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Аннотация
Обоснование. Статья посвящена рассмотрению понятия «социаль-

ная ситуация развития». Актуальность темы исследования обусловлена 
имеющимся дефицитом позитивного воздействия социокультурной 
среды на современных детей и подростков.

Целями и задачами работы выступает анализ культурологического 
подхода к пониманию термина «социальная ситуация развития».

Метод и методология. В качестве методов использовались гене-
тический, сравнительно-исторический и типологический методы: 
психологии и педагогики, впоследствии же с расширением подхода: 
сравнение психолого-педагогического и мультикультурного (в пер-
вую очередь культурологического) подходов, их типологизация и т.п. 

Результаты. В результате исследования установлено, что сам рас-
сматриваемый термин появился и был широко внедрен в научный обо-
рот в рамках психологической науки, в первую очередь – в исследова-
ниях советской деятельностной школы (Л.С. Выготский). В последнее 
время данное понятие получило широкое распространение в работах 
многих зарубежных психологов и педагогов; интереснее, однако, что 
к нему все чаще обращаются представители иных гуманитарных дис-
циплин – в частности, культурологии и социальной антропологии. В 
статье делается вывод о прямом воздействии макросоциальной ситуа-
ции на микросоциальную (непосредственно на «социальную ситуацию 
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развития» индивида), в частности, в форме возможности участия в 
ранее недоступных ему группах и сообществах.

Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть применены в инклюзивных проектах в культурно-досуговой 
сфере, при создании новых программ и проектов, посвященных во-
влечению детей-инвалидов в культурную жизнь социума. 

Ключевые слова: социальная ситуация развития; макро- и микро-
социальная ситуация; междисциплинарный подход; культурологиче-
ский подход
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CULTUROLOGICAL ASPECT                                                              
OF STUDYING THE CONCEPT OF “SOCIAL                                                     

SITUATION OF DEVELOPMENT”

E.S. Garkavaya

Abstract
Background. The article is devoted to the consideration of the con-

cept of “social situation of development”. The relevance of the research 
topic is due to the existing deficit of the positive impact of the socio-cul-
tural environment on modern children and adolescents.

Purpose. The aims and objectives of the work are the analysis of 
the cultural approach to understanding the term “social situation of de-
velopment”.

Methodology. The method and/or methodology of the work. The 
methods used were genetic, comparative historical and typological meth-
ods: comparison of psychological, pedagogical and multicultural (pri-
marily culturological) approaches, their typologization, etc.
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Results. As a result of the study, it was found that the term itself 
appeared and was widely introduced into scientific circulation within 
the framework of psychological science, primarily in the research of the 
Soviet activity school (L.S. Vygotsky). Recently, this concept has become 
widespread in the works of many foreign psychologists and educators; 
however, it is more interesting that representatives of other humanities 
disciplines, in particular, cultural studies and social anthropology, are 
increasingly turning to it. The article concludes that the macrosocial sit-
uation has a direct impact on the microsocial one (directly on the “social 
situation of development” of an individual), in particular, in the form 
of the possibility of participating in previously inaccessible groups and 
communities.

Practical implications. The results of the study can be applied in in-
clusive projects in the cultural and leisure sphere, in the creation of new 
programs and projects for the involvement of children with disabilities 
in the cultural life of society.

Keywords: social situation of development; macro-and microsocial 
situation; interdisciplinary approach; cultural approach
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Введение
Актуальность темы обусловлена отмечаемым многими исследо-

вателями «переходным» характером современного социокультурно-
го воздействия на детей и подростков. Само понятие «социальная 
ситуация развития», введенное в научный оборот классиком совет-
ской психологии Л.С. Выготским и поначалу нашедшее признание 
в основном в психологических, социально-психологических и пе-
дагогических исследованиях, к настоящему времени демонстрирует 
потенциал базового понятия в сфере исследований самого различ-
ного профиля, посвященных развитию личности, особенно же – 
личности ребенка. Труды классиков отечественных и зарубежных 
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академических дисциплин (Ж. Пиаже, Б. Спок. Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, В.В. Николаева, А.К. Нисская и др.), в рамках которых 
разрабатывалась настоящая тема и на которые мы опирались в на-
стоящей работе, представляя безусловную ценность, остаются, как 
правило, достаточно жестко ориентированы, в первую очередь, на 
психологию и педагогику. 

Новизна и значимость разрабатываемого нами подхода к изучению 
понятия «социальная ситуация развития» заключается в выявлении 
и обосновании потенциала междисциплинарного исследования, в 
котором ведущую роль играет культурологический анализ. Соот-
ветственно, мы ставим перед собой следующие задачи: 1) Рассмо-
треть традиционное использование понятия «социальная ситуация 
развития» в рамках психологического и педагогического дискурсов. 
2) Обосновать возможности расширения сферы применимости дан-
ного понятия в соответствии с мультидисциплинарным подходом и 
акцентом на культурологических аспектах исследования.

Материалы и методы
При проведении данного исследования мы опирались преиму-

щественно на генетический, сравнительно-исторический и типо-
логический методы исследования. Использую эти методы, автор 
исследует историю академического изучения рассматриваемого 
понятия сначала преимущественно в рамках психологии и педаго-
гики, впоследствии же с расширением мультикультурного подхода: 
сравнение этих подходов, их типологизация и т.п. 

Результаты и обсуждение
В работах Л.С. Выготского термин «социальная ситуация развития» 

дефинировался как «специфические для данного возраста, исключи-
тельные, единственные и неповторимые отношения между ребенком 
и окружающей его действительностью, прежде всего социальной» [2, 
c. 258]. Индивид в своем личностном развитии неизбежно взаимодей-
ствует со своим окружением, иначе говоря, с социальной средой, в 
каждый конкретный временной период и на каждом конкретном эта-
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пе онтогенеза занимая определенную и достаточно объективную по-
зицию в системе этих отношений – в том числе в поле выдвигаемых 
социумом требований и ожиданий по отношению к развивающейся 
личности. Позиция эта в значительной степени определяется также 
степенью осознавания индивидом (ребенком) собственных отноше-
ний с социальной средой и социальной ситуацией, степенью приятия 
либо неприятия этих отношений в целом [6, с. 8]. 

Социальные навыки – в числе важнейших навыков, вырабатывае-
мых человеком в ходе индивидуального развития, их формирование и 
совершенствование выступает одной из главных задач этого развития. 
Безусловно, крайне велика роль семейного окружения ребенка; одна-
ко социальное воздействие далеко не ограничивается рамками семьи. 
В определенный период едва ли даже не более важным оказывается 
опыт социализации в дошкольной и школьной (образовательной) среде. 

Больше того: «социализирующие» функции семьи становятся од-
ними из ведущих в образовательной, а затем и в культурнодосуговой 
среде. Если в семье дети социализируются через взаимодействие с 
родителями, братьями и сестрами, родственниками и соседями, – 
уже в дошкольном учреждении этот круг существенно расширяет-
ся. Здесь им приходится вырабатывать новые формы повседневной 
активности, в том числе и в сфере общения. При этом замечено, что 
дети, воспитывающиеся в нормальной обстановке и успевшие выра-
ботать привязанность к значимому взрослому, как правило, гораздо 
успешнее адаптируются в новой социальной ситуации – тогда как 
в случае недостаточно выработанной «домашней» привязанности, 
в условиях депривации адаптация к новой ситуации проходит с го-
раздо более выраженными сложностями [1, с. 48].

В центре внимания современной психологии развития, социаль-
ной психологии и педагогики все чаще оказывается социально-пси-
хологическое развитие ребенка в процессе внесемейного общения, 
включающее в себя три важнейших компонента: 

Развитие и поддержка Я-концепции. Именно представления 
ребенка о самом себе являются той основой, отталкиваясь от кото-
рой, он учится правильно воспринимать других людей и общаться 
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с ними. Не понимая себя в достаточной степени, невозможно на-
учиться понимать других и взаимодействовать с ними.

Просоциальные навыки. Умение сотрудничать и формировать 
устойчивые связи и взаимодействия с другими людьми.

Формирование и поддержание дружеских отношений. Именно 
детей, которые умеют общаться и сотрудничать с другими людьми, 
как правило, их сверстники чаще всего выбирают в друзья. 

По мере взросления ребенка «на первый план» постепенно вы-
ходят его взаимоотношения со сверстниками. Другие дети из его 
окружения, и особенно сверстники, в дошкольный и школьный пе-
риод также играют роль «моделей», устанавливающих новые для 
ребенка стандарты социального поведения. Вопросом влияния об-
щения со сверстниками на развитие ребенка интересовались мно-
гие психологи, как зарубежные (А. Кемпински, Б. Спок, Ж. Пиаже 
и др.), так и отечественные (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Я.Л. Ко-
ломинский, Д.Б. Эльконин, Е.О. Смирнова и др.). 

Польский исследователь А. Кемпински подчеркивал, что эта форма 
социального общения формируется значительно позже, чем общение 
интрасемейное, но при этом также играет огромное значение в раз-
витии ребенка: «общаясь со сверстниками, ребенок научается жить 
на «горизонтальной плоскости», строить отношения «на равных» [3, 
с. 39]. Знаменитый американский врач Бенджамин Спок утверждал, 
что общение с другими детьми необходимо, «чтобы научиться жить 
в коллективе, что является главной задачей его жизни» [8, с. 97], а со-
гласно мнению не менее знаменитого французского психолога Жана 
Пиаже и многих его последователей, особая ценность такого обще-
ния в том, что в процессе взаимодействия со сверстниками, все более 
усложняющихся форм коммуникации с ними, на смену привычному 
детскому эгоцентризму приходит умение «примерять» на себя эмо-
циональный опыт другого человека, разделять чужую точку зрения 
или соотносить с ней свою собственную и т.п. [7, с. 211].

Советские и российские авторы рассматривали и рассматрива-
ют данную проблему преимущественно именно в рамках концепта 
Выготского «социальная ситуация развития». В их работах осо-
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бое значение придается такому виду социального взаимодействия 
ребенка со сверстниками, как деятельность игровая, «в которой 
воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 
непосредственно утилитарной деятельности» [11, с. 18]. Во время 
игры ребенок выполняет несколько функций, очень важных в его 
социальном развитии: осваивает определенную роль и осуществля-
ет контроль своего поведения. Благодаря этим навыкам формирует-
ся произвольное поведение: ребенок научается самостоятельному 
управлению собственными реакциями и поступками.

В последнее время понятие «социальная ситуация развития» по-
лучило широкое распространение также и в работах многих зарубеж-
ных психологов и педагогов – в частности, скандинавских ученых 
М. Хедегаард и Н. Либерт. [См., например: 10.] Однако внимание 
привлекает тот факт, что социальная ситуация развития в том виде, 
в каком понимал ее Выготский, вызывает все больший интерес так-
же и представителей таких гуманитарных дисциплин, как социоло-
гия, культурология и социальная антропология. 

В фокусе внимания социологов и культурологов находится вли-
яние макросоциума, культурно-исторических особенностей соци-
альной среды на развитие индивида. Впрочем, и в психологических 
исследованиях, посвященных индивидуальному развитию, уже до-
статочно широко применяются сравнительная, сравнительно-исто-
рическая и культурно-историческая методологии; в этой тенденции 
проявляется изначальное единство гуманитаристической сферы, ее 
общая «человеко-ориентация» (подчеркиваемая самим обозначением 
данной сферы, ведь humanitas в переводе с латинского – «человече-
ский»). В их рамках основные психолого-педагогические концепты 
(такие, например, как периодизация детского интеллектуального 
развития Ж. Пиаже или «эпигенетический концепт» Э. Эриксона), 
подвергаются теоретической и экспериментальной «апробации» в 
рамках разнообразных типов социума, общественного и культур-
но-исторического уклада и т.п. Например, формулируя свою эпи-
генетическую теорию, Эриксон опирался на эмпирические данные, 
полученные им самим в ходе исследования жизни индейцев. 

http://psyera.ru/zhan-piazhe-bio.htm
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Исследователи говорят о проявляющемся в разнообразных формах 
влиянии общества (макросоциума – в отличие от «микросоциума», 
под которым принято понимать ближайшее социальное окружение 
индивида) и его культурно-исторических норм и традиций на под-
растающее поколение, на развитие его физических, эмоциональных, 
нравственных, интеллектуальных качеств. Например, несмотря на 
значительную степень «инвариантности» физического развития в 
младенческом возрасте, было «обнаружено немало культурных обы-
чаев, ускоряющих (или замедляющих) моторное развитие детей. Так, 
Эриксон описывает обычай индейцев юрок стимулировать раннее 
ползание младенца: с рождения ноги малыша в колыбели остаются 
открытыми, а начиная с двенадцатого дня жизни бабушка их масси-
рует. А младенцы из некоторых африканских племен раньше, чем 
их ровесники из других культур […], самостоятельно принимают 
сидячую позу, чему способствуют специальные упражнения, про-
делываемые взрослыми» [9, с. 81].

Культ физического совершенства, принятый в античном обще-
стве, несомненно влиял на дальнейшее физическое развитие ин-
дивида: социальное «положительное подтверждение» привычки 
к физическим упражнениям, знаменитый тезис «в здоровом теле 
здоровый дух» и как иллюстрация доведенного до крайности под-
хода – отношение к физически неполноценным младенцам в Спар-
те, где они даже убивались.

В отношении интеллектуального развития долгое время среди 
западных психологов и социологов была популярна «идея о том, 
что дети, выросшие в нетехнологических обществах, не развивают 
умственные способности “высшего порядка”» [12, р. 249]. Так, аме-
риканские антропологи М. Коул и С. Скрибнер в рамках проекта по 
так называемой «социализации интеллекта» провели специальное 
исследование в различных по культурно-историческому развитию 
типах обществ. Ученые, используя разработанную Ж. Пиаже те-
стовую методику («задачи Пиаже»), пришли в результате к выводу 
о более развитых интеллектуальных способностях тех детей в раз-
личных обществах (мексиканском, африканском, гонконгском), ко-
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торые имели возможность более тесно общаться с представителями 
«технологических» западных социумов. Здесь необходимо, однако, 
сделать следующее уточнение. Данное исследование проводили 
представители современной западной культуры, базируясь на мето-
дологии, разработанной еще одним ее представителем для исследо-
вания интеллектуальных способностей детей все той же культуры. 
Возможно, дальнейшие культурологические, антропологические и 
психолого-педагогические исследования выявят более «реальную» – 
не соотнесенную с обычным для современной науки «европоцен-
тристским» подходом – специфику интеллектуального развития 
детей, выросших и воспитанных в иных культурных традициях, и 
позволят обеспечить более адекватный методологический инстру-
ментарий для исследования их интеллектуальных способностей.

Что касается иных аспектов индивидуального развития, можно 
выделить два основных направления, в рамках которых постепенно, 
в течение веков, трансформируется влияние социальной ситуации 
на индивидуальное развитие:

1) Дискретность (прерывность) индивидуального развития по 
шкале «ребенок» - «взрослый в первобытных родоплеменных обще-
ствах – и все более проявляющаяся континуальность (непрерыв-
ность, постоянность, постепенность) развития по той же шкале 
при переходе к обществам современного типа [1, с. 51].

Действительно, в родоплеменном обществе превращение «ре-
бенка» во «взрослого», равноправного члена общества представ-
ляет собой своего рода «квантовый скачок» из одного состояния в 
другое, переход, зафиксированный во времени и отмеченный специ-
альными ритуалами и церемониями – т.н. «инициациями». Обряды 
инициации, связанные с переходом от одного жизненного этапа к 
другому, – одна из существенных характеристик обществ первобыт-
ного типа, в том числе и тех, которые сохранили этот уклад вплоть 
до недавнего времени.

Широко известны инициационные обычаи, касающиеся маль-
чиков и принятия ими на себя роли полноценных мужчин племе-
ни, однако существует достаточно много свидетельств и того, что 
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в отношении девочек и аналогичного принятия ими женской роли 
и функций инициации также широко практиковались.

В обществах же современного типа подобной строго фиксиро-
ванной «точки перехода» не существует. Достижение официаль-
ного совершеннолетия, хотя и предоставляет индивиду равные с 
другими совершеннолетними членами социума юридические пра-
ва и обязанности (право участия в голосовании, право совершать 
имущественные сделки и т.д.), в то же время не означает автомати-
ческого принятия им на себя «взрослого» статуса. Он может еще 
долгие годы находиться в роли «ребенка», опекаемого матерью, от-
цом или обоими родителями, оставаясь на их иждивении и подчи-
няясь их указаниям, регулирующим его жизнь. Причины тут могут 
быть самыми различными – долгий процесс обучения современного 
специалиста, несформированность навыков самостоятельного су-
ществования в семейной среде и пр. В отдельных же случаях, на-
оборот, дети обретают самостоятельность и фактически вступают 
во взрослую жизнь, еще не достигнув совершеннолетия.

Конечно, и в современных обществах существуют некие «вехи» 
индивидуального развития. Как правило, они в большей или мень-
шей степени связаны с образовательно-профессиональной сферой: 
это может быть получение неполного (9 классов) или полного (11 
классов) среднего образования, поступление в среднеспециальное 
или высшее учебное заведение и/или окончание учебы в нем, по-
лучение профессии, начало рабочего стажа и т.д. Однако ни одна 
из подобных «вех» на пути современного индивида не имеет тако-
го всеобъемлющего и универсального характера, какой был при-
сущ древним инициациям, ни одна из них, по сути, не гарантирует 
реального принятия на себя статуса «взрослого» члена общества. 

2) Ориентация процесса индивидуального развития на обще-
ственные интересы в первобытных родоплеменных обществах – 
и все бóльшая направленность на индивидуальные потребности и 
интересы при переходе к обществам современного типа [1, с. 51].

Указанная ориентация на групповые, социальные интересы и 
приоритеты (интересы собственного рода, племени, племенного со-
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юза) проявляла себя, в частности, и в механизмах инициационных 
процессов, основная суть которых заключалась как раз в обретении 
индивидом статуса полноправного члена социума, принятии им 
соответствующих прав и обязанностей. В то же время даже среди 
отмеченных нами «вех» на пути развития современного индивида 
ярко выраженный социо-ориентированный характер имеет, пожа-
луй, лишь одна из них – получение, при достижении совершенно-
летия, права участия в политической жизни общества посредством 
участия во всеобщем голосовании. Все же остальные (получение 
образования, начало работы и пр.), как правило, носят не менее вы-
раженный индивидуальный характер и имеют серьезное значение в 
первую очередь для личной жизни самого индивида. 

В целом положение развивающегося индивида в социуме и, соответ-
ственно, влияние, оказываемое на его развитие социальной ситуацией, 
может проходить в самых различных формах – начиная от знаменитого 
«синдрома Маугли» (невозможность социального влияния ввиду от-
сутствия социального окружения) – через «промежуточные» градации, 
например, свойственное европейцам Нового времени представление 
о ребенке как «маленьком взрослом» или «недоделанном взрослом», 
не имеющем никаких специфических, соответствующих его возрасту 
потребностей и мотивов за исключением чисто биологических, – и, 
наконец, до характерного для некоторых культур (индейцы Северной 
Америки, японцы, тибетцы) преклонения перед ребенком – особенно 
младшего возраста, - полного подчинения всей жизни семьи его ин-
тересам и даже прихотям. Столь популярная сегодня тибетская пого-
ворка «до 5 лет ребенок царь, до 12 – слуга, с 15 – друг» выражает как 
раз эту последнюю позицию. Не каждый с ней согласится, однако ин-
формированность о существовании подобных подходов имеет для нас 
важное значение – даже на обыденном уровне мы не можем не при-
знавать важности дальнейших исследований по обсуждаемой теме.

Существует множество интереснейших аспектов рассматриваемой 
темы; те или иные характеристики и параметры культурно-истори-
ческих традиций каждого конкретного типа общества и их влияние 
на физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное раз-
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витие индивида выступают предметом самых разнообразных куль-
турологических, антропологических и психолого-педагогических 
исследований. В центре внимания ученых все чаще оказывается и 
современная ситуация в обществе как раз в аспекте ее влияния на 
развитие детей. Однако здесь хочется обратиться к проблеме, еще 
не получившей столь широкого освещения и осмысления, во всяком 
случае, в академических исследованиях. Эта проблема, в отличие 
от анализируемых выше, имеет одновременно конкретно-истори-
ческий и интегральный характер, поскольку напрямую связана с 
культурно-исторической ситуацией, в которой оказалось сегодня 
буквально все человеческое сообщество.

В полном соответствии с основной качественной характеристи-
кой формирующегося на наших глазах постиндустриального типа 
общества – доминированием информации и информационных техно-
логий, – эволюционируют и традиционные формы влияния социума 
и социальной ситуации на индивидуальное развитие. В частности, 
речь идет о небывалой и просто непредставимой в прошлом ситуа-
ции некоторой «инверсии» существующих социальных иерархий по 
возрастному принципу. Достаточно сжато и в юмористическом клю-
че ситуация была отражена в скетче одного из резидентов «Comedy 
Club»: «Когда-то в наказание за детские шалости мне выключали 
телевизор. Как я могу наказать 12-летнего племянника, если он сам 
(в отличие от меня) способен отключить интернет всему подъезду 
и оставить его только в своей комнате?..».

Иными словами, впервые в истории и при этом все чаще мы 
оказываемся в ситуации, когда «старшие» теряют приоритет и при-
вилегию «быть умнее», «быть компетентнее» и даже, несмотря на 
свой возраст (или скорее как раз в связи с возрастом) «быть опыт-
нее». Наоборот, именно дети и подростки часто оказываются сегод-
ня компетентнее и опытнее собственных родителей – пусть пока в 
отдельной сфере человеческой жизнедеятельности, зато в одной из 
важнейших. А, по мнению весьма многих, наиважнейшей. 

Как отразится подобная ситуация на развитии не только отдель-
ных индивидов, которых она сегодня напрямую коснулась, но и, в 



Russian Studies in Culture and Society, Volume 9, Number 1, 2025
www.csjournal.ru

— 16 —

порядке обратной связи, всего социума в целом? Эта проблема пока 
не только не имеет внятного решения или хотя бы осмысления, но 
даже по-настоящему еще не сформулирована учеными. Мы же хо-
тели обратить внимание на одно из «частных» следствий сложив-
шейся на сегодня ситуации.

В современном информатизированном обществе, как хорошо из-
вестно, быстро размываются многие традиционные границы – на-
пример, пространственные: уже почти не существует препятствий 
для общения людей, разделенных огромными расстояниями. Точ-
но ту же ситуацию можно наблюдать со все более активным вклю-
чением в социальную коммуникацию категорий людей, которые 
ранее, по тем или иным объективным причинам, были из нее фак-
тически «выключены» – например, инвалидов или других людей, 
вынужденных подолгу оставаться дома. Макросоциальная ситуация 
напрямую оказывает воздействие на микросоциальное окружение 
индивида: он получает возможность участия в коммуникациях, груп-
пах и сообществах, ранее ему практически недоступных. Особенно 
наглядно это по отношению к инвалидам детского и подросткового 
возраста, общую ситуацию которых современный мультидисципли-
нарный подход определяет как «измененную социальную ситуацию 
развития» [5, с. 31] или «особую социальную ситуацию развития» 
[4, c. 175-178].

Имеем в виду, что на протяжении длительного периода, например, 
для детей-инвалидов серьезным препятствием для подобной ком-
муникации служила не только и часто даже не столько физическая 
составляющая, сколько социальная: наличие своего рода негласного 
социального табу, некая «отверженность» инвалидов, сегодня мар-
кируемая как ableism, «эйблизм». «Стирание границ» неизбежно ве-
дет и к возрастанию социокоммуникативной активности инвалидов 
уже вне сетевой сферы, то есть в формате «оффлайн». И насущной 
задачей взрослых, ответственных за физическое, эмоциональное и 
интеллектуальное развитие детей и подростков, становится обеспе-
чение максимально благоприятных условий для реализации этой 
явно намеченной тенденции.
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Заключение
В результате исследования мы можем сделать следующие выводы:

1. Понятие «социальная ситуация развития» традиционно разраба-
тывалось в рамках преимущественно психологического и педа-
гогического дискурсов.

2. Расширение сферы применимости данного понятия в соответствии 
с мультидисциплинарным подходом и акцентом на культуроло-
гических аспектах исследования демонстрирует концептуаль-
но-теоретический и практический потенциал в современных 
социокультурных условиях.

3. Можно выделить следующие направления реализации этого по-
тенциала: учет культурного контекста (культурная релевантность и 
интеграция культурных нарративов) при адаптации инклюзивных 
программ; адаптация контента; развитие социальных взаимодей-
ствий; преодоление стереотипов через культурные инструменты.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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