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Развитие «высших форм мышления» Л.С. Выготский связывал с трудом и утверждал, что эта 
связь — «центральная и основная», позволяющая раскрыть особенности детского мышления и но-
вое в мышлении подростка. Меж тем понятие труда в работах Выготского до сих пор практически 
не исследовалось. В настоящей статье прослеживаются «генетические узлы, соединяющие воедино 
мышление и практическую деятельность ребенка» (Выготский), начиная с «практического интел-
лекта» и заканчивая трудом. Тем самым развитие детской психики предстает как вращивание ее в 
процесс общественного труда. По Выготскому, речь взрослых выступает как «идеальная форма», в 
диалоге с которой развивается речь ребенка; такую же идеальную форму образует и труд взрослых. 
Практическая деятельность ребенка развивается навстречу труду по ступеням игры, рисования, леп-
ки и конструирования. В статье затрагивается проблема овладения аффектами при помощи понятий, 
обсуждается связь смыслового и реального «полей» в человеческом сознании, проводится параллель 
между развитием сознания и труда.
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Lev Vygotsky connected the development of “higher forms of thinking” with labour, and claimed 
that this connection is “central and basic”, allowing to unfold the peculiarities of children’s thinking 
and the new in adolescent’s mind. Meanwhile, the concept of labour in Vygotsky’s works has not been 
investigated so far. This article traces the “genetic nodes that connect together the child’s thinking 
and practical activity” (Vygotsky), starting with “practical intelligence” and ending with labour. Thus, 
the development of the child’s psyche appears as its ingrowing into the process of social labour. Ac-
cording to Vygotsky, the speech of adults acts as an “ideal form” in dialogue with which the child’s 
speech develops; the same ideal form is constituted by labour. The child’s practical activity develops 
towards labour through the stages of playing, drawing, modelling and constructing. The article touches 
upon the problem of mastering affects by means of concepts, discusses the connection between the 
conceptual and real “fields” in human consciousness, and draws a parallel between the development of 
consciousness and labour.
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Введение

Понятие труда в теории Л.С. Выготского до сих 
пор не становилось предметом специального исследо-
вания. Ключевая статья, посвященная этой теме, — «О 
связи между трудовой деятельностью и интеллекту-
альным развитием ребенка», — практически игнори-
руется1. В Собрание сочинений она не попала. Другие 
работы, в которых Выготский обсуждает проблему 
связи мышления и труда, находятся где-то на дальней 
периферии культурно-исторической психологии.

О значении понятия труда в «истории становле-
ния научной школы Л.С. Выготского» писал в свое 
время В.В. Давыдов [13], опиравшийся на воспоми-
нания и оценки А.Н. Леонтьева. Отмечался повы-
шенный интерес Выготского к понятию труда в чу-
жих концепциях2. В его печатных работах и записных 
книжках неоднократно встречаются сопоставления 
орудий труда со знаками, процесса труда — с практи-
ческим интеллектом и детской игрой.

Сложнее понять, как работает понятие труда в 
конкретных психолого-педагогических исследовани-
ях Выготского. Что оно дает для понимания истории 
развития высших психологических функций?

Мы проследим, как Выготский вскрывает психо-
логическую связь мышления и труда, затем — как на 
разных возрастных ступенях завязываются «узлы» 
мышления и практической деятельности, а в заклю-
чение рассмотрим процесс культурного развития ре-
бенка как интериоризацию труда.

I. Человек на «пути к свободе»

Первый подход к проблеме связи мышления и тру-
да Выготский предпринял в «Педагогической психо-
логии». Отличие трудовой деятельности человека от 
«труда животного» усматривается здесь в опоре ее на 
«коллективный социальный опыт», накопленный в 
течение всей мировой истории. Мышление же пред-
ставляет собой оборванную и подавленную «речед-

вигательную реакцию» — особый социальный реф-
лекс, замкнувшийся в опыте других людей, в чужом, 
а не моем личном, опыте [см.: 8, с. 41].

Общей основой и труда, и мышления является 
«исторический опыт, социальная наследственность», 
которой нет у животных. В том же абзаце звучит и 
слово «культура», которое в дальнейшем потеснит вы-
ражение «социальный опыт» в работах Выготского.

Здесь пока еще нет анализа конкретных форм свя-
зи между мышлением и трудом, но уже прочерчена 
система координат: «труд — речь — мышление». Ее 
унаследует культурно-историческая теория. К тому 
времени, когда книга увидела свет, Выготский успел 
прийти к выводу, что «реакция» и «рефлекс» не те 
понятия, которые могут продвинуть исследование 
общественно-исторических процессов и высших 
психологических функций. Увлечение реактоло-
гией, впрочем, не помешало ему в главе X дать бле-
стящий историко-материалистический анализ форм 
трудового воспитания, соответствующих трем типам 
общественного производства: ручному, машинному 
и политехническому труду3.

Политехническое воспитание ставит своей целью 
синтез научно-теоретического мышления и труда. 
К этой теме — теперь уже с позиций культурно-истори-
ческой психологии — Выготский вернется пять лет спу-
стя в докладе «Практическая деятельность и мышление 
в развитии ребенка в связи с проблемой политехнизма» 
на Первом (и последнем) съезде Всесоюзного общества 
психотехники и прикладной психофизиологии. Здесь 
развернута мысль из записных книжек, взятая нами в 
качестве эпиграфа: «Труд явился колыбелью всех выс-
ших психологических функций, всех высших специфи-
ческих для человека форм поведения... Труд необходи-
мо предполагает овладение процессами собственного 
поведения человека» [11, с. 38]4.

Открытый Выготским принцип развития челове-
ческой психики, как известно, гласит: всякая психо-
логическая функция развивается в направлении ее 
«осмысливания» и сознательного овладения ею. Из 
действующей спонтанно, автоматически, импульсив-
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Труд — речь — мышление... 
В труде — все высшие специфически человеческие функции.

Л.С. Выготский. Записные книжки
(не ранее 1933 года)

1 Разве что А.А. Леонтьев назвал ее «важнейшей работой» и процитировал одну строку [см.: 16, с. 99].
2 «Анализируя развитие психологической науки, Л.С. Выготский не упускает ни одного случая, где она обращается к изучению тру-

да» [20, с. 92].
3 Подробнее об этом см. в работе А.Д. Майданского [19].
4 Публикация не упоминается в имеющихся библиографиях Выготского. В описи архива значится рукопись (4 стр.) и позднейшая 

копия, однако найти ни ту, ни другую не удалось.
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но она превращается в «произвольную» (управляе-
мую волей). Так образуются все высшие функции.

Этот интегральный психологический процесс 
Выготский называет «интеллектуализацией». Вос-
приятие, память, речь и все прочие «натуральные» 
функции одна за другой втягиваются в работу мыш-
ления, повинуясь его требованиям и сообразуясь с его 
категориальными структурами. Стержнем развития 
человеческой психики является образование поня-
тий и нарастающая их доминация в жизни личности.

Подобный процесс интеллектуализации, заметим, 
происходит и с трудом — как в истории человече-
ства, так и в развитии личности (при условии, что ее 
развитие совершается достаточно свободно). Поли-
техническое воспитание призвано развить в ребенке 
научно осмысленные трудовые умения, а сам процесс 
труда превратить в планомерную деятельность, стоя-
щую в каждом своем звене под сознательным контро-
лем мыслящего субъекта, человека.

Такое воспитание в широком масштабе, однако, 
возможно лишь при условии «полной политехниза-
ции труда»: когда благодаря развитию техники и тех-
нологий станет «близок к нулю труд физический и 
в грандиозной мере возрастет значение умственного 
труда»; когда рабочий превратится, условно говоря, 
из рикши в вагоновожатого. До этого пока еще очень 
далеко даже Америке, не говоря уже о России, — ре-
алистично оговаривается Выготский. «Политехнизм 
есть правда завтрашнего дня» [8, с. 207].

К этому дню надлежит разработать научные прин-
ципы и технологию освобождения нашей психики. 
Выготский делится этой своей мечтой уже в докладе 
1924 года, открывшем для него путь в большую науку.

«Овладеть психикой так, как мы владеем электри-
чеством, — вот заманчивая перспектива психологии... 
Она не столько стремится понять человеческую психи-
ку, сколько овладеть ею; довольно психологи истолко-
вывали душу, надо изменить и перестроить ее» [12]5.

Идеал Выготского — разносторонне развитая и 
«просветленная» личность, которая контролиру-
ет и регулирует работу своих «нервов и психики». 
Личность такого типа Выготский иногда называет 
«сверхчеловеком».

В записных книжках последних лет жизни Выгот-
ский примется разрабатывать план «вершинной», или 
«акмеистической», психологии. Ей предстоит выяс-
нить, как «сознание изменяет жизнь» [1, с. 414]. С этим 
был связан его интерес к психотехнике, которая как 
раз и стремилась к практическому преобразованию 
«жизни» (и в первую очередь — трудовых процес-
сов) средствами научной психологии. Но Выготский 
ставил проблему смелее и шире, глядя за горизонт 

современности. Овладеть жизнью души и управлять 
внутренним миром так же, как мы управляем силами 
внешней природы, — на меньшее он не согласен.

Ключи к заветной цели — в понятиях разума. 
В этом пункте Выготский следует за «звездой Спи-
нозы». Возможны, по сути, лишь две жизненных 
стратегии — жизнь по аффекту и жизнь по понятию. 
Поведением животных и зачастую людей движут 
«слепые желания» (первичный аффект, по Спинозе). 
По силам ли человеку укротить эту могучую стихию 
жизни? Как нам освободиться из «рабства аффек-
тов»? Ответ на этот вопрос Выготский намеревался 
дать в своей последней книге, «Учение об эмоциях», 
но успел осветить лишь постановку проблемы у Де-
карта и в старой психологии, распавшейся на две кар-
тезианские половинки — психологию «объяснитель-
ную» и «описательную».

Долгое время считалось, что у Выготского не 
было удовлетворительного решения. Недавно опу-
бликованные записные книжки открыли нам разгад-
ку: надлежит изменить взаимосвязь аффектов при 
помощи понятий. Разумное осознание аффекта, осве-
щение лучами понятия, ставит его в иное отношение 
к прочим аффектам, изменяет характер его протека-
ния и функцию в поведении человека. Возникают 
новые аффекты, а прежние «изолируются от царства 
инстинктов и переносятся в совершено новый план» 
[4, с. 315]. Этот план именуется «смысловым полем»; 
в нем царствуют понятия6, а не инстинкты.

«У человека как res cogitans7 возникает новое отно-
шение к ситуации по сравнению с животным. Новизна 
заключается в том, что мышление (смысловое поле) 
вводит новый аффект... Мышление сохраняет, но пере-
страивает аффекты — их ordo et connexio8... Ср. у ребен-
ка — чтобы дался вырвать зуб — меняем Energiequelle9: 
[в награду] конфета, [или говорим, что] иначе умрешь: 
вызываем более сильный аффект... Аффект в понятии 
становится активным10... Осознанная трусость — дает 
отношение к ней (стыд)» [1, с. 471—472].

Человек культивирует «натуральные» аффекты 
тела и души — так же, как он приручает диких жи-
вотных, как трудом своим превращает лесную чащу 
в сад или рощу. На месте природных дебрей страстей 
вырастают «смысловые поля» культуры.

Как совершается этот труд души над собой, на-
глядно показывает театр. На театральной сцене, в 
смысловом поле пьесы, аффекты выстраиваются в 
диктуемые мыслью порядок и связь, повинуясь по-
нятиям драматурга, режиссера, актера.

Так, ценность системы Станиславского для Вы-
готского в том, что она открывает «путь к овладению 
эмоциями и, следовательно, путь произвольного вы-

5 Текст не опубликован, цитируется по копии Е.Ю. Завершневой, снятой в домашнем архиве Выготского.
6 «Смысловое поле... для нас — понятия, обобщения» [1, с. 467]. Тема превосходно раскрыта в работе Л.С. Выготского [14].
7 Вещь мыслящая (лат.), определение человеческой души у Декарта и Спинозы.
8 Порядок и связь (лат.), выражение из спинозовской «Этики».
9 Источник энергии (нем.). Ранее, сравнивая мотивацию устной и письменной речи, Выготский обращался к понятию Energiequelle 

у К. Левина [см.: 1, с. 356].
10 По Спинозе, активный аффект увеличивает нашу «способность к действованию» (agendi potentia), а пассивный аффект (passio, 

«страсть») ее уменьшает.
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зова и искусственного создания новых эмоций..., 
создавая сложную систему представлений, понятий 
и образов, в состав которых входит и известная эмо-
ция» [2, с. 209—210].

Работа мысли очищает эмоцию от всего лишне-
го, обобщает и сообщает ей предметный характер — 
тогда эмоция становится подвластна человеческой 
воле, «произвольна». Данный вывод подтверждают 
современные психофизиологические исследования 
эмоций, —заключает Выготский. «Изучить этот по-
рядок и связь аффектов и составляет главную задачу 
научной психологии» [2, с. 211].

Труд требует подчинения своих аффективно-эмо-
циональных реакций и психологических функций 
логике дела. Нельзя нормально трудиться — равно как 
и мыслить, — когда ты во власти «слепых желаний» 
и не умеешь их обуздать, или если ты не в состоянии 
сосредоточить внимание на предмете своих трудов. 
«Рибо указывает на психологическое родство тру-
да и произвольного внимания... “До возникновения 
цивилизации произвольное внимание не существо-
вало или появлялось на мгновение, как мимолетное 
сверкание молнии. Труд составляет наиболее резкую 
конкретную форму внимания”» [9, с. 369]11.

В битве с пагубными аффектами — «страстями 
души», как называл их Декарт, — труд всегда заодно 
с мышлением, на стороне понятия. В таком ракурсе 
мышление и есть не что иное, как умственный труд.

Вершинная психология призвана осмыслить раз-
витие личности как процесс ее освобождения из раб-
ства аффектов, покорение природной стихии душев-
ной жизни трудом ума. Урок Спинозы: человеческая 
свобода есть власть понятия над аффектом, научное 
понимание и перестройка наших страстей.

«Свобода: аффект в понятии... Грандиозная кар-
тина развития личности: путь к свободе» [1, с. 256]. 
«Главное в мышлении — свобода: ich kann was ich 
will12. Отсюда она переносится в действие. Но за-
рождается свобода в мысли... Понятия — новое от-
ношение + освобождение... В этом — ключ ко всему: 
перенос (действие) в смысловом поле. Его свобода, 
разумность» [1, с. 465—466].

К сожалению, после смерти Выготского эта «гран-
диозная картина» выпала из «смыслового поля» 
культурно-исторической психологии, равно как и его 
исследования конкретных форм связи мышления и 
труда, о которых далее пойдет речь.

II. «Линия развития практической 
деятельности ребенка»

Как известно, теория Выготского повествует о 
развитии высших психологических функций. Оста-

ется понять, какова цель этого развития, с тем чтобы 
превратить ее в конечную цель воспитания ребенка.

«Вреднейшим наследием старой школы» Вы-
готский считает перенос целей воспитания «куда-то 
вдаль», ориентируясь на «отвлеченный идеал совер-
шенной личности». Старая школа «била мимо труда 
и в зависимости от этого самым безобразным и без-
дарным образом организовывала жизнь здесь вбли-
зи — те ежедневные занятия, тот постоянный труд, 
который заполнял, в конце концов, все время челове-
ка и отнимал все его силы» [8, с. 313].

Эти резкие строки не мешают современным ком-
ментаторам Выготского и дальше «бить мимо труда». 
Иные даже уверяют, будто «Выготский весьма мало 
занимался исследованием трудовой деятельности»13, 
или — сплошным курсивом: «у Выготского вообще нет 
попытки анализа процесса общественного труда»14. 
(Что тут скажешь без артиклей и междометий?..)

В привычных рассуждениях о развитии лично-
сти ребенка, его «высших психических функций», 
сплошь и рядом ускользает из виду главный вектор и 
конечная цель этого развития. Для марксиста Выгот-
ского это — формирование способности к труду: не 
только умения трудиться со знанием дела и полной 
самоотдачей, но и любви к труду.

В «Педологии подростка» отвергается система 
воспитания, в которой «детство растет и развивается, 
не зная труда». При правильном воспитании «труд 
является естественной атмосферой жизни с ранних 
лет», а выбор профессии у подростка — «органиче-
ским завершением длительного процесса развития... 
Воспитание должно готовить ребенка к этому шагу 
задолго до того, как этот шаг может совершиться» [9, 
с. 463—464]. Обязано готовить его к будущей трудо-
вой жизни в той мере, в какой это позволяют процес-
сы органического созревания.

«Но этого мало, — с нажимом прибавляет Вы-
готский. — Необходимо вырабатывать и создавать 
склонности к известной профессии, любовь к труду» 
[9, с. 464]. Amor laboris — активный «аффект в по-
нятии», определяющий развитие зрелой, свободной 
человеческой личности на всем протяжении ее жиз-
ненного пути.

Гимны труду в советские времена звучали часто. 
Проблема в том, чтобы теоретически и, по возмож-
ности, экспериментально выяснить роль труда в раз-
витии детского мышления.

За отправной пункт исследования Выготский бе-
рет практический интеллект — орудийную деятель-
ность животных при решении особого рода задач, 
требующих нахождения обходных путей к цели. Для 
этого схема деятельности должна учитывать струк-
туру наблюдаемой ситуации — взаимосвязь вещей 
в границах «видимого поля» (пионер исследований 

11 Редакторы Собрания сочинений сняли кавычки и вычеркнули «мимолетное сверкание молнии», равно как и многое другое, что 
было им не по вкусу.

12 Я могу (сделать) то, что я хочу (нем.). Слова Сары Слиозберг (Sarah Sliosberg, сотрудница Курта Левина) об «ирреальном» мире 
игры, фантазии.

13 «Vygotsky devoted very little effort to the study of labour activity» [24, p. 44].
14 “There is no attempt to analyse the social labour process at all in Vygotsky” [23, p. 28].
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практического интеллекта, Вольфганг Кёлер, считал 
это критерием разумности поведения).

Практический интеллект является природным ра-
дикалом, общим для мышления и труда: оба они воз-
никли из орудийной деятельности высших животных.

Хорошо известно, какое огромное, первостепен-
ное значение Выготский придавал исследованию 
практического интеллекта. Это «генетически» пер-
вичная — и притом экспериментально фиксируе-
мая — форма связи «натурального мышления» и 
практической деятельности, равным образом в фило- 
и онтогенезе.

Далее Выготский прослеживает, «как завязыва-
ются на каждой данной возрастной ступени гене-
тические узлы, соединяющие воедино мышление и 
практическую деятельность ребенка» [7, с. 589]. По-
нятие практической деятельности ребенка охваты-
вает, наряду с детским трудом, и физические игры, 
рисование и конструирование15, и всякую иную де-
ятельность в окружающем мире, в ходе которой со-
вершается обработка ума вещами через работу рук.

«Пиаже утверждает, что вещи не обрабатывают 
ум ребенка. Но мы видели, что в реальной ситуа-
ции... вещи действительно обрабатывают ум ребенка. 
Вещи — значит действительность, но действитель-
ность, не пассивно отражаемая в восприятиях ребен-
ка, не познаваемая им с отвлеченной точки зрения, а 
действительность, с которой он сталкивается в про-
цессе своей практики» [6, с. 51]16.

Приступая к исследованию возрастных форм свя-
зи мышления и практической деятельности, Выгот-
ский, по своему обыкновению, сперва резюмирует 
достигнутое предшественниками и современниками. 
Особо выделяются «две попытки, которые исходят из 
психологической лаборатории». Первая из этих двух 
теорий — психотехника — решала проблему «вне ка-
тегории развития и почти исключительно в диферен-
циально-психологическом разрезе». Этот недостаток, 
продолжает Выготский, в последнее время пытается 
исправить «генетическая и детская психология». Ее 
заслугу, наряду с введением в теорию принципа раз-
вития, Выготский видит в стремлении «…строго от-
делить естественные, природные коренные функции 
практического интеллекта от тех дальнейших изме-
нений этих функций и надстроек над ними, которые 
они приобретают, становясь трудовой деятельностью 
в собственном смысле этого слова» [7, с. 593].

Выготский не раз ссылался на слова Пиаже: «Ре-
бенок никогда на самом деле не входит в настоящий 
контакт с вещами, ибо он не трудится» [21, с. 373]17. 
В этой «мимоходом брошенной Пиаже мысли» Вы-

готский находит «ключ к пониманию всех особенно-
стей детского мышления»! Развитие мышления со-
вершается навстречу труду и чем дальше, тем более 
явно определяется общественно-трудовыми потреб-
ностями и задачами.

«Эта связь развития высших форм мышления, и в 
частности мышления в понятиях, с трудом представ-
ляется нам центральной и основной, способной рас-
крыть особенности детского мышления и то новое, 
что появляется в мышлении подростка» [9, с. 334].

Справедливо увязывая качественное отличие 
мышления ребенка и взрослого с трудом, Пиаже не 
показывает, как возникает «синтез между интел-
лектуальным развитием ребенка, с одной стороны, 
и развитием его трудовой деятельности — с другой» 
[7, с. 593]. Для Выготского же в этом — вся суть. Не-
обходимо проследить, как практическая «обработка 
ума вещами» развивается в труд. Принимая форму 
труда, практическая деятельность достигает наивыс-
шей точки развития, своего «акме».

В конце статьи дается набросок «схемы интеллек-
туального развития ребенка в связи с его практической 
деятельностью по важнейшим возрастам» [7, с. 595].

1. Уже в 6 месяцев ребенок пробует воздейство-
вать на один предмет с помощью другого; несколь-
ко месяцев спустя эта деятельность превращается в 
«первичное, наиболее примитивное употребление 
орудий», т.е. в практический интеллект. Как и у кё-
леровских шимпанзе, орудийная деятельность детей 
поначалу никоим образом не связана с речью. Ре-
чевая активность в этом возрасте выражает чистые 
эмоции. Это не столько общение, поясняет Выгот-
ский, сколько «эмоциональное заражение, перенос 
аффекта» [5, с. 302]18.

2. В следующей фазе, между годом и тремя, разви-
тие практической деятельности протекает в направ-
лении ее «синкретического объединения» с речевым 
мышлением. Деятельность ребенка с первых дней 
жизни строится через других людей — при полней-
шей зависимости от их деятельности и в сопровожде-
нии человеческой речи. Соответственно, ребенок и 
сам одновременно действует и разговаривает вслух, 
образуя «сплав из речи и действия» (такого рода 
сплав внешних действий с аффективными речевыми 
сигналами можно назвать «речедействием»).

3. В возрасте трех лет ребенок от «социальной 
речи», адресованной окружающим людям, перехо-
дит к речи эгоцентрической. Она представляет со-
бой отрывочный монолог, произносимый для себя, 
и служит переходной ступенью к внутренней речи. 
Выготского интересовала, в первую очередь, «пла-

15 Рисование, взятое и с его физической стороны (опыты с карандашом — в главе второй «Мышлении и речи»). Конструирование, по-
нятое как «алгебра вещей» (И.Г. Розанов): создается не вещь, а «вещная формула» действия, — «вещи учат, как их складывать» [1, с. 535].

16 Курсив мой. — А.М.
17 В этом месте книги говорится, что мышление ребенка протекает в «вербальной плоскости» и столь же «непроницаемо для опыта», 

как мышление дикаря. Только в играх, когда приходится действовать руками, дети встречают сопротивление вещей; несмотря на это, 
дальше «верований» (croyances) ум ребенка и дикаря, в сущности, не идет.

18 В источнике: «эмоциональное выражение». Рискну предположить, что это стенографическая ошибка либо редакторская правка. 
В первой главе «Мышлении и речи» и в Записных книжках общению на основе понимания и понятий Выготский противопоставляет 
именно заражение аффектами (у животных, у детей ясельного возраста и «больной Д.»).

Майданский А.Д. Мышление и труд (читая Выготского)
Maidansky A.D. Thinking and Labour (Reading Vygotsky)
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нирующая функция» эгоцентрической речи в осу-
ществлении практической деятельности ребенка. 
Требовалось экспериментально уловить момент пре-
вращения речевого «слепка», отражения элементов 
деятельности, в средство преодоления затруднений, 
с которыми ребенок сталкивается в своих практиче-
ских действиях19.

Как следствие, образуется новый — словесный — 
план построения и корректировки схемы деятельно-
сти. Речь становится средством и формой протекания 
мышления, «мышлением вслух». В этот момент отно-
шение мышления и практической деятельности пере-
ворачивается: словесная мысль опережает действие, 
предвосхищает и направляет его. Слово освобождает 
мысль из «рабства зрительного поля»20 и открывает 
возможность планирования действий, своих и чужих.

4. В возрасте 6—10 лет образуется внутренняя 
речь и начинается ее размежевание с внешней дея-
тельностью. Наконец, в переходном возрасте сло-
весно-речевое мышление развивается в мышление 
понятийное, категориальное, формирующее относи-
тельно автономную сферу «внутренней жизни» лич-
ности. У подростка мы находим уже «совершенно 
оторванное от конкретных действий мышление в по-
нятиях» [9, с. 395].

Обособление мыслительной деятельности от дея-
тельности практической является условием sine qua 
non процесса труда. Человеческий труд требует по-
строения схемы планируемого действия «в уме» по-
средством слов, чисел и иных знаков, — прежде чем 
произойдет реальный «контакт с вещами».

Первый опыт планирования действий ребенок 
приобретает в игре. От игры — через «переходные 
формы» рисования, лепки и конструирования — тя-
нется нить к труду. Всё это стадии процесса разви-
тия планомерной деятельности и практической обра-
ботки ума вещами (через обработку вещей руками). 
«Конструкция — среднее между игрой и трудом с 
точки зрения мнимой ситуации. Куст творческих де-
ятельностей из одного родника: игра, рисунок, лепка, 
конструкция, труд» [1, с. 534]21.

О генетической связи игры с трудом подробно по-
вествуется в «Педологии школьного возраста».

«Игра и труд могут рассматриваться как психо-
логические антитезы. Игра есть царство инстинкта, 
труд — царство воли» [10, с. 167]. Но уже в детской 
игре инстинктивная форма снимается, преодолевает-
ся «игровым правилом». Деятельность инстинктив-
ная обращается в культурную, волевую. «В этом про-
является истинная диалектика игры. Генетически в 
игре вызревают механизмы труда» [10, с. 168].

В практическом интеллекте младенца реальное 
поле совпадало со смысловым. В игре смысловое поле 
впервые отделяется от реального и начинает домини-
ровать над ним, пусть пока еще только в «мнимой си-
туации». В труде совершается «реализация смыслово-

го в видимом» [1, с. 525]: идеальные цели, замыслы и 
смыслы обретают вещественный облик, плоть.

В декабре 1933 г. Выготский чертит таблицу из 
двух колонок — «Игра» и «Труд» [1, с. 535]. Различие 
в том, что игра подчиняется правилам, труд — зако-
нам. В аффективном плане: если игра есть Handlung 
(нем. действие) без воплощения, удовольствие 
приносит сам процесс (Funktionslust), то в труде 
«Handlung, воплощение замысла = Vorlust». У Кар-
ла Бюлера Vorlust (нем. удовольствие от предвкуше-
ния) — высшая форма эмоционального переживания: 
сдвиг удовольствия в начало процесса деятельности, 
к фазе планирования. Завершает таблицу определе-
ние труда как «игры sui generis».

В этом свете все развитие детской психики пред-
стает как вращивание ее в трудовую деятельность: 
формирование требуемых для труда понятий, ум-
ственных и речевых способностей, силы воли и т. д., 
с одной стороны, плюс воспитание культурных аф-
фектов, таких как любовь к труду, уважение к тру-
дящимся людям и плодам их трудов, старательность, 
самоотдача и пр., — с другой.

III. Интериоризация труда

Мы выяснили, что понятие труда является крае-
угольным камнем культурно-исторической психоло-
гии. Понятно, почему этот камень презрели те, кто це-
нит Выготского как предтечу семиотики, считает его 
ряженым марксистом и т. д. Сложнее понять, почему 
ученики Выготского, разделявшие его отношение к 
труду и на протяжении полувека создававшие «пси-
хологическую теорию деятельности», не пожелали 
продолжить начатое учителем исследование «гене-
тических узлов, соединяющих воедино мышление и 
практическую деятельность ребенка». Полагаю, при-
чина кроется в том, что осевая связь «труд — речь — 
мышление» стала пониматься принципиально иначе, 
особенно в части функции речи и слова в деятельно-
сти ребенка.

Откроем главный труд А.Н. Леонтьева «Пробле-
мы развития психики», а в нем — параграф «Осо-
бенности формирования умственных действий» [18, 
с. 379]. В самом начале здесь звучит имя Выготского 
в связи с понятием интериоризации, и на этом всё. 
Ни слова про учение Выготского о формировании 
понятий, о связи мышления и практической деятель-
ности через речь, о планирующей функции детской 
речи — хотя сам Леонтьев вместе с Выготским руко-
водил экспериментами Р.Е. Левиной, выяснявшими 
эту функцию в процессе формирования действий, 
«умственных» и практических.

В написанной Леонтьевым главе «Речь» для учеб-
ника психологии [22, с. 262—288] эгоцентрическая 
речь не упомянута — даже в разделе «Развитие речи 

19 Эксперименты показали, что при возникновении трудностей коэффициент эгоцентрической речи увеличивается почти вдвое [см.: 15].
20 Выражение Кёлера, подхваченное Выготским.
21 Заметка сделана в ходе доклада Г.А. Кваснецкого на Совете по игрушке.
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у детей». Он редактировал и дописывал этот текст на 
протяжении десяти лет. В 1938—1948 гг. учебник вы-
шел тремя изданиями, объем главы вырос на треть, 
но так и не нашлось места для той формы речи, кото-
рую Выготский считал «первым поворотным и реша-
ющим этапом для всей дальнейшей судьбы развития 
мышления ребенка» [3, с. 11].

Положение дел не изменится и в прочитанных 
Леонтьевым на склоне лет лекциях о речи в курсе 
общей психологии (МГУ, 1973—1975). Выготский 
здесь частый гость, собеседник, но эгоцентрическая 
речь остается темой нон грата.

На лекции про эмоции и аффекты Выготский не 
приглашался. Аффекты Леонтьев определяет как 
«липнущие на ситуацию метки», а эмоции — это 
такие внутренние «ориентирующие сигналы» [17, 
с. 466, 474]. Как следствие, из поля зрения выпадает 
вся проблематика «вершинной психологии» Выгот-
ского, связанная с контроверзой «аффект—понятие» 
и открытым «путем к свободе». Нелепо же, в самом 
деле, связывать человеческую свободу с овладением 
липкими метками и посещать театр ради свежих ори-
ентирующих сигналов...

Наибольшего прогресса в сравнении с Выготским 
А.Н. Леонтьев и деятельностная психология в целом 
достигли в исследовании ориентировочной деятель-
ности и процессов интериоризации культурных 
норм и форм человеческой деятельности, но и здесь 
эмоции слабо принимались в расчет. Выготский же 
стремился «переместить эмоции с задворков чело-
веческой психики на передний план» и «ввести их в 
структуру всех остальных психических процессов» 
[4, с. 324]. Таков был замысел его последней, неокон-
ченной книги.

Напоследок еще раз вернемся к вопросу: какое 
место труд занимает в психологическом развитии ре-
бенка? «Естественная атмосфера труда», в которой 
должен расти ребенок, безусловно, предполагает и его 
посильное, поначалу чисто игровое, участие в трудо-
вой деятельности, и регулярный учебный труд22, но к 
этому далеко не сводится — особенно в раннем детстве.

Ключом к ответу на поставленный вопрос по-
служит нам параллель между понятиями сознания и 
труда23.

В «Младенческом возрасте» нарисована карти-
на сознания, которое начисто лишено внутренней 
активности и представляет собой поток аффектов в 
процессах сна и питания. В части ориентировочной 
деятельности психика младенца уступает даже ново-
рожденному насекомому. Зато она образует частицу 
общественного сознания и, тем самым, изначально яв-
ляется социальной — «сознанием психической общ-
ности» с матерью и другими людьми, чьи действия 
опосредствуют все контакты младенца с вещами. Эту 

первичную фазу психического развития человека 
Выготский, вслед за немецкими психологами, име-
нует «сознанием “пра-мы” (Ur-wir)» [5, с. 305].

Подобным же образом обстоит дело и с человече-
ским трудом. Младенец в каждый миг своей жизни 
окружен трудящимися людьми и предметами, создан-
ными трудом. Его персональная жизнедеятельность 
в каждой своей фазе опосредствуется процессами и 
продуктами трудовой деятельности других людей. Он 
с головой погружен в атмосферу труда, внутри кото-
рой (как ее идеальный — или, по Выготскому, «смыс-
ловой» — момент) существует и наше сознание.

Смысловое поле сознания образует внутренний 
слой трудового поля, своего рода эндотелий труда. 
Сознание «пра-мы» есть первое, самое смутное от-
ражение материально-практических связей между 
людьми — не столько еще осознание, сколько аффек-
тивное «переживание» трудовой общности челове-
чества (в том смысле, в каком Выготский говорит о 
переживании как «единице сознания»).

Сознание и труд по природе своей — процессы 
общественные. Если сознание — это коллективная 
психика, то труд есть коллективная практика — со-
трудничество (через посредство знаковых систем, 
технических устройств и социальных институтов).

Выготский включает категорию сотрудниче-
ства в финальную формулировку основного закона 
культурного развития: все высшие функции «воз-
никают первоначально как формы деятельности в 
сотрудничестве и лишь затем переносятся ребенком 
в сферу своих психологических форм деятельности» 
[6, с. 282]24. Понятие сотрудничества, совместной 
деятельности людей, мы встречаем и в определении 
«зоны ближайшего развития», и в основании специ-
альной педагогики Выготского с ее принципом «пре-
одоления дефекта» через сотрудничество.

(Остается лишь удивляться амаврозу «выготско-
ведов», критикующих его за «недеятельностный» 
подход. «Практическая деятельность», труд и «дея-
тельность в сотрудничестве» за полноценное поня-
тие деятельности, видимо, не считаются.)

Младенец включается в процессы труда, как и в 
процессы общественного сознания, поначалу лишь 
рецептивно, через посредство самых простых аффек-
тов. Его жизнедеятельность есть только потенция 
труда, или, выражаясь гегелевским языком, труд «в 
себе». Все последующее культурное развитие ребен-
ка представляет собой не что иное, как вращивание 
души в общественное производство, т. е. в процесс 
труда en gros; равно как и наоборот — интериориза-
цию труда, формирование у ребенка способностей к 
тем или иным видам трудовой деятельности.

Врастание нового лица в «ансамбль общественных 
отношений»25 между трудящимися людьми соверша-

22 За год до смерти Выготский обдумывал книгу, посвященную учебному труду. «Общая идея: учебный труд в целом (не математика, 
русский язык) есть новый возрастной тип деятельности» [1, с. 417—418].

23 Для ясности оговоримся, что в работах Выготского такой параллели нет, и автор этих строк не стремится — как то нередко бывает — 
выдать свои размышления за взгляды Выготского. Это попытка продолжить и развить его теорию.

24 Курсив мой. — А.М.
25 Так определял сущность человека Маркс: das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse

Майданский А.Д. Мышление и труд (читая Выготского)
Maidansky A.D. Thinking and Labour (Reading Vygotsky)
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ется не только через «детский труд» как таковой, но 
и через встречу практического мышления с речью, и 
через последующее разделение слова и действия, че-
рез интеллектуализацию психологических функций 
и подчинение индивидуальных аффектов понятиям, 
в коих исторически отлагаются схемы деятельности 
и нормы общественной жизни.

По Выготскому, речь взрослых выступает для ре-
бенка как «идеальная форма», источник его речевого 
развития. Такую же роль идеальной формы выпол-
няет и труд взрослых: во взаимодействии с ним осу-

ществляется и на него ориентируется в своем разви-
тии практическая деятельность ребенка.

Наблюдая за тем, как завязываются «генетиче-
ские узлы» дела, слова и мысли, как понятия обра-
зуются и овладевают аффектами, Выготский посто-
янно держал в уме «труд как центральный фактор 
всего интеллектуального развития» [9, с. 341]. Таков 
«вершинный», «акмеистический» взгляд в культур-
но-исторической психологии — взгляд с высоты той 
цели, которой подчинено и к которой устремлено 
развитие человеческой психики.
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