)… имеют генетически совер-
шенно различные корни»3, но в ходе взаимодействий 
детей со взрослым и с другими детьми происходит 
взаимное пересечение и переплетение этих процессов. 
Помимо мышления, коммуникации и действия в си-
туации коллективных взаимодействий имеют место 
мыслительная коммуникация и коммуникативное 
мышление, мыслительно оснащенное действие в си-
туации и мышление в виде операционализированных 
действий, коммуникативное действие в ситуации и 
коммуникация в виде проговариваемых действий. 
Выделенное Б.Д. Элькониным действие опосредо-
вания [15] является коммуникативным действием, 
инициирующим процессы взаимодействия взросло-
го и детей, детей между собой.

4. Процессы развития интеллектуальных способ-
ностей — мышления, мыслекоммуникации, мыс-
ледействия, их выше обозначенных пересечений, а 
также рефлексии, понимания, схематизации, взаи-
мопонимания на основе освоения способов действия 
в ситуации учебных взаимодействий — отличаются 
от процессов развития высших психических функций. 
Освоение способов действия, лежащих в основе ин-
теллектуальных способностей, требует специально-
го дальнейшего изучения. «Интерпсихическое» как 
определенный тип взаимодействий на основе созда-
ваемых форм коллективно распределенной деятель-
ности является средством моделирования генезиса 
интеллектуальной способности у участника взаимо-
действий. Предметом анализа при этом становится 
самостоятельное субъектное осуществление интел-
лектуального процесса участником коллективных 
взаимодействий на основе осваиваемого способа 
действия. Как справедливо отмечает в монографии 
В.В. Рубцов: «Своеобразие перехода от ситуации 
взаимодействия «взрослый—ребенок» к порожде-
нию познавательного действия не может быть объ-

яснено ни формулой «от внешнего к внутреннему», 
ни формулой «от внутреннего к внешнему» ([11], т. 1, 
с. 58). Генезис способностей рефлексии, понимания, 
схематизации, изображения «умных образов», язы-
ковых средств выражения требует своего дальнейше-
го анализа.

5. После фундаментальных работ В.В. Давы-
дова по представлению теоретических понятий в 
виде способа предметного действия, позволяющего 
прослеживать генезис теоретического знания, кар-
динально меняется представление об оппозиции 
житейских и научных понятий Л.С. Выготского. 
Ребенок не обладает «житейскими понятиями», но 
может давать определения вводимых в обсуждение 
терминов и задаваемых педагогом теоретических 
представлений. Эти определения учащихся не сопо-
ставимы с идеализациями в структуре понятия, вы-
деляемыми за счет действия моделирования и преоб-
разования моделей. Важнейшую роль играет диалог 
учащихся со взрослыми и между собой по обсужде-
нию «концептуальных монстров» учащихся — спо-
собов понимания, вводимого теоретического поня-
тия в виде странных образов и схем, непревычных 
словесных выражений. Теоретическое представле-
ние педагога в диалогах учащихся само может рас-
сматриваться тоже как «концептуальный монстр». 
Огромную роль при попытках выявить и предста-
вить «концептуальных монстров» играют процессы 
схематизации смыслов и изображение «умных обра-
зов» учащихся (В.В. Рубцов).

Таким образом, данная монография фиксирует 
значительные результаты, достигнутые В.В. Рубцо-
вым и работающим вместе с ним коллективом иссле-
дователей и разработчиков при реализации програм-
мы построения социально-генетической психологии, 
и определяет новые рубежи развития культурно-
исторической психологии.
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