
Представляемые вниманию читателя две статьи —
профессора педагогики Х. Гиста, ученика и

близкого соратника И. Ломпшера, и К. Хинтце, за�
щитившей диссертацию под руководством Х. Гис�
та, — пример современных исследований в традиции
теории развивающего обучения (теории развития те�
оретического мышления, теории обучения с приме�
нением стратегии восхождения от абстрактного к
конкретному). Получившийся дуэт двух статей — те�
оретической и практикоориентированной — не слу�
чайность, а запланированное действие. Замысел ав�
торов — продемонстрировать, как в современной
Германии развивается возникшая в Советском Сою�
зе теория (корнями восходящая к немецкой класси�
ческой философии, к идеям Гегеля, Маркса).

Научные контакты между немецкими и россий�
скими психологами имеют длительную историю, пе�
риоды активного сотрудничества, периоды накопле�
ния ресурсов для новых совместных проектов.

Теория учебной деятельности «пришла» в Вос�
точную Германию, в ГДР, в 60—70�е гг. прошлого ве�
ка [4; 12; 15]. Немецкая молодежь, лучшие выпуск�
ники школ направлялись на обучение в советские
университеты (прежде всего в московские и ленин�
градские), защищали дипломы и затем кандидатские
диссертации, знакомились с ведущими научными
группами советских ученых, завязывая научные кон�
такты. Одновременно с этим преобразованная из Не�
мецкого педагогического центрального института
Академия педагогических наук ГДР в рамках со�
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1 Посвящается памяти В.П. Зинченко и В.М. Мунипова, хранившим и создававшим историю, настоящее и будущее нашей науки,
культурно�исторической психологии, теории деятельности. Дорогие Учителя! Спасибо Вам за любовь к истории, к смыслу, к движению,
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2 При переводе текст Х. Гиста был несколько сокращен за счет сокращения изложения известной для российского читателя теории
учебной деятельности В.В. Давыдова. Был также сокращен список источников, на которые ссылается Х. Гист (если в одном и том же ме�
сте есть указание на три и более работы одного и того же автора по схожей тематике, мы оставляли одну или две). Все сокращения бы�
ли согласованы с автором и им приняты.



трудничества с Академией педагогических наук
СССР приглашала ведущих советских ученых с се�
риями докладов и лекций в Германию.

Одним из проводников, инициаторов и организа�
торов научных контактов между немецкой и совет�
ской психологией стал И. Ломпшер (1932—2005), по
окончании Московского педагогического института
имени В.И. Ленина и аспирантуры Ленинградского
педагогического института имени А.И. Герцена на�
чавший в ГДР собственные исследования психичес�
кого развития детей в процессе учебной деятельнос�
ти. В 1963 г. он присутствовал на докладах пригла�
шенного Академией педагогических наук ГДР
Д.Б. Эльконина, который выступал перед немецки�
ми учителями и учеными�педагогами и представил
результаты экспериментального обучения детей чте�
нию и письму [4].

Вдохновленный новыми знаниями и идеями,
И. Ломпшер с коллегами развернули большой обу�
чающий эксперимент в начальной школе с использо�
ванием переработанной методики Д.Б. Эльконина,
ориентируясь на теорию поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина.

Наибольшего расцвета и распространения теория
учебной деятельности получила в 1970—1980�е гг.
Большие коллективы педагогов и психологов, в том
числе и аспиранты Академии педагогических наук
ГДР, разрабатывали программы обучения, основан�
ные на стратегии восхождения от абстрактного к кон�
кретному, — 30�часовые блоки по введению в физику,
биологию, географию — в IV—V классах (в рамках
уроков естествознания), по немецкому языку, матема�
тике (арифметике) — в начальной школе. Ряд экспе�
риментальных программ создавался в тесном сотруд�
ничестве с коллективом В.В. Давыдова [4].

В 1986 г. в Западном Берлине состоялся I Между�
народный конгресс по теории деятельности, на кото�
ром было принято решение о создании организации,
объединяющей ученых разных стран и различных
дисциплин, изучающих проблемы человеческой дея�
тельности, — Международной постоянной конфе�
ренции по исследованиям теории деятельности
(ISCRAT — International Standing Conference for the
Research on Activity Theory3). В 1995 г. в Москве про�
шел III конгресс, его президентом был избран проф.
В.В. Давыдов. Конгресс способствовал укреплению
научных связей, развитию диалога между научными
сообществами разных стран.

В это же время велась активная работа по перево�
ду на немецкий язык основных трудов Л.С. Выгот�
ского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Элько�
нина, В.В. Давыдова. В частности, были переведены
«Деятельность. Сознание. Личность» и «Проблемы
развития психики» А.Н. Леонтьева, «Виды обобще�
ния в обучении» В.В. Давыдова, «Психология игры»
Д.Б. Эльконина, «Проблемы учебной деятельности:
сборник научных трудов» / Под ред. П.Я. Гальпери�
на и многие другие работы.

И хотя перевод был осуществлен в ГДР, западно�
германские ученые также получали доступ к этим
переводам, распространяя идеи советских психоло�
гов на Западе.

Но наступил 1989 год. 9 ноября пала Берлинская
стена, 3 октября 1990 г. на карте Европы появилась
объединенная Германия. И, как в своих воспомина�
ниях пишет И. Ломпшер, интерес руководителей ву�
зов, исследовательских центров к совместным про�
ектам, к развитию психолого�педагогической науки,
базирующейся на идеях Л.С. Выготского, А.Н. Леон�
тьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давы�
дова, практически пропал (по идеологическим сооб�
ражениям). Многие потеряли работу. Значительная
часть ученых обратились к изучению направлений в
психологии, господствующих на Западе [4], направ�
лений, которые в свое время Л.С. Выготский крити�
ковал за методологическую непроработанность, эк�
лектичность.

Однако истинный научный интерес к развитию
идей, не имеющих ограниченной политической при�
надлежности, не угасал, хотя возможность для науч�
ной работы была сильно сокращена [4].

Важной вехой «возвращения» и признания (хотя
бы и частичного) исследований в русле теории учеб�
ной деятельности было образование в 1993 г. при
университете Потсдама Междисциплинарного цент�
ра педагогических исследований (Interdisziplina

..
res

Zentrum fu
..
r Lern� und Lehrforschung). Помимо разра�

ботки проблем теории учебной деятельности в этом
центре изучали возможности интегрирования стра�
тегии восхождения от абстрактного к конкретному с
идеями Progressive education (Руссо, Песталоцци, М.
Монтессори и др.) [9; 12].

В современном психологическом ландшафте Гер�
мании разработка проблем учебной деятельности —
одно из направлений развития культурно�деятель�
ностной (культурно�исторической психологии, тео�
рии деятельности) теории, представленное многими
научными группами в разных университетах страны.
Коснемся кратко тематики некоторых из них.

В Потсдамском университете Х. Гист с коллегами
ведет исследовательско�проектную работу по созда�
нию методологического и методического инструмен�
тария теории учебной деятельности, прежде всего
при преподавании предметов естественнонаучного
цикла в средней школе. Пример одной из разрабо�
ток — в представляемых статьях (см. также: [10; 11]).
Началась серия исследований по использованию те�
ории учебной деятельности в инклюзивной школе.

Группой Мюнхенского университета Людвига
Максимилиана (Anke Werani, Marie�Cecile Bertau,
Andrea Karsten) проводятся исследования процессов
внутренней и письменной речи [см., например: 1; 3]
В Бремене продолжает работу Вольфганг Янтцен,
разрабатывающий проблемы психического развития
при нарушениях и инклюзивного образования с точ�
ки зрения культурно�исторической психологии
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3 ISCRAT был преобразован в 2002 г. в ISCAR — Международное общество культурно�деятельностных исследований [подробнее см.: 6].



[см., например: 2]. Эта тема отражена в исследовани�
ях Georg Feuser (университет Бремена), Ulrike
Lu

..
dtke и Bodo Frank (университет Ганновера),

Christel Manske (Гамбург) [см., например: 5] и др.
В Берлинском университете искусств работает Георг
Рюкрим, применяющий культурно�деятельностный
подход к анализу современного информационного
медийного пространства [см., например: 7], а также
работающий в области методологии культурно�ис�
торической психологии.

В Свободном университете Берлина P. Keiler [13]
и в Университете Манхайма Alexandre Metraux ве�
дут разработки в области истории и методологии
культурно�исторической теории в широком контекс�
те теории познания. Теоретические исследования,
касающиеся вопросов философских оснований, об�
щенаучных следствий культурно�исторической пси�
хологии, проводят в берлинском Университете Гум�
больдта Christian Dahme, в Университете Генфа
Janette Friedrich, в Университете Мюнстера Manfred
Holodynski, в Берлине Georg Litsche, в Университете
Биелефельда Michael Otte, в Немецкой спортивной
школе Кельна Volker Schurmann.

В рамках возрастной психологии ведут свои ис�
следования в Университете Зигена Bernd Fichtner
(Universita

..
t Siegen), в Олденбурге Michael Herschel�

mann (Oldenburg), в Берлине Martin Hildebrand�
Nilshon, в Хайдельберге Reimer Kornmann, в Гамбур�
ге Margarete Liebrand и в Лейпциге Michael
Tomasello.

Вопросы игры обсуждаются в исследованиях Rolf
Oerter (Университет Людвига Максимилиана в
Мюнхене) и Wolfgang Wo

..
rster (Wiehl) [16].

Кросскультурные исследования и исследования в
области этнологии представлены в работах Carolin
Demuth (университет Оснабрюка), Birgitt Ro

..
ttger�

Ro
..

ssler (Свободный университет Берлина) и др.
Проблемы психологии труда представлены в рабо�
тах Winfried Hacker (Технический университет
Дрездена) и др.

Некоторые темы, которые во времена создателей
культурно�исторической школы не являлись пред�
метом исследований, сейчас находят свое отражение
в эмпирических и теоретических исследованиях не�
мецких коллег: проблема спортивной активности че�
ловека (в работах Volker Schu

..
rmann и Denise Temme,

Немецкая спортивная высшая школа Кельна), про�
блемы информатики (Christian Dahme, университет
Гумбольдта в Берлине).

Напрямую или опосредованно эти идеи исполь�
зуются в разных областях, например, в социальной

работе, построенной на принципах системно�конст�
руктивистской педагогики [см., например: 14] и др.
Понятие «присвоение» лежит в основе многих про�
филактических программ и программ интервенции
для социально�неблагополучных групп (прежде все�
го подростков�мигрантов). Присвоение норм и цен�
ностей, схем поведения, приемов общения — в этом
контексте социальные работники, обсуждая соци�
альное пространство как пространство, определяю�
щее поведение клиента, опираются на идеи теории
деятельности А.Н. Леонтьева [см., например: 8] и др.

В научной периодической печати Германии куль�
турно�деятельностная психология представлена эле�
ктронным журналом деятельностных исследований
в Германии (Ta

..
tigkeitstheorie: E�Journal for Activity

Theoretical Research in Germany), соредакторами ко�
торого являются Х. Гист и Г. Рюкрим. Журнал рас�
положен на портале, посвященном теории деятель�
ности, — International Cultural�historical Human
Sciences (ICHS). URL: http://www.ich�sciences.de/

Ежегодно представители культурно�деятельност�
ного подхода собираются на традиционную конфе�
ренцию «Теория деятельности и культурно�истори�
ческая школа» под Оснабрюком. Важной чертой
этой междисциплинарной конференции является то,
что в ее работе принимают участие не только психо�
логи, но и педагоги, социологи, психолингвисты, фи�
лософы. В фокусе интересов — методологическое ос�
мысление основных положений культурно�истори�
ческой психологии, теории деятельности, отношение
этих теорий к другим современным теориям (напри�
мер, к общей теории систем (Systems theory), про�
блемы письменной и устной речи, инклюзия, спорт
как проблема теории деятельности, психологическая
поддержка детей с СДВГ, современный медийный
мир и т.п.

Основные материалы конференции публикуются
в журнале деятельностных исследований (Ta

..
tigkeit�

stheorie: E�Journal for Activity Theoretical Research in
Germany).

Культурно�историческая психология Л.С. Выгот�
ского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, теория
учебной деятельности В.В. Давыдова, к сожалению,
не находятся в мейнстриме современной немецкой
психологии. Но немецкие психологи интегрируют
культурно�деятельностную психологию в простран�
ство современной науки, не только не лишая ее ау�
тентичности, но и значительно обогащая.

Мы надеемся, что публикация статей немецких
коллег привлечет внимание читателей и будет спо�
собствовать расширению научных контактов.
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In the foreword to the articles of German psychologists in the theory of learning activity H. Giest and K.
Hintze we briefly outline the history of the development of this trend in East Germany in the middle of the last
century (XX) and highlight some of the key points of current research. We also discuss the possibility of estab�
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