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Цель: Эта лекция посвящена обзору концепций ведущих представителей культурной психологии, к 
которым обратились антропологи в поисках психологических концепций, включающих понятие культура. 
На рубеже тысячелетий психологическая антропология фактически слилась с культурной психологией.

Основные идеи

1. Культура – как один из центральных факторов психологии.
Важное значение для исторической этнологии – этнокультурологии – имеет культурная психология. 

Культурные психологи полагают, что реальность никогда не познается независимо от той перспективы, 
в которой видит ее познающий человек, субъект. И эту перспективу во многом задает та культура, 
носителем которой этот субъект является. Культурные психологи придают бо́льшее значение человеческой 
деятельности в исторической перспективе, чем традиционным когнитивным подходам и подходам, 
связанным с психологией развития. Индивидуальная психология трактуется ими как культурно-
конституированная и как потенциально культурно-изменчивая.

Ряд исследователей, прежде всего Майкл Коул, а также Джером Брюнер и Джеймс Верч, полагали, что 
корни культурной психологии находятся в культурно-историческом и деятельностном подходе советских 
психологов Льва Выготского, Александра Лурии и Алексея Леонтьева. Центральной они считали тут 
идею о культурной опосредованности психологических процессов, которые они видели как исторически 
развивающиеся и контекстуально специфические. Майкл Коул, изучая и переводя на английский труды, 
относящиеся к советскому  культурно-историческому подходу, выделял в них культуру как один из 
центральных факторов психологии, наряду с биологией и социальным взаимодействием. 

2. Культуро-центрическая психология Майкла Коула.
Майкл Коул воспринимает и развивает советскую, основанную на теории человеческой деятельности 

культуро-центрическую психологию, перенося акцент с «орудий труда» на «артефакты».

Слово «стол» и реальный стол отличаются особенностями материала, идеальными аспектами и видами 
взаимодействий, которые они допускают. Различают же эти два случая способами, которыми в них 
сочетается идеальность и материальность, а также виды взаимодействия, в которые они могут включаться. 
Так устанавливается единство материального и символического в человеческом познании. Это ответ 
Коула на вопрос, следует ли считать культуру внешней по отношению к индивиду, т.е. совокупностью 
продуктов предшествующей человеческой деятельности, или внутренней, только источником знаний и 
представлений.

3. Культура является одним из важнейших компонентов, под влиянием которых 
формируется человеческая психология. 

Коул полагает, что специфической характеристикой человека выступает его потребность и способность 
обитать в окружении, измененном деятельностью живших до него людей. Такие изменения (трансформации) 
и механизм передачи (трансмиссии) этих трансформаций от одного поколения к следующему возможны 
благодаря способности и склонности человека создавать и использовать артефакты. Последнее является 
фундаментальной характеристикой человеческих психологических процессов. 

Он относит артефакты одновременно к материальной и идеальной 
сферам, считает все артефакты продуктами истории человечества, включая 
«идеальное» и «материальное». И все модусы культурного поведения тоже 
рассматриваются как артефакты социального происхождения. Культура — это 
целостная совокупность артефактов, накопленных социальной группой в ходе 
ее исторического развития. По определению Коула, «артефакт — это некий 
аспект материального мира, преобразованный по ходу истории его включения 
в целенаправленную человеческую деятельность». Артефакты, по Коулу, 
одновременно идеальны (понятийны) и материальны. Признаки артефактов 
равно приложимы в тех случаях, когда речь идет о предметах и о языке.
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Основной факт, свидетельствующий о возникновении человеческой сущности из символического 
характера культурного опосредования, состоит в том, что когда новорожденные входят в мир, они уже 
являются объектами культурной интерпретации со стороны взрослых». 

Психология и культура у Майкла Коула неразрывно связаны, культура является одним из важнейших 
компонентов, под влиянием которых формируется человеческая психология. В своих исследованиях 
как психолог он стремится учитывать культурные факторы, которые входят в сознание человека через 
деятельность, практику. Для каждой культуры требуются особые методики психологических исследований, 
которые бы учитывали распространенную в ней практику. А значит, культуры отличаются друг от друга 
еще и психологией ее представителей.

4. Человек — носитель культуры, и он формируется под воздействием культуры.
Из других интересных культурных психологов выделим Ричарда Шведера и Джейн Миллер. Шведер 

показывает, что люди, индивиды, живут в культурно-сконституированном мире. А Миллер полагает, 
что культурные и психологические феномены взаимоконституируемы. Человек — носитель культуры, 
и он формируется под воздействием культуры. Не может быть резкой дихотомии между психологией 
и культурой. Миллер отрицает «постулат психического единства». Она считает, «что признание 
многообразных культурных различий необходимо для объяснения индивидуального психологического 
развития». Эта позиция следует из признания факта, что психологические процессы являются культуро-
конституированными и поэтому могут варьироваться согласно различиям в культурных значениях и 
практиках. Культурная психология не отрицает возможности универсальных психологических процессов, 
но полагает, что последние имеют место по причине определенной схожести культурных значений и 
практик. Не отрицается и значение биологических процессов, однако они рассматриваются как культурно-
зависимые.

Индивиды рассматриваются культурными психологами, в частности, Шведером, не только как активно 
включенные в интерпретирование значения опыта, но и как коллективно творящие интенциональные 
миры, множество социоисторически обоснованных реальностей, а не одну реальность, независимую от 
наблюдателя. Культурные символы и практики могут быть поняты только «в терминах» человека, для 
которого они существуют как имеющие значения и для которого они имеют мотивационную силу. Важно 
понимать, что психологические процессы человека могут варьироваться только в рамках допустимых для 
данной культуры значений и практик. 

5. Понятие интенциональности в теории Ричарда Шведера.
Центральным в теории Ричарда Шведера является понятие интенциональности как основной 

характеристики опытно переживаемой нами реальности.

Интенциональный мир населен интенциональными личностями. Каждая культура имеет свою 
собственную интенциональность. Интенционально все, и даже то, что мы называем рациональным 
научным исследованием, лежит в рамках нашей собственной интенциональности. Мы можем познать 

Для человека, живущего в культурной среде, опосредование 
действий культурой становится его второй природой. Коул 
поясняет: «Дети не рождаются способными к опосредованию своей 
деятельности артефактами, но они приходят в мир, где взрослые, 
заботящиеся о них, имеют такую способность. Фактически, 
сами дети, входя в мир, становятся в некотором важном смысле 
культурными объектами.

Слово «intentional» может быть переведено как сконструированный, 
вымышленный, следовательно, «интенциональный мир» — мир, 
сконструированный посредством культуры, вымышленный на основании 
тех или иных культурных парадигм. Каждая культура задает свою логику 
мышления, на основании которой люди и создают свое представление как о 
внешнем мире, так и о себе самих. Самопредставление также задано культурой, 
а потому тоже интенционально. 
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иную интенциональность, но выйти за пределы интенциональности как таковой не в силах, поскольку 
сам механизм человеческого восприятия реальности «работает» только в культурно заданных парадигмах. 
Объективной реальности для человека просто нет в том смысле, что для него она непознаваема. Проблема 
состоит, главным образом, в том, как объяснить разнообразие человеческих концепций реальности. 
Интенциональность является, по Шведеру, предпосылкой любого адекватного теоретизирования о 
человеке. Индивиды и традиции, люди и культуры создают друг друга. Поэтому идея культурной 
психологии предполагает, что процессы сознания – процессы самоутверждения, научения, рассуждения, 
эмоционального чувствования –  не могут быть одинаковыми в различных культурных регионах мира. 

6. Культурная психология исходит из экзистенциальной неопределенности и 
концепции интенциональных миров.

Культурная психология направлена против всех предпосылок общей психологии: разделения 
внутренних особенностей ума от внешних особенностей социокультурного окружения, формы от 
содержания, «глубинного» от «поверхностного», внутренних действующих механизмов от всех прочих 
влияний. Ум, согласно культурной психологии, не может быть отделен от исторической вариативности и 
кросс-культурного многообразия интенциональных миров, составной частью которых он является.

Культурная психология исходит из экзистенциальной неопределенности и концепции интенциональных 
миров. Принцип экзистенциальной неопределенности предполагает, что человек, начиная с рождения, 
стремится овладеть значениями и ресурсами социокультурного окружения и использовать их. Принцип 
интенциональных миров предполагает, что субъект и объект, практикующий и практика, человеческое 
существо и социокульное окружение взаимно проникают друг в друга и не могут анализироваться на 
манер независимой и зависимой переменных.

Социокультурное окружение является интенциональным миром, потому что его существование является 
реальным только постольку, поскольку существует сообщество людей, чьи верования, желания, цели 
и другие ментальные представления направляются им, находятся под его влиянием. Психика отражает 
интенциональную личность, культура отражает интенциональный мир. 

7. Ричард Шведер: «Интенциональные миры — это человеческие артефактные 
миры».

Прямое цитирование Шведера показательно: «Интенциональные миры — это человеческие артефактные 
миры. Интенциональные события, отношения, вещи существуют только в интенциональном мире. Любая 
вещь не существует вне нашего вовлечения и нашей реакции на нее. Интенциональные вещи причинно 
активны, но только в результате наших ментальных представлений о них. Они не имеют “природной” 
реальности или идентичности отдельно от человеческого понимания и деятельности. Интенциональный 
мир не существует отдельно от интенциональных состояний (верований, желаний, эмоций), воздействует 
на них и сам находится под их воздействием, воздействием людей, которые живут в этом мире. …  
Интенциональная личность и интенциональный мир взаимозависимы, они диалектически установлены 
посредством интенциональной деятельности и практики, которые являются их продуктами».

8. Культура является интенциональной схемой вещей. 
Она отражает личность, общество и природу. Интенциональный мир включает в себя концепции, 

оценки, суждения, цели и друге ментальные представления, уже воплощенные в социальные институции, 
практики, артефакты, технологии, художественные стили, тексты и модели дискурса. Культурная 

Ни то, ни другое не может быть определено без учета 
особенностей другого. С одной стороны, социокультурное 
окружение не существует независимо от человеческой 
субъективности, а с другой, субъективность каждого 
человеческого существа и ментальная жизнь формируются 
посредством процессов овладения значениями и 
ресурсами определенного социокультурного окружения и 
использования их.
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психология изучает, как интенциональные индивиды реагируют на интенциональные предписания 
и интенциональные ментальные представления и в соответствии с ними строят свое поведение. Даже 
трансцендентная реальность трактуется как часть интенционального мира. В культурной психологии 
трансформация интенционального мира возможна, но только как диалектический процесс превращения 
одного интенционального мира в другой. Культурно-установленные реальности (интенциональные миры) 
и реальность-конституирующие психики (интенциональные личности) беспрерывно создают друг друга, 
соотносясь друг с другом, интерпретируя идентичность друг друга, обуславливая существование друг 
друга. Поэтому культурная психология изучает те процессы, которые происходят потому, что мы понимаем 
их и включаемся в них. 

9. Вопрос о единстве или множественности психологий.
Культурная психология ставит целью (важной как для психологов, так и для антропологов), во-первых, 

найти такой способ обсуждать культуру и психику, чтобы ни та, ни другая не были внешними или 
внутренними по отношению друг к другу, и во-вторых, изучить социальное взаимодействие и социальную 
практику под таким углом зрения, когда интенциональность личности встречается с интенциональностью 
мира и вместе выражают, поддерживают, защищают друг друга.

Ключевым, разделяющим культурную психологию от классической, позитивистской был в конце ХХ 
– начале XXI  века вопрос о единстве или множественности психологий, который и определяет взгляд на 
культуру. Так, традиционные кросс-культурные психологи, стремились создать универсальную теорию 
психологических процессов, т.е. внекультурную версию психологии, когда психология будет учитывать 
все психологические особенности всех народов, а не ограничиваться только изучением особенностей 
западного человека, что было до сих пор. 

10. Никакой универсальной психологии быть не может, для каждой культуры 
психология различна.

Кросс-культурная психология увлекается психологическими особенностями разных народов, но, по 
сути, это все та же позитивистская психология, просто гораздо более обоснованная и построенная на 
гораздо более широкой эмпирической базе, учитывающей, что есть вариации единого психологического 
закона у представителей разных культур. А вот в культурной психологии, напротив, культура не просто 
влияет на основные психологические процессы, но и формирует сами эти процессы. Культуру можно 
рассматривать как инструмент интерпретации или набор таких инструментов, направляющих восприятие 
и конструирующих значения, т.е. никакой универсальной психологии быть не может, для каждой 
культуры психология различна. Если в случае кросс-культурной психологии в перспективе возможно 
количественное сравнение культур, то в случае культурной психологии – только качественное. По словам 
Джейн Миллер, «отрицая постулат психического единства, культурная психология полагает, что признание 
многообразных культурных различий необходимо для объяснения индивидуального психологического 
развития. Эта позиция следует из признания факта, что психологические процессы являются культурно 
конституированными и поэтому могут варьироваться согласно различиям в культурных значениях и 
практиках. Культурная психология не отрицает возможности универсальных психологических процессов, 
но полагает, повторим, что последние имеют место по причине определенной схожести культурных 
значений и практик. Идея культурной психологии в том, как писал Ричард Шведер, что процессы сознания, 
самоутверждения, научения, рассуждения, эмоционального чувствования не могут быть одинаковыми в 
различных культурных регионах мира.

Для культурной психологии, как и для ранних психологических антропологов школы «Культура 
и Личность», культура и поведение личности — это неразрывно связанные составляющие единого 
феномена, в отличие от кросс-культурной психологии, для которой это два различных феномена, часто 
представленные как независимая и зависимая переменные в психологических исследованиях. Постепенно 
некоторые направления культурной психологии вливаются в психологическую антропологию. Таким 
образом, последняя как бы проходит цикл и на новом уровне возвращается к идее синтеза культурного и 
психологического.

В следующей лекции мы обратимся к еще одной важной для исторической этнологии, этнокультурологии, 
науке традициологии.
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