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В педагогике широко известна тенденция ориентировать процесс 
обучения только на прямой фактологический результат. Учителя оце
нивают то, чему школьники научились вместо того, чтобы обратить 
внимание на то, как они этому научились. «Критерием оценки являет
ся количество выученных правил, а не способ и стратегия мышления, 
с помощью которых ученик их осваивает и получает 
результаты» [4, с. 188]. Однако, в последнее время в психолого
педагогических исследованиях ученые все чаще обращают внимание 
на познавательные процессы и механизмы познавательной 
деятельности, которые развиваются и формируются под воздействием 
образовательной среды. Большинство исследователей опирается на 
теоретические взгляды Л. С. Выготского и обращается к роли социо
культурной среды в развитии личности обучающегося.

Теорию Л. С. Выготского можно охарактеризовать несколькими 
ключевыми словами: социальное взаимодействие, орудие и знак, куль
тура, история, высшие психические функции. Соединив вышеуказанные 
слова и выражения в единое высказывание, мы получим «социо- 
историко-культурную теорию развития высших психических функций», 
известную как «культурно-историческая теория» [1, с. 3].

Человек по своей природе не может нормально развиваться, если 
он изолирован от общества. Генетическая предрасположенность ре
бенка к общению является основой его социального взаимодействия с 
окружающими людьми. В таком взаимодействии существенная роль 
принадлежит знакам и различным знаковым системам, первостепен
ной функцией которых становится оказание помощи в осуществлении 
коммуникации, а впоследствии - индивидуализации самосознания 
личности. Последняя происходит тогда, когда индивид использует 
знаковые системы для организации и контроля своего поведения. 
Иначе говоря, определенные виды высших психических функций, 
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такие как произвольное внимание, смысловая память, вербальное мыш
ление и сложные эмоции (интерес, удивление, радость, горе и др.), не 
могут формироваться и развиваться вне социального взаимодействия.

Рассмотрим процесс обучения овладению языком как важнейшей 
знаковой системой. Социальное окружение (в нашем случае - образо
вательная среда) является «пусковым механизмом» этого процесса. 
Однако этим значимость процесса обучения не ограничивается. Стоит 
обратить внимание на факт обеспечения личности обучающегося од
ним из главных инструментов познания - языком. Являясь порожде
нием общественных отношений, язык становится индивидуальной ха
рактеристикой вследствие развития внутренней речи. Такое приобре
тение (внутренняя речь) начинает взаимодействовать с другими пси
хическими функциями (например, мышлением), что, в свою очередь, 
порождает возникновение новых видов психических функций 
(например, вербального мышления). Согласно гипотезе Л. С. Выгот
ского, которая пока незначительно исследована в психологии, ключе
вым фактором развития является не прогресс каждой психической 
функции в отдельности, а изменения, происходящие в отношениях 
между различными функциями [2].

Установленную Л. С. Выготским взаимосвязь обучения и разви
тия применительно к овладению речью можно выразить следующим 
образом: в естественном процессе развития обучение является сред
ством, усиливающим этот процесс путем привлечения знаковой си
стемы, под воздействием которой происходит перестройка психиче
ских функций обучающегося [2].

Необходимо также остановиться на рассмотрении Л. С. Выгот
ским систем научных понятий, овладение которыми приводит к осно
вательным изменениям в мышлении школьников.

Важной особенностью научных понятий является их иерархиче
ская структура организации. Овладение такой структурой подразуме
вает выполнение широкого спектра мыслительных операций, что вле
чет за собой так называемое «искусственное развитие» учащихся, ко
гда обучение рассматривается не только как процесс интенсификации 
естественных механизмов развития, но и как относительно независи
мый источник умственного развития [1].

Для Л. С. Выготского обучение не сводится к овладению основами 
наук. Главным ученый видит обеспечение развития ребенка с помощью 
инструментов познания и мыслительных операций. Если применить та
кой подход к овладению учащимися языковой системой, то существен
ным становится не знание таксономических лингвистических катего
рий, а овладение процедурой выполнения различных мыслительных 
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операций с этими категориями (анализа, синтеза, сравнения, класси
фикации, обобщения и др.). Это говорит о том, что Л. С. Выготский 
придавал большое значение содержанию обучения, но ещё больший 
акцент ставил на структурный аспект этого содержания.

Таким образом, «<...> обучение создает зону ближайшего разви
тия, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в дви
жение целый ряд внутренних процессов развития, которые сейчас яв
ляются для ребенка еще возможными только в сфере взаимоотноше
ний с окружающими и сотрудничества с товарищами, но которые, 
проделывая внутренний ход развития, становятся затем внутренним 
достоянием самого ребенка» [3, с. 16]. Правильно организованное 
обучение, являясь ведущей деятельностью учащихся, ведет за собой 
их умственное развитие.
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2 Перевод с португальского на русский Зои Престес

Эта работа - результат научного исследования, которое нацелено 
на понимание детской логики в сфере пространственных представле
ний, а также на выявление процессов формирования картографических 
понятий и перцепций среды класса в начальной школе, того, как дети 
обнаруживают свои картографические знания и как эти знания появ
ляются в их отношениях со взрослыми и другими детьми в культурно
исторической перспективе. В ходе исследования я пыталась прона
блюдать видение детьми пространств, в которых они находились через
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