
Лекция 9

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 20-30-Х ГГ. 
В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

■ Именно методологические проблемы стали центральными во 
время дискуссий по рефлексологии, состоявшимися в 1929 г., и по 
реактологии, происходившими в 1930-31 гг.

■  Первыми после смерти своего лидера - В.М. Бехтерева (1927) - 
дискуссию начинают рефлексологи. Методологическая секция 
Общества рефлексологии, неврологии, гипнотизма и биофизики 
выступила с предложением обсудить пути дальнейшего развития 
рефлексологии, наметить перспективы, критически осмыслить 
свой собственный накопленный опыт: "Наступил период 
положительной переоценки всего коллективным трудом созданного 
в этой области материала..." (66, с.6). Реализацией этой 
осознанной потребности в саморефлексии стала 
рефлексологическая дискуссия, развернувшаяся 4 мая - 10 июня 
1929 г. и продолжившаяся на конференции, состоявшейся в 
сентябре того же года в Государственном рефлексологическом 
институте по изучению мозга им. Бехтерева в г. Ленинграде. 



■ Ученые-рефлексологи подтвердили свою приверженность 
принятой ими и последовательно реализуемой в 
исследовательской практике научной стратегии, 
заключающейся во всестороннем анализе поведения, 
материалистическом монизме, объективном подходе к 
изучению человека. Но, руководствуясь задачами 
дальнейшего развития рефлексологического учения и 
находясь в то же время под влиянием социальных и 
идеологических инноваций, они пытались найти точки опоры 
в новой методологии. В качестве такой методологии 
выбирается материалистическая диалектика. В соединении 
накопленного в русле объективно-рефлексологического 
познания поведения конкретного материала с 
диалектической методологией виделся залог успеха и 
условие дальнейшего перспективного развития знаний о 
человеке. 



■ Обращает на себя внимание тот факт, что центром 
обсуждения на рефлексологической дискуссии становится 
наиболее важный, сложный и болевой вопрос - о 
соотношении рефлексологии и психологии. Это 
свидетельствовало об осознании самими рефлексологами 
недостаточности чисто поведенческого подхода.

■ Большинство участников дискуссии высказывается за 
синтез рефлексологии и психологии, подчеркивая при этом, 
что речь должна идти не о механическом их объединении и 
не о некоем "абстрактно-неопределенном, формальном" 
синтезе, а о "диалектическом синтезе", при котором 
"противоположности синтезируются через их развитие..., 
преодолевают свою односторонность, снимаются в высшем 
конкретно-определенном единстве" 



■ Придерживаясь монистических позиций, участники 
дискуссии практически единодушно отдают приоритет 
соотносительной деятельности. Но это уже не означало, как 
было прежде, отказа от психики. Большинство ученых - В.Н. 
Осипова, Б.Г. Ананьев, И.Ф. Куразов и др. - доказывали 
необходимость переосмысления предмета рефлексологии и 
введения в него психической составляющей. Наиболее 
полно и аргументированно указанную позицию в своем 
докладе выразила В.Н. Осипова. Она рассматривает 
психику как "качественную сторону единой соотносительной 
деятельности", компоненту поведения. В связи с этим 
делается вывод, что исключение психики и сознания из 
соотносительной деятельности чревато двоякими 
последствиями: с одной стороны, это приводит к 
механистическому, одностороннему, ограниченному 
пониманию механизмов поведения, с другой - к 
идеалистической трактовке самого психического, 
исследуемого вне целостного поведенческого акта. 



■ Таким образом, хотя рефлексологи сохраняли 
прежние представления о способах познания 
психического, и хотя они еще не подошли к 
рассмотрению его отражательной природы, 
налицо было стремление переосмыслить предмет 
рефлексологии, включить психические процессы в 
структуру поведения, готовность к 
совершенствованию методических средств и 
приемов исследования психической реальности. 
Это, на наш взгляд, означало важный шаг вперед 
в преодолении ограниченности узко 
поведенческого подхода, в поиске новых 
перспективных линий и расширении горизонтов 
развития рефлексологии в ее движении к 
познанию психической реальности. 



■ Резкой критике во время уже реактологической дискуссии 
подвергаются также реактология, психотехника, 
бихевиоризм и другие научные направления. Наибольшее 
внимание в содержательном плане в постановлении 
уделяется, конечно же, реактологии. Ей инкриминируется 
отказ от исследования психических феноменов, сведение 
внутреннего мира к совокупности реакций, утверждение 
"зеркального" характера отражения, игнорирование 
качественной специфики высших психических процессов 
(мышления, речи) и т.д. Конечно, эти замечания могли бы 
стать предметом серьезного научного обсуждения. Но не 
оно было задачей данной "дискуссии". Исход в ней был 
заранее предопределен, и поэтому никакие научные 
аргументы и доводы не могли сыграть уже какой-либо роли. 
Рефлексология и реактология как самостоятельные научные 
направления были обречены, они приносились в жертву 
новой идеологии и методологии, которая уже открыто 
заявляла свои права на монопольное господство в области 
научного мировоззрения. 



■ В реактологической дискуссии выступают два иерархически 
несопоставимых оппонента: ученые, представляющие свою 
концепцию, с одной стороны, и государственно-
идеологическая система, обладающая всей полнотой 
нормативно-директивного воздействия и санкций, с другой. 
Поэтому указанные научные направления, 
"запланированные для закрытия", были абсолютно 
беспомощны в борьбе за свое существование.

■ Более того, собственно научное содержание 
реактологического и рефлексологического учений в данной 
дискуссии выступает скорее в качестве фона. Фигурой же 
является их идеологическое содержание, представленное в 
материалах обсуждения и его заключительном документе 
наиболее выпукло и отчетливо. 



■ Не осталась вне внимания организаторов дискуссии и 
зарубежная "буржуазная психология". Ее состояние 
определяется как кризисное. Отмечается, что все ведущие 
психологические школы (бихевиоризм, гештальт-
психология) зашли в тупик, выход из которого они найти не 
в состоянии. Указывается на усиливающееся влияние в 
зарубежной психологии "реакционных идеалистических 
теорий", к числу которых отнесены персонализм В. Штерна, 
психология духа Шпрангера и т.д. Буржуазные ученые 
оцениваются как "чуждые стране строящегося социализма». 
Советских психологов призывают бороться "с 
проникновением различных буржуазных течений в СССР, 
остатками и отголосками старых буржуазных 
психологических школ у нас..." 

■ Таким образом, добиваясь монопольного влияния на 
духовную жизнь общества, включая и научную сферу, 
марксистско-ленинская идеология возводила неприступные 
барьеры между дореволюционной и послереволюционной 
мыслью, между "советской наукой" и зарубежной. 



■ Таким образом, если рефлексологическая дискуссия 
представляла собой преимущественно научное обсуждение, 
то реактологическая уже несла в себе все признаки 
идеологической кампании: 
■ выдвижение в центр обсуждения идеологических, а не 

содержательно-научных идей; 
■ острота и идеологический характер оценок и суждений; 
■ подмена свободного обсуждения априорно заданными 

сентенциями; 
■ применение идеологических и административных 

санкций по отношению к "провинившимся" направлениям 
(свертывание разработок в области рефлексологии и 
реактологии, переориентация научных центров, смена их 
руководителей). 



2. ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
■ Несмотря на существенные интеллектуальные потери, понесенные 

психологией в результате обрушившихся на нее репрессий и 
гонений, психологическая наука в СССР продолжала развиваться. 
Благодаря таланту и творческой инициативе советских ученых, им 
удалось серьезно продвинуться в осмыслении психологии: 
исследовании материального субстрата психики и сенсорных 
процессов (В.М. Бехтерев, И.П. ПавловНесмотря на существенные 
интеллектуальные потери, понесенные психологией в результате 
обрушившихся на нее репрессий и гонений, психологическая наука 
в СССР продолжала развиваться. Благодаря таланту и творческой 
инициативе советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
АнаньевНесмотря на существенные интеллектуальные потери, 
понесенные психологией в результате обрушившихся на нее 
репрессий и гонений, психологическая наука в СССР продолжала 
развиваться. Благодаря таланту и творческой инициативе 
советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
Ананьев и др.), анализе процессуально-содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания 
и деятельности (школа С.Л. Рубинштейна), изучении процесса 
формирования высших психических функций в русле культурно-
исторической концепции (Л.С. Выготский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса 
психического (А.Н. Леонтьева), разработке проблемы установки 
(школа Д.Н. УзнадзеНесмотря на существенные интеллектуальные 
потери, понесенные психологией в результате обрушившихся на 
нее репрессий и гонений, психологическая наука в СССР 
продолжала развиваться. Благодаря таланту и творческой 
инициативе советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
Ананьев и др.), анализе процессуально-содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания 
и деятельности (школа С.Л. Рубинштейна), изучении процесса 
формирования высших психических функций в русле культурно-
исторической концепции (Л.С. Выготский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса 
психического (А.Н. Леонтьева), разработке проблемы установки 
(школа Д.Н. Узнадзе) и психологии отношений (В.Н. Мясищев), 
изучении психологии памяти (А.А. СмирновНесмотря на 
существенные интеллектуальные потери, понесенные психологией 
в результате обрушившихся на нее репрессий и гонений, 
психологическая наука в СССР продолжала развиваться. 
Благодаря таланту и творческой инициативе советских ученых, им 
удалось серьезно продвинуться в осмыслении психологии: 
исследовании материального субстрата психики и сенсорных 
процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.Ананьев и др.), 
анализе процессуально-содержательных характеристик психики на 
основе рассмотрения единства сознания и деятельности (школа С.
Л. Рубинштейна), изучении процесса формирования высших 
психических функций в русле культурно-исторической концепции 
(Л.С. Выготский и его последователи), психологическом 
исследовании деятельности и генезиса психического (А.Н. 
Леонтьева), разработке проблемы установки (школа Д.Н. Узнадзе) 
и психологии отношений (В.Н. Мясищев), изучении психологии 
памяти (А.А. Смирнов, П.И. ЗинченкоНесмотря на существенные 
интеллектуальные потери, понесенные психологией в результате 
обрушившихся на нее репрессий и гонений, психологическая наука 
в СССР продолжала развиваться. Благодаря таланту и творческой 
инициативе советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
Ананьев и др.), анализе процессуально-содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания 
и деятельности (школа С.Л. Рубинштейна), изучении процесса 
формирования высших психических функций в русле культурно-
исторической концепции (Л.С. Выготский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса 
психического (А.Н. Леонтьева), разработке проблемы установки 
(школа Д.Н. Узнадзе) и психологии отношений (В.Н. Мясищев), 
изучении психологии памяти (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко), 
рассмотрении проблем индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б.М. 
ТепловНесмотря на существенные интеллектуальные потери, 
понесенные психологией в результате обрушившихся на нее 
репрессий и гонений, психологическая наука в СССР продолжала 
развиваться. Благодаря таланту и творческой инициативе 
советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
Ананьев и др.), анализе процессуально-содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания 
и деятельности (школа С.Л. Рубинштейна), изучении процесса 
формирования высших психических функций в русле культурно-
исторической концепции (Л.С. Выготский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса 
психического (А.Н. Леонтьева), разработке проблемы установки 
(школа Д.Н. Узнадзе) и психологии отношений (В.Н. Мясищев), 
изучении психологии памяти (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко), 
рассмотрении проблем индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б.М. 
Теплов), формировании концепции целостности личности (М.Я. 
БасовНесмотря на существенные интеллектуальные потери, 
понесенные психологией в результате обрушившихся на нее 
репрессий и гонений, психологическая наука в СССР продолжала 
развиваться. Благодаря таланту и творческой инициативе 
советских ученых, им удалось серьезно продвинуться в 
осмыслении психологии: исследовании материального субстрата 
психики и сенсорных процессов (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Б.Г.
Ананьев и др.), анализе процессуально-содержательных 
характеристик психики на основе рассмотрения единства сознания 
и деятельности (школа С.Л. Рубинштейна), изучении процесса 
формирования высших психических функций в русле культурно-
исторической концепции (Л.С. Выготский и его последователи), 
психологическом исследовании деятельности и генезиса 
психического (А.Н. Леонтьева), разработке проблемы установки 
(школа Д.Н. Узнадзе) и психологии отношений (В.Н. Мясищев), 
изучении психологии памяти (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко), 
рассмотрении проблем индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Б.М. 
Теплов), формировании концепции целостности личности (М.Я. 
Басов, П.П. Блонский) и т.д.         



■ Наряду с общепсихологической проблематикой проводились 
исследования в области возрастной и педагогической психологии 
труда, сравнительной психологии и т.д.
          Показателем интенсивности научной деятельности являлось 
растущее число психологических публикаций в предвоенные годы: 
за 1938 - первую половину 1940 г. было издано более 160 работ 
(1). Обращает на себя внимание и растущая динамика 
психологических исследований. Так, в соответствии с планами 
научно-исследовательской работы по вузам Народного 
комиссариата просвещения РСФСР в 1937 г. было запланировано 
49 тем по психологии (что составило 16 процентов от всей 
исследовательской тематики), а в 1941 г. - уже 148 тем (из 454, что 
соответственно составило 32,5 процента) (39, С. 34).
          В 30-е гг. было подготовлено и защищено 9 докторских и 35 
кандидатских диссертаций (80). Издан ряд учебных пособий по 
психологии для студентов педагогических техникумов и вузов, 
издан первый обобщающий труд в области психологии в СССР - 
"Основы общей психологии" С.Л. Рубинштейна.



■ 1. Психика как функция, свойство высокоорганизованной материи - 
человеческого мозга. В отечественной психологии эта идея 
получила развитие еще в работах известных русских ученых И.М. 
Сеченова1. Психика как функция, свойство высокоорганизованной 
материи - человеческого мозга. В отечественной психологии эта 
идея получила развитие еще в работах известных русских ученых 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского и 
др. В советской психологии к ней одним из первых обращается К.Н. 
Корнилов, поставивший вопрос о возможностях применения 
диалектико-материалистической методологии в психологических 
исследованиях (43). Он подчеркнул, что, несмотря на тесную связь 
психических процессов с физиологическими, тем не менее первые 
не могут быть сведены ко вторым и не являются тождественными 
им. Указывалось, что сущностной характеристикой психического 
является единство субъективного и объективного, 
гармонизированное в ходе процесса психического отражения. 
Важным моментом являлось то, что в контексте данной идеи 
специально подчеркивалась несводимость законов 
функционирования психики к каким-либо другим законам 
(физическим, химическим, биологическим, физиологическим и т.д.). 
В то же время оставался во многом неясным вопрос о конкретных 
механизмах интеграции объективной и субъективной сторон в 
единый психический акт, способы их взаимодействия.



■ 2. Эволюционно-стадиальный характер развития психики. 
Так, П.П. Блонский, одним из первых поставивший задачу 
рассмотреть каждое психологическое явление с точки 
зрения его динамики и развития на примере целого ряда 
психических процессов (внимания, памяти, мышления и т.
д.), приходит к выводу, что только во взаимодействии с 
внешней средой могут реализоваться внутренне присущие 
психике потенциалы развития. Более того, без учета и 
анализа динамики протекания психической активности 
невозможно проникнуть в суть психической реальности. 
Обоснованная им биогенетическая концепция развития 
психики, несмотря на значительную переоценку природных 
факторов ее детерминации, тем не менее не только 
конституировала идею развития применительно к 
внутреннему миру человека, раскрыла понимание развития 
психики как смены качественно различных фаз и 
обосновала взаимосвязанность различных ее стадий, но и 
показала ограниченность любого другого подхода к 
объяснению сущности психических процессов любого 
уровня сложности 



■ 3. Признание человека в качестве активного деятеля в 
окружающей его среде. Один из ближайших учеников А.Ф. 
Лазурского, М.Я. Басов, развивая идеи учителя о важной роли 
категории "отношение" в понимании и интерпретации поведения 
человека, пришел к выводу, что только изучение человека в 
процессе его деятельности в конкретной жизненной ситуации 
может объяснить всю сложную палитру возникающих у него 
психических свойств и состояний. Поведение человека, по Басову, 
и есть его активность, выявляющаяся во взаимоотношениях 
целостного организма со средой. Предложенный им структурно-
аналитический метод изучения деятельности человека имел своей 
целью выявить различные структурные элементы деятельности и 
формы их взаимосвязи в процессе активного приспособления 
человека к среде. Важной является подчеркнутая Басовым мысль 
о роли в развитии человека формируемой им самим социальной 
среды. Впоследствии мысль о роли труда, трудовых и классовых 
отношений, "искусственной среды" (техники, искусства, науки и т.д.) 
вошла в целый ряд ведущих теорий отечественной психологии и 
получила более развернутую аргументацию 



■ 4. Признание культурно-исторической обусловленности 
процесса развития психики. Один из авторов культурно-
исторической теории, Л.С. Выготский подчеркивал, что 
психические закономерности жизнедеятельности 
современных людей можно правильно понять лишь при 
учете, что их поведение является результатом двух слитных 
в онтогенезе процессов: биологической эволюции человека 
как представителя органического мира и культурного 
развития человечества как носителя разума на Земле. 
Такое понимание процесса становления и развития 
современного человека позволило Выготскому дать 
собственную трактовку генезиса высших психических 
функций. Последние рассматриваются им как усвоенные и 
перенесенные извне, из социокультурной среды, внутрь 
формы поведения, социального взаимодействия и 
отношений. Указанные идеи о социальной детерминации 
психики человека в то же время содержат ряд спорных 
положений, вызвавших серьезные дискуссии в психологии 



■ Все эти теоретические положения появились не случайно. В 
основе их кристаллизации лежали традиции отечественной 
и всей мировой психологии и совокупные усилия многих 
ученых в СССР и за рубежом. Теоретические обобщения 
опирались на те серьезные методологические идеи, которые 
были разработаны в советской психологии в предвоенные 
годы. В первую очередь здесь надо упомянуть творческое 
освоение и развитие советскими психологами диалектико-
материалистической философии. Как уже отмечалось, 
психологи в разных формах пытались найти пути 
использования и развития философии Маркса в 
методологии психологии. Часто при этом допускалась 
вульгаризация марксистских положений, их чисто 
механическое перенесение в область человекознания. 
Однако в этот период было достигнуто и продуктивное 
применение марксизма в психологической теории. 



3. ВКЛАД С.Л. РУБИНШТЕЙНА В РАЗРАБОТКУ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ

■ Наиболее глубокий теоретико-
методологический анализ 
философии Маркса в понимании 
человека и пути конструктивного и 
творческого его использования и 
применения для построения 
системы психологического знания 
даны в трудах С.Л. Рубинштейна, 
одного из лидеров и крупнейшего 
методолога и теоретика 
психологической науки в СССР.



Творческий путь Рубинштейна свидетельствует о том, что 
представление о якобы насильственном внедрении 
марксизма в психологию в СССР упрощенно отражает 
реальную картину. В действительности был и другой, 
встречный поток - от психологии к марксизму. Что касается 
Рубинштейна, то его обращение к основным категориям 
марксистской философии не было продиктовано только ее 
авторитетом и статусом в обществе. Свидетельством тому 
является анализ ранних этапов творчества ученого. Так, в 
статье "Принцип творческой самодеятельности" (1922) уже 
поднимаются ключевые вопросы, составившие 
впоследствии основу его теоретической концепции: 
проблема субъекта, деятельности, единства личности в ее 
взаимодействии с миром. Это позволяет сделать вывод, что 
уже в начале творческого пути Рубинштейна им были 
заложены исходные основы того общеметодологического 
подхода, который теперь называется субьектно-
деятельностным. 



■ Дальнейшее формирование теоретической концепции 
Рубинштейна было связано с углубленным освоением марксизма и 
содержащихся в нем идей о первостепенной роли деятельности в 
процессе антропо- фило- и онтогенеза человека и его психики. В 
ряде своих работ - "Проблемы психологии в трудах Карла Маркса" 
(1933-1934), "Основы психологии" (1935) и др. Рубинштейн 
осуществляет глубинный анализ философии Маркса. При этом он 
подчеркивает, что изучение марксистского философского наследия 
для него не самоцель, а путь к познанию психической реальности.

■ Определяя пути выхода психологии из кризиса, Рубинштейн 
указывает на необходимость нового понимания ключевых 
категорий психологии - сознания и деятельности. Новую трактовку 
их как раз помогает, по его мнению, найти марксизм, и прежде 
всего содержащаяся в этом учении концепция деятельности, 
раскрывающаяся через диалектику связи субъекта с предметной 
действительностью. Диалектическая связь указанных процессов 
в концепции С.Л. Рубинштейна приобретает вид принципа 
единства сознания и деятельности, ставшего одной из главных 
методологических основ советской психологии. 



■   Идеи Маркса об историческом характере сознания, его 
общественной природе учитывались Рубинштейном при 
осмыслении и обосновании принципа развития и историзма как 
базисных опорных точек рассмотрения психики.

■ Опора на марксистские идеи помогла ученому в 30-40-е гг. 
сформулировать и другие принципиальные положения 
методологии: 

■ по-новому определить предмет психологии; 
■ дать диалектико-материалистическую трактовку принципов 

детерминизма и личностного опосредования; 
■ обосновать понимание человека как биосоциального существа; 
■ выявить специфику психического как процесса и деятельности 

т.д. 
■ Выход в свет основополагающего труда С.Л. Рубинштейна "Основы 

психологии" явился важным событием в научной жизни и 
свидетельствовал об обретении советской психологией 
собственного методологического фундамента. Неслучайно именно 
эта работа Рубинштейна была удостоена Государственной 
Премии. 



■ Обращение к истории психологической мысли в СССР показывает, 
что именно творческое освоение марксистской теории и стоящей 
за ней целой системы научного знания, накопленного в истории 
человечества, стало тем важным условием, которое позволило 
советской психологии обрести методологический фундамент и 
стать цельным учением. В этом смысле методологический кризис 
был преодолен.

■ Внутреннее единство и общность базовых оснований, 
сложившихся в советской психологии, позволяют нам 
рассматривать ее как целостную научную психологическую школу, 
контуры которой уже были в основном очерчены к концу 30-х гг., 
когда завершается обоснование основных принципов и категорий 
психологии, путей и стратегий исследования психической 
реальности.



Словарь терминов
■ Дифференциальная психология 
■ Интеллигенция 
■ Педология 
■ Поведенчество 
■ Профессиография 
■ Психоанализ 
■ Психотехника 
■ Реактология 
■ Рефлексология 
■ Соотносительная деятельность 



Вопросы для самопроверки
■ Какие два этапа отношений между государством и интеллигенцией 

в первые послереволюционные годы можно выделить? 
■ Чем было обусловлено возрастание интереса к психологии в 

первые послереволюционные годы? 
■ Как понимался предмет педологии? 
■ Перечислите основные методологические установки 

поведенчества. 
■ В чем состояла, по мнению В.М. Бехтерева, суть комплексного 

подхода к изучению психики человека? 
■ В чем проблематика и основное содержание методологических 

дискуссий 20-30-х гг. в отечественной психологии - 
реактологической и рефлексологической? 

■ Как понимал предмет психологии В.М. Бехтерев? 
■ В чем состояли особенности развития психоанализа в советской 

психологии? 
■ Как происходила ликвидация отечественных прикладных 

направлений психологии в 30-е гг. XX столетия?



Темы рефератов
■ Зарубежная деятельность психологов, насильно высланных из 

Советской России. 
■ Основные этапы в развитии отечественной психотехники и 

психотехнического движения и их характеристика. 
■ Основные этапы в развитии отечественной педологии и 

педологического движения и их характеристика. 
■ Поведенчество и формы его реализации в советской 

послереволюционной психологии. 
■ Пропаганда марксистской методологии и ее внедрение в 

психологические исследования. 
■ Деятельность В.М. Бехтерева по формированию советской 

психологической науки и обоснование им рефлексологии. 
■ Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских 

основ советской психологии. 
■ Основные вехи формирования и развития психоанализа в России. 
■ Теоретические достижения послереволюционной психологии в 

разработке методологических основ психологии. 
■ Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку методологических проблем 

советской психологии. 


