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Белорусская земля богата талантами. Одним из таких выдающихся учёных-психологов являет-
ся Яков Львович Коломинский — доктор психологических наук, профессор, действительный член 
Академии образования Республики Беларусь, Международной академии высшей школы (Москва), 
Международной акмеологической академии (Санкт-Петербург), Балтийской педагогической акаде-
мии (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки Республики Беларусь, главный редактор журна-
ла «Пахалопя», председатель Белорусского психологического общества. 

Яков ЛЬВОВИЧ родился в г. Наровля Гомель-
ской области 11 января 1934 г. в семье служа-
щих. Анализ семидесятилетнего жизненного 
пути учёного и педагога даёт все основания гово-
рить о нём как об эталонном примере для воспи-
тания нашей молодёжи. Школу он окончил с 
медалью. В1951 г. Я.Л.Коломинский поступа-
ет, а в 1955 г. оканчивает Минский государствен-
ный педагогический институт им. А.М.Горько-
го. В годовом отчёте института за 1952/1953 учеб-
ный год он отмечается среди студентов II курса 
педагогического факультета как хорошо подго-
товленный и работоспособный студент. 

В1953 /1954 учебном году на заседании ка-
федры психологии (протокол № 1) одним из воп-
росов было выдвижение кандидатур из среды 
студентов на персональные стипендии. В чис-
ле обсуждаемых был студент III курса Я. Л .Ко-
ломинский. В протоколе заседания кафедры 
приводится его характеристика: «Товарищ Ко-
ломинский исключительно способный студент, 
круглый отличник, активно работает в психо-
логическом кружке, проявляет большие способ-
ности к научной работе, участник смотра сту-
денческих работ. Активный общественник, к 
общественной работе относится честно и добро-
совестно» . Институт окончил с отличием и был 
направлен преподавателем педагогики и психо-
логии в Новогрудское педагогическое училище. 
С1958 по I960 г. был воспитателем и учителем 
школы-интерната № 17 г. Минска, а с 1960 по 
1963 г. — аспирантом по психологии под науч-
ным руководством московского профессора 
Л.И.Божович. 
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В 1963 г. Я .Л .Коломинский успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию в НИИ пси-
хологии А П Н РСФСР на тему «Опыт психоло-
гического изучения взаимоотношений между 
учениками в классе» . Далее — продолжение 
работы в МГПИ им. А .М.Горького в качестве 
ассистента, старшего преподавателя, доцента, 
а с 1978 г. и по настоящее время — заведую-
щего кафедрой общей и детской психологии. 

В 1 9 8 1 г. Яков Львович успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему «Психоло-
гия личных взаимоотношений в группе свер-
стников» . В 1 9 8 2 г. ему было присвоено звание 
профессора. 

Более сорока лет он работает в области со-
циальной психологии и психологии личности. 
Экспериментальные и теоретические исследова-
ния Я. Л .Коломинского положили начало ново-
му направлению психологической науки — воз-
растной и педагогической социальной психоло-
гии. Под его руководством возникла соответству-
ющая научная школа, защищено свыше 40 кан-
дидатских и 5 докторских диссертаций. Я. Л.Ко-
ломинский разработал концепцию психологи-
ческой культурологии, которая включает систе-
му понятий, описывающих основные виды и 
уровни психологической культуры личности, а 
также содержание и методы её формирования на 
основных этапах онтогенеза, им введены поня-
тия «культурно-психологическое опосредование 
межличностного взаимодействия» и «культур-
но-психологическая относительность» восприя-
тия и интерпретации субъективного мира лич-
ности . На этой основе разработана методика пре-
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подавания психологии, основанная на учете за-
кономерностей восприятия психологической ин-
формации и интерактивных принципах педаго-
гического взаимодействия. 

Всего профессором Коломинским опублико-
вано свыше 400 научных, учебных и научно-по-
пулярных работ, которые переведены на 16 язы-
ков и опубликованы в 30 зарубежных изданиях, 
в том числе «Психология личных взаимоотноше-
ний в детском коллективе» (Мн., 1969), «Учитель 
и детский коллектив» совместно с Н.А.Березови-
ным(Мн. , 1975), «Психология детского коллек-
тива. Система личных взаимоотношений» (Мн., 
1984), « Учителю о психологии детей шестилетне-
го возраста» совместно с Е.А.Панько(М., 1988), 
«Социальная педагогическая психология» совме-
стносА.А.Реаном(СПб., 1999), «Социальнаяпси-
хология школьного класса» (Мн., 1996, 2003). 
Широкую известность получили научно-попу-
лярные и научно-художественные книги: « Чело-
век среди людей» (М., 1970,1973,1988), «Психо-
логия общения »(М., 1974), «Беседы о тайнах пси-
хологии» (М., 1976;Мн. , 1990), «Познайсамого 
себя» (Мн., 1984), «Человек: психология» (М., 
Ш 0 , 1 9 8 2 ; Мн., 1998) и др. 

Юбиляр в активном творческом поиске. 
Пишет книгу о психологической культуре и 

путях её формирования; руководит кафедрой; 
является председателем учёного совета по пси-
хологии БГПУ им. М.Танка и членом ещё двух 
учёных советов, научным руководителем фа-
культета психологии БГПУ им. М.Танка, чле-
ном редакционных советов ряда белорусских 
и российских журналов и т.д. 

Один из наказов, который даёт Я. JI.Коло-
минский студентам, звучит так: «Познай само-
го себя и не навреди!». Этому девизу он следу-
ет и сам. 

Высокий профессионализм, компетент-
ность, эрудиция, культура, большой педагоги-
ческий и научный опыт делают его признан-
ным лидером. Он с большим желанием несёт 
добро людям, сопереживает и сочувствует в 
трудную минуту, смело берётся за новое дело, 
не пасует перед трудностями и всегда доводит 
начатое дело до конца. 

Коллеги, друзья и товарищи по психоло-
го-педагогическому сотрудничеству от всей 
души поздравляют Якова Львовича Коломин-
ского с 70-летним юбилеем и напоминают, что 
«ещё не вечер» . Желаем доброго здоровья и 
новых творческих побед! 

Далее публикуется статья юбиляра. 

Психологическая культурология: 
т е о р е т и ч е с к и е и прикладные 

а с п е к т ы 
Я.Л. КОЛОМИНСКИЙ 

(Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка) 

В последнее время определились две линии исследований: содержание межличностного взаи-
модействия и формирование психологической культуры личности. Если углубиться в историю ста-
новления второго направления, то следует отметить, что первоначально обсуждались концепция 
непрерывного психологического образования и программа введения методики преподавания пси-
хологии на психологических отделениях университета. Потом постепенно, в результате развития 
этих концепций, стало ясно, что само по себе сужение проблемы до методики преподавания психо-
логии не соответствует тому содержанию, которое уже сложилось. Дело в том, что, во-первых, ещё 
до систематического преподавания психологии у людей формируются психологические знания и 
умения. Самый простой пример — развитие психологической культуры у детей дошкольного возра-
ста. 

Что же такое культура вообще? Культура, деятельности. В самом общем виде культура — 
в принципе, включает в себя всё то, что созда-
но человеком на протяжении его культурно-
исторической, производственной и духовной 

это то, что вне природы; все, что не природа, и 
есть культура. В словаре Ожегова даётся такое 
определение культуры: «Культура — это сово-
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купность достижений человечества в произ-
водственном, общественном и умственном от-
ношении ». Здесь есть элемент, который входит 
в содержание психологической культуры — 
это «достижение в общественном и умствен-
ном отношении». В Философском энциклопе-
дическом словаре понятие «культура» пред-
ставлено так: «Культура(от лат. culture — воз-
делывание, воспитание, образование, разви-
тие, почитание) — это специфический способ 
организации развития человеческой жизнеде-
ятельности, представленный продуктами ма-
териального и духовного труда в системе соци-
альных норм и учреждений, в совокупности 
отношения людей к природе, между собой и к 
самим себе». 

Автору этих строк показались интересны-
ми подходы к определению культуры в учеб-
нике психологии, созданном сотрудниками 
факультета психологии Санкт-Петербургского 
университета (2001): «Культура — это то, что 
люди делают с природой, с собой, как ведут 
себя по отношению к окружающим, к самим 
себе и что они при этом думают и говорят». А 
также: культура включает «...различные соци-
альные институты, религиозные верования, 
нравы, традиции, обычаи, стили мышления, 
стереотипымежличностного поведения, осо-
бенности самовыражения, язык, а также сред-
ства передачи межличностного опыта через 
поколения». В учебнике даётся и такое опре-
деление: «Мир межличностен, человек живёт 
среди других людей. Это мир культуры, так 
как с самого начала повседневность существу-
ет как совокупность значений, которые мы 
должны интерпретировать для того, чтобы об-
рести опору в этом мире, прийти к согласию». 

Исходя их этих представлений, считаю, 
что психологическая культура — это совокуп-
ность достижений человечества в области тео-
ретического познания собственной психики, в 
области самопознания, в области саморегуля-
ции, в области межличностного взаимодей-
ствия. Таким образом, психологическая куль-
тура включает соответствующие навыки в сфе-
ре познания психики, концептуальные дости-
жения, понятия, а также алгоритмы саморе-
гуляции и межличностных взаимодействий, 
которые человечество наработало к теперешне-
му периоду своего существования. 

Методологическая трудность заключает-
ся в том, чтобы отчленить собственно психоло-
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гическую культуру от всей совокупности ду-
ховной культуры, потому что понятие «психо-
логическая культура» может так сильно и ши-
роко « расползтись », что охватит всю духовную 
культуру. Целый ряд феноменов общечелове-
ческой культуры входит в понятие психологи-
ческой культуры. Например, образ человека. 
Что такое человек? Есть очень много интерес-
ных исследований на этот счёт. Однако тема 
образа человека в конкретной культуре недо-
статочно исследована. Например, образ чело-
века в белорусской и русской культурах прак-
тически не исследован. Прежде всего потому, 
что человеку трудно самому себя понять и 
объективно описать. Я считаю, что все описа-
ния человеческой психологии крайне субъек-
тивны. Разговоры об объективности — это пу-
стые разговоры по одной простой причине: че-
ловек, изучая другого, изучает самого себя, со-
здавая свой собственный образ. 

Психологическая культура охватывает 
существование личности в двух мирах: во 
внутреннем мире собственной личности и в 
мире межличностного пространства. Что каса-
ется структуры психологической культуры, то 
она включает в себя представления о собствен-
ных психических процессах, собственной лич-
ности, опосредованные знанием или житейс-
ким опытом, а также способы самоанализа, 
самопознания, самовоспитания, саморегуля-
ции. Так мы переходим от характеристики те-
оретического слоя психологической культуры 
к слою деятельностному. 

Психологическая культура располагается 
в 2 проекциях: проекции теоретической и про-
екции психологической деятельности. Психо-
логическая деятельность, в свою очередь, име-
ет две основные сферы: деятельность по отно-
шению к самому себе и деятельность по отно-
шению к другому человеку. Критерием первой 
сферы является сохранение психологическо-
го здоровья. Следует различать понятия «пси-
хологическое здоровье» и «психическоездоро-
вье» . Если психическое здоровье — это здоро-
вые мышление, память, познавательные про-
цессы и т.д. , то психологическое здоровье — 
это эмоциональное благополучие личности. 
Главной целью практической психологии в 
школе является обеспечение психологическо-
го здоровья личности. 

Психологическая культура существует в 
нескольких аспектах. Во-первых, как психо-
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логическая наука и, во-вторых, как практичес-
кая психология, которая создаёт возможности 
эффективной психологической деятельности. 
И то, и другое можно представить как нечто 
концептуализированное, воплощённое в кни-
ге, теории и т.д. Это первый уровень. 

Второй уровень — это так называемый 
стихийный, или спонтанный, уровень психо-
логической культуры. Каждый человек — сам 
по себе психолог. С усвоением языка с раннего 
детства он получает психологические знания, 
которые постепенно концептуализируются. 
Можно провести аналогию между психологи-
ческой и музыкальной культурами. Музыкаль-
ная культура — это исполнительство, это тео-
ретические основы музыкального искусства. 
Музыкальная культура осваивается с помо-
щью соответствующего образования. С другой 
стороны, есть люди, которые не имеют специ-
ального музыкального образования, однако 
поют, воспринимают ритмы, знают песенную 
культуру и т.д. Между первыми и вторыми 
налицо существенная разница. Здесь можно 
провести аналогию с психологической культу-
рой. Да, каждый человек с детства овладевает 
спонтанной психологической культурой, но 
совсем другое дело —быть психологом, владе-
ющим психологической культурой професси-
онально. Существует стихийный донаучный 
неконцептуализированный уровень психоло-
гической культуры и научный концептуаль-
ный запрограммированный уровень психоло-
гической культуры. Причём, когда мы говорим 
о неконцептуализированном уровне, мы ви-
дим, что существует огромный пробел в изуче-
нии «обыкновенного человека с улицы» — м ы 
просто не изучали этого отдельного субъекта, 
нам не было дела до отдельного человека. 

Сегодня стало интересно изучить челове-
ка, никогда не учившегося психологии. В этом 
плане существуют разные западные концеп-
ции. Согласно концепции каузальной атрибу-
ции, необходимо построить живую модель 
жизнедеятельности личности относительно 
мотивов её поведения. Французские учёные 
ввели понятие «социальная атрибуция». Их не 
устраивает понятие «каузальная атрибуция», 
поскольку оно выводит человека на соци-
альный контекст. Они говорят, что атрибути-
рование идёт соответственно тем социальным 
фонам, в рамках которых выступает человек. 
И это так. Люди из разных социальных слоёв 
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по-разному атрибутируют то или иное явление. 
Французским психологом Сержем Московичи 
разработана концепция «социальных представ-
лений» . Согласно ей, человек создаёт для себя 
гипотезы о картине мира, всё это концептуали-
зируется в понятии «социальные представле-
ния». 

Выделим виды психологической культу-
ры. Мы можем говорить об общей психологи-
ческой культуре как о культуре любого чело-
века, который живёт в обществе, и о профес-
сиональной психологической культуре людей 
социономических профессий, технических 
профессий и др. Потому что именно для спе-
циалистов социономических профессий, в пер-
вую очередь, характерно то, что между ними и 
другими людьми, их «объектами деятельнос-
ти» , находится слой их психологической куль-
туры. Можно рассмотреть линию развития та-
кой культуры по оси онтогенеза: психологичес-
кая культура дошкольника, младшего школь-
ника, подростка, взрослого человека, пожило-
го человека. С возрастом меняется психологи-
ческая культура человека, она опосредует его 
отношения с другими людьми. Можно гово-
рить и о таких аспектах психологической куль-
туры, как профессиональная психологическая 
культура педагога, врача, психотерапевта, пси-
холога. 

Далее я хочу перейти к тому, что должно 
сомкнуть две линии анализа. Это процессуаль-
ность проблемы межличностного взаимодей-
ствия. Обратим внимание на следующие совпа-
дения. Если мы говорим о структуре психоло-
гической культуры, то она может быть пред-
ставлена аналоговой моделью айсберга. В его 
подводной части — теоретический слой (зна-
ния, эмоции, мысли, социальные представле-
ния, понятия и т.д.), в видимой, надводной, 
части — психологическая деятельность, ре-
альные действия. Межличностное взаимодей-
ствие представлено такой же аналоговой моде-
лью айсберга. Мы имеем отношение человека 
к человеку, его представления, связанные с 
эмоциональным впечатлением, его когнитив-
ные представления о другом человеке. Перед 
нами вся его когнитивно-эмоциональная сфе-
ра, обращённая к другому человеку, психоло-
гическое эхо, вызванное этим другим. Услов-
но эту часть состояний можно представить под-
водной частью, основанием айсберга; общение 
как наблюдаемое поведение, в котором реали-
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зуется внутреннее состояние человека, пред-
ставлено в надводной части айсберга. Между 
этими моделями, этими явлениями существу-
ет глубокая связь. Между личностями, кото-
рые взаимодействуют, существует два мощ-
ных фильтра. Их общение проделывает очень 
сложный путь, преломляясь сквозь фильтры 
их психологической культуры. То, как ты 
смотришь на другого человека, и то, как он 
смотрит на тебя, обусловлено не только твои-
ми собственными психологическими характе-
ристиками, но и всей глубинной массой твоей 
(и его!) психологической культуры. 

Очень важно понять, как взрослый пред-
ставляет себе ребёнка, особенно в системах пси-
холог—дети, педагог—дети. Существуют раз-
личные модели отношения к детству. Они опи-
саны И.С. Коном: христианско-позитивистская, 
репрессивная, гуманистическо-утопическая, 
помогающая и др. Возьмём убеждения о зако-
нах психики ребёнка: или природный детерми-
низм, или «табулараса» (чистая доска). Пере-
численные факты отношений взрослого и ребён-
ка можно трактовать как элементы психологи-
ческой культуры, сформированные в виде зап-
ретов, советов, указаний. Порой кажется: пусть 
существует определённая теоретическая кон-
цепция, а нам-то что? Всё не так просто: в каж-
дом человеке «сидит» какая-то теория личнос-
ти, определённая концепция развития ребёнка, 
даже если он ничего по этому вопросу не изучал, 

не читал. Из этого следует, что человек вольно 
или невольно реализует ту или иную психоло-
гическую концепцию. 

Теперь поговорим о профессиональном 
срезе психологической культуры. Педагог, как 
правило, быстро приобретает авторитарный 
апломб, и это ухудшает состояние его психо-
логической культуры, делая его сознание зак-
рытым для новых идей. Тот, кто работал с пе-
дагогами, знает, что это закрытость, амбициоз-
ность, привычка говорить с детьми так, чтобы 
они знали, что учителя всегда нужно слушать. 
Разумеется, не все педагоги одинаковы, но про-
блема есть. Однако надо понять, что, когда мы 
изучаем педагогическое взаимодействие, мы 
изучаем только одну сторону — учителя, но 
ведь ребёнок тоже имеет психологическую 
культуру. У него есть социальные ожидания, 
представления об учителе, образ взрослого. Вот 
тут возникает необходимость изучения внут-
реннего мира ребёнка. Ведь от того, как он реа-
гирует на наши воздействия, зависит наш про-
фессиональный успех. Смысловой и эмоцио-
нальный барьер — это проявление несовпаде-
ния психологических культур участников вза-
имодействия. 

Проблему психологической культуры, 
которой, на мой взгляд, пока ещё придаётся 
недостаточно внимания, необходимо решать 
незамедлительно. Своё слово должны сказать 
как учёные, так и практические психологи. 
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