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Аннотация. В русле исследования коллективных форм организации отечественной 
науки дается характеристика результатов деятельности коллективов, созданных 
Л. С. Выготским на базе Института экспериментальной психологии, Эксперименталь-
ного дефектологического института, Всесоюзного института экспериментальной меди-
цины и Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской. По итогам ана-
лиза заголовков и содержания публикаций 1924–1950 гг. выявляется, что, несмотря на 
преобладание фундаментальной направленности, третья часть работ все же имела прак-
тическую направленность. Делается вывод о значении коллективной организации науч-
ных исследований для продуктивной реализации общепсихологических идей и методо-
логических установок Л. С. Выготского в ходе решения общественно значимых практи-
ческих задач в области детской и педагогической психологии, дефектологии, нейропси-
хологии и патопсихологии. 

Ключевые слова: история психологии, советская психология, научный коллектив, 
Л. С. Выготский, фундаментальная психология, практическая психология. 

Для цитирования: Артемьева О. А., Синёва О. В. Л. С. Выготский и ученики: результаты коллективной 
научной деятельности в первой половине ХХ в. // Известия Иркутского государственного университета. 
Серия Психология. 2021. Т. 38. С. 3–21. https://doi.org/10.26516/2304-1226.2021.38.3 

Введение 

Необходимость ответа на вызовы реформы системы образования и 
науки в современной России определяет актуальность исследования успеш-
ного опыта решения подобных задач в истории русского общества. Так, об-
ращение к истории становления советской психологии в 1920–1930 гг. поз-
воляет вычленить закономерности успешной организации отечественной 
науки в реконструктивный период.  

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
013-00675 «Ведущие научные коллективы в истории советской психологии первой половины ХХ 
века: результаты, детерминанты, закономерности и социально-психологические механизмы ор-
ганизации эффективной научной деятельности». 
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Одним из наиболее ярких и известных прорывов в развитии и институ-
ционализации советской психологии стали исследования, проведенные в 
научной школе Льва Семеновича Выготского. Традиционно в историко-пси-
хологических работах, посвященных ученому и его школе, изучается науч-
ное наследие Выготского, его учеников, последователей, проводится анализ 
архивных материалов основателя научной школы [Асмолов, Кудрявцев, 
2017; Записные книжки Л. С. Выготского … , 2017; Костригин, 2018; Мази-
лов, Стоюхина, 2017; Соколова, 2019; Степанова, 2020]. При анализе коллек-
тивного аспекта научной деятельности исследуется характер отношений, свя-
зывавших основателя и членов школы, обсуждаются другие вопросы функци-
онирования школы [Ахутина, 2012; Леонтьев, Леонтьев, 2013; Akhutina, Py-
laeva, 2020; Yasnitsky, 2018]. Вместе с тем вопрос о коллективных формах ра-
боты под руководством Л. С. Выготского и их значении для развития отече-
ственной психологии до последнего времени оставался малоизученным.  

Понимание закономерностей и результатов функционирования науч-
ных коллективов Л. С. Выготского позволяет делать выводы, важные для 
организации психологической науки в России и на современном этапе. В 
наших исследованиях обнаружено, что научная школа Л. С. Выготского не 
имела единой организационной базы своего формирования [Артемьева, Си-
нёва, 2020]. Ученый возглавлял несколько связанных научных коллективов, 
работавших прежде всего в Институте экспериментальной психологии, Экс-
периментальном дефектологическом институте, Академии коммунистиче-
ского воспитания им. Н. К. Крупской и Всесоюзном институте эксперимен-
тальной медицины. Получены данные, свидетельствующие о значении для 
их продуктивной деятельности: 1) «экспериментальной и практико-ориен-
тированной научно-исследовательской программы, чувствительной к обще-
ственным потребностям молодого советского государства» [Там же, с. 90]; 
2) единства научно-исследовательской, педагогической и практической ра-
боты коллективов; 3) демократического стиля руководства и лидерства и др.  

Вместе с тем вклад ученого не ограничивается тем, что он успел сде-
лать при жизни. Л. С. Выготский, активно участвовавший в создании орга-
низационной и методологической базы советской психологии не более де-
сяти лет, оставил после себя не только научные работы, но и коллективы 
исследователей, плодотворно работавшие на протяжении многих десятиле-
тий после 1934 г. Анализ результатов их научной деятельности позволяет 
расширить представления о научно-исследовательской программе Л. С. Вы-
готского и проследить особенности ее реализации созданными им коллек-
тивами ученых в длительной временной перспективе.  

Целью данной статьи является характеристика результатов работы 
научных коллективов под руководством Л. С. Выготского в 1924–1950 гг. 
Главной гипотезой исследования стало предположение о прикладной и 
практической ориентированности основных результатов научно-исследова-
тельской работы коллективов, созданных под руководством Л. С. Выгот-
ского, как при жизни руководителя, так и без его непосредственного уча-
стия. Данная гипотеза сформулирована по результатам проведенного нами 
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целеописательного биографического анализа воспоминаний очевидцев – со-
временников Л. С. Выготского, содержащих данные о его научно-практиче-
ских «задачах», «стремлениях» и «мечтах», определивших особенности ре-
ализуемой ученым и его сотрудниками научно-исследовательской про-
граммы [Артемьева, Синёва, 2020]. 

Организация и методы исследования 

Для характеристики результатов коллективной научной деятельности 
проведен контент-анализ заголовков научных работ Л. С. Выготского и его 
учеников. Материалом исследования послужили библиографические списки 
работ членов научной школы – исследовательского коллектива Л. С. Выгот-
ского, изданные на русском языке в период с 1924 по 1950 г. Выбрано 
именно такое временное ограничение в связи с тем, что в 1924 г. ученый 
начал работу в московском Институте экспериментальной психологии, где 
стал складываться первый научный коллектив под его руководством. Изу-
чение тематики научных работ учеников Льва Семеновича, опубликован-
ных после его кончины до 1950 г., дает возможность проследить тенденции 
публикационной активности участников школы Л. С. Выготского, продол-
жавших реализацию научной программы руководителя без его непосред-
ственного участия. Кроме того, обращение к работам военного и послевоен-
ного периода связано с возможностью проследить эвристические возможно-
сти научно-исследовательской программы, заданной Л. С. Выготским, в 
условиях военного времени.  

Поскольку Л. С. Выготский выступал лидером нескольких связанных 
научных коллективов [Артемьева, Синёва, 2020], в целях обеспечения прин-
ципа репрезентативности в выборку исследования вошли ученики и сотруд-
ники Л. С. Выготского из основных научных центров, на базе которых осу-
ществлялась разработка его научно-исследовательской программы: Инсти-
тута экспериментальной психологии (А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев), Экспе-
риментального дефектологического института (Р. Е. Левина, М. С. Певз-
нер), Всесоюзного института экспериментальной медицины (Б. В. Зейгар-
ник, Г. В. Биренбаум). По принципу достаточности [Кольцова, 2008] в вы-
борку введены по два исследователя из каждого научного центра. Для обес-
печения полноты выборки в нее включены не только сотрудники, но и уче-
ники Л. С. Выготского: участники московской «пятерки», молодые выпуск-
ники педагогического факультета 2-го МГУ А. В. Запорожец, Л. И. Божо-
вич, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина, а также известные «ленинградцы» 
Ж. И. Шиф и Д. Б. Эльконин. Всего 13 ученых-психологов, включая руко-
водителя. 

Основные источники библиографических данных представлены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные источники библиографических данных 

№  Автор 
Кол-во публ. 

(1924–1950 гг.)
Источники библиографических данных 

1 Л. С. Выготский 123 
Лифанова Т. М. Полная библиография трудов Льва Семе-
новича Выготского // Вопр. психологии. 1996. № 5. 
С. 137–157 

2 А. Р. Лурия 92 

Список научных работ А. Р. Лурия // Лурия А. Р. Психо-
логическое наследие: Избр. труды по общей психологии / 
под ред. Ж. М. Глозман, Д. А. Леонтьева, Е. Г. Радков-
ской. М. : Смысл, 2003. С. 384–430 

3 А. Н. Леонтьев 52 
Леонтьев Д. А. Список печатных работ А. Н. Леонтьева // 
Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность, сознание, 
личность. М. : Смысл, 2005. С. 386–431 

4 Б. В. Зейгарник 16 Золотова Н. В. Психологические воззрения Б. В. Зейгар-
ник : дис. ... канд. психол. наук. Ярославль, 2007. 198 с. 

5 Л. И. Божович 15 

Список основных научных работ Л. И. Божович // Божо-
вич Л. И. Проблемы формирования личности / под ред. 
Д. И. Фельдштейна. М. : Ин-т практической психологии ; 
Воронеж : НПО «МОДЭК», 1995. С. 342–348 

6 А. В. Запорожец 15 

Артемьева О. А. Социально-психологическая детермина-
ция отечественной психологии как становление и разви-
тие коллективного субъекта научной деятельности в пер-
вой половине ХХ столетия : дис. ... д-ра психол. наук. М., 
2013. 743 с. 

7 Д. Б. Эльконин 15 

Список основных научных работ Д. Б. Эльконина // Эль-
конин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: 
Избр. психол. труды / под ред. Д. И. Фельдштейна. 3-е 
изд. М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : НПО 
«МОДЭК», 2001. С. 405–410 

8 Н. Г. Морозова 13 
Интернет-ресурс ФГБНУ «Музей Института коррекцион-
ной педагогики РАО» https://museum.ikprao.ru/ 

9 Р. Е. Левина 9 
Интернет-ресурс ФГБНУ «Музей Ин-та коррекционной 
педагогики РАО» https://museum.ikprao.ru/ 

10 Л. С. Славина 8 Из разных источников 

11 Ж. И. Шиф 8 Интернет-ресурс ФГБНУ «Музей Ин-та коррекционной 
педагогики РАО» https://museum.ikprao.ru/ 

12 М. С. Певзнер  7 
Чупров Л. Ф., Костригин А. А. Певзнер Мария Семе-
новна: данные библиографии #1 // История российской 
психологии в лицах: Дайджест. 2016. № 5. С. 139–146 

13 Г. В. Биренбаум 4 Из разных источников 

Всего 377 случаев кодирования. Для проверки гипотезы дана характе-
ристика результатов научной деятельности в зависимости от их прикладной 
или фундаментальной направленности. При этом мы исходили из представ-
лений о прикладной и фундаментальной психологии как формах исследова-
тельской психологии, в отличие от практической психологии, предполагаю-
щей психологическое вмешательство, воздействие [Артемьева, 2019]. Вме-
сте с тем прикладные результаты рассматривались как практически значи-
мые, что позволило объединить прикладные и практико-ориентированные 
работы в одну группы. 

Таким образом, в качестве категорий контент-анализа заголовков науч-
ных работ выделены «практическая и прикладная психология» (категория 
А), «фундаментальная психология» (категория В). Индикаторы категории 
А: «практикум», «пособие», «рекомендации», «материалы к…» (в значении 
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«методические материалы»), «организация» (в значении «организация про-
цесса»), «обучение», «восстановление», «диагностика», «развитие» (в зна-
чении «организация процесса»), «борьба», «воспитание», «учебно-воспита-
тельная работа», «влияние», «терапия», «помощь», «методика» (решения 
прикладной задачи) и т. п. Индикаторы категории В: «наука», «закон», «фе-
номен», «вопрос (-ы)», «процесс», «структура», «система», «теория», «об-
щий», «основа (-ы)», «корни», «исследование», «изучение», «анализ» и т. п. 
Единицами контекста выступали заголовки научных публикаций.  

При кодировании кодировщик выделял в заголовке публикации инди-
каторы, позволяющие отнести конкретную научную работу к одной из кате-
горий, фиксировал это в бланке контент-анализа. Повторные и совместные 
публикации кодировались. «Взвешивание» публикаций осуществлялось 
следующим образом: книга (учебник, словарь, монография, рукопись дис-
сертации) приравнивалась шести статьям [Cartter, 1966]. За издание хресто-
матии присваивалось 3 балла; опубликованным стенограммам выступлений 
и книгам под редакцией того или иного автора – 1 балл. При публикации 
книг в соавторстве баллы делились на количество соавторов.  

На первом этапе анализа были подготовлены кодировочная инструкция 
и бланк кодирования, проведено пилотажное кодирование заголовков пуб-
ликаций Л. С. Выготского и А. Р. Лурии. По его итогам был сформирован 
словарь индикаторов категорий, скорректирована кодировочная инструк-
ция, дополнен бланк кодирования. После кодирования всего объема данных 
проводился подсчет относительной частоты появления категорий. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В целом среди проанализированных работ 41,5 % имеют прикладную 
направленность, а 58,5 % – фундаментальную. Распределение направленности 
трудов Л. С. Выготского и членов его научных коллективов отражено в табл. 2. 

Таблица 2 
Частота встречаемости публикаций практико-прикладной и фундаментальной  

направленности членов научной школы Л. С. Выготского (1924–1950 гг.) 

№ 
п/п 

Ф. И. О. ученого 
Работы практической 

и прикладной 
направленности 

Работы  
фундаментальной 
направленности 

1 Л. С. Выготский 0,10 0,90 
2 А. Р. Лурия 0,14 0,86 
3 А. Н. Леонтьев 0,18 0,82 
4 Б. В. Зейгарник 0,00 1,00 
5 Л. И. Божович 0,45 0,55 
6 А. В. Запорожец 0,76 0,24 
7 Д. Б. Эльконин 0,83 0,17 
8 Н. Г. Морозова 0,48 0,52 
9 Р. Е. Левина 0,21 0,79 
10 Л. С. Славина 0,92 0,08 
11 Ж. И. Шиф 0,83 0,17 
12 М. С. Певзнер 0,49 0,51 
13 Г. В. Биренбаум 0,00 1,00 
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Из табл. 2 видно, что соотношение публикаций фундаментальной и 
практико-прикладной направленности научных трудов участников коллек-
тивов Л. С. Выготского, сложившихся на базе разных научных центров, не-
одинаково. Наибольшая частота встречаемости работ фундаментального 
свойства характерна для выборки и в значительной степени определяется 
особенностями публикационной активности Л. С. Выготского (0,90) и его 
учеников и коллег по работе в Институте экспериментальной психологии 
А. Р. Лурии (0,86) и А. Н. Леонтьева (0,82). Фундаментальная направлен-
ность их работ была откликом на задачи разработки методологических ос-
нов новой психологической науки и распределения ролевых функций участ-
ников научных коллективов.  

Высокая доля публикаций фундаментальной направленности также ха-
рактерна для публикаций Р. Е. Левиной, руководившей исследовательской 
группой по проблемам патологии детской речи в Экспериментальном де-
фектологическом институте (0,79). 

Кроме того, преобладание фундаментальной направленности обнару-
жено у работ Б. В. Зейгарник (1,00) и Г. В. Биренбаум (1,00), что, очевидно, 
связано с исследовательской ориентацией и возможностями ученых, полу-
чивших фундаментальное психологическое образование и научные степени 
в Германии, а также характером решаемых задач, определивших становле-
ние советской патопсихологии. 

Среди работ М. С. Певзнер, а также Л. И. Божович и Н. Г. Морозовой 
фундаментальные и прикладные представлены примерно в равной степени; 
последние составили 0,49; 0,45 и 0,48 соответственно. Работам остальных 
участников «пятерки» (А. В. Запорожец и Л. С. Славина) и ленинградских 
учеников Льва Семеновича (Д. Б. Эльконин и Ж. И. Шиф) свойственна пре-
имущественно практико-прикладная направленность (от 0,76 до 0,92). Та-
ким образом, публикации трети учеников Л. С. Выготского отражают ори-
ентацию на решение прежде всего практических и прикладных задач. 

Несколько выше число практико-прикладных работ в трудах Л. С. Вы-
готского и сотрудников Всесоюзного института экспериментальной меди-
цины М. С. Певзнер, Р. Е. Левиной и др. – по дефектологической проблема-
тике; хотя фундаментальные работы по-прежнему преобладают. С одной 
стороны, это отражает ориентацию научного коллектива на запросы прак-
тики и его активное участие в построении системы прикладной психологи-
ческой помощи в образовательных и медицинских учреждениях Советского 
Союза. С другой – высвечивает практико-ориентированную направленность 
научно-исследовательской программы Л. С. Выготского по построению об-
щей психологии.  

Хотя полученные количественные данные и позволяют выявить опре-
деленную специфику научного вклада коллективов Л. С. Выготского, для 
его конкретизации и повышения обоснованности выводов результаты кон-
тент-анализа были дополнены данными качественного библиографического 
анализа. Обратимся к содержанию работ, подготовленных Л. С. Выготским 
и членами его коллективов.  
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Задачу реконструкции психологической науки, «создания нового науч-
ного подхода к человеческим психологическим процессам» [Лурия, 1982, 
с. 26–27] ставили перед собой участники «тройки» – А. Р. Лурия и 
А. Н. Леонтьев, объединившиеся под руководством Л. С. Выготского на 
базе Института экспериментальной психологии. Без критического 
осмысления фундаментальных и прикладных работ зарубежных авторов 
было невозможно создать «систему, которая явилась бы синтезом» [Там же, 
с. 40] противоречивых подходов к исследованию высших психических 
функций, существовавших на тот момент в мировой психологии. В резуль-
тате в 1926 г. появляются предисловия Л. С. Выготского к практико-ориен-
тированным работам «Принципы обучения, основанные на психологии» 
Э. Торндайка и «Практика экспериментальной психологии, педагогики и 
психотехники» О. Шульце. Второе предисловие подготовлено совместно с 
А. Р. Лурией. Кроме того, в 1930 г. под редакцией Л. С. Выготского изда-
ются «Очерк духовного развития ребенка» К. Бюлера, «Исследование педаго-
гического процесса для учителей» Б. Р. Бекингема и «Исследование интел-
лекта человекообразных обезьян» В. Келера. У А. Р. Лурии обнаруживаем че-
тыре рецензии на работы зарубежных авторов К. Коффки, В. Э. Вайта, 
Э. В. Скрипчи и В. Йенша, посвященные преимущественно фундаменталь-
ным вопросам детской психологии, психиатрии и психологии речи.  

Л. С. Выготским с коллегами проделана большая методологическая ра-
бота по определению проблемного поля психологии, систематизации ее тер-
минов, подготовке словарных статей психологической тематики. В 1926–
1933 гг. им, совместно с А. Р. Лурией и А. Н. Леонтьевым, подготовлено бо-
лее трех десятков статей для «Большой медицинской энциклопедии» и 
«Большой советской энциклопедии», в частности: «Аналитическая психоло-
гия», «Графология», «Внутренняя речь», «Мышление», «Эмоции» и др. Ряд 
статей общепсихологического характера было написано для «Большой со-
ветской энциклопедии» Леонтьевым и Лурией уже после смерти Выгот-
ского, в 1935–1941 гг.: «Психология» (1940 г.), «Психоанализ» (1940 г.), 
«Речь» (1941 г.) (подр. см.: [Богданчиков, 2018]). 

Наконец, в 1931 г. из печати вышел собственно «Психологический сло-
варь», составленный Л. С. Выготским совместно с Б. Е. Варшавой – студен-
том педагогического факультета 2-го МГУ, а позже – аспирантом Института 
экспериментальной психологии. 

Первые публикации А. Н. Леонтьева под руководством А. Р. Лурии и в 
соавторстве с ним имели теоретико-ориентированный характер. Результаты 
изучения аффектов представлены им в сборниках статей сотрудников Ин-
ститута экспериментальной психологии и психологической лаборатории 
Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (1926 г.) 
под заголовками «Исследование объективных симптомов аффективных ре-
акций» и «Экзамен и психика» (1929 г.). В двух номерах «Русско-немецкого 
медицинского журнала» в 1928 г. появляется первая самостоятельная работа 
молодого ученого «Опыт структурного анализа цепных ассоциативных ря-
дов» [Леонтьев, 2003]. 
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Основной объем «фундаментальных» трудов участников «тройки» свя-
зан с совместной работой в русле исследовательской программы Л. С. Вы-
готского. Так, в 1927 г. Выготский и Лурия включаются в коллектив авторов 
двух изданий прикладного и фундаментального характера – «Практикума 
по экспериментальной психологии» и «Психологической хрестоматии» со-
ответственно. В том же году А. Р. Лурия выступает редактором первого вы-
пуска «Трудов психологической лаборатории» Академии коммунистиче-
ского воспитания – «Речь и интеллект в развитии ребенка. Эксперименталь-
ное исследование речевых реакций ребенка». Еще одной фундаментальной 
работой является монография «Этюды по истории поведения. Обезьяна. 
Примитив. Ребенок» (1930 г.), в которой Л. С. Выготский и А. Р. Лурия ана-
лизируют основные теории психологического развития и на материале гене-
тической, сравнительной и этнической психологии обосновывают положе-
ния теории культурного развития психических функций.  

В 1931 г. Л. С. Выготский пишет предисловие к монографическому ис-
следованию А. Н. Леонтьева «Развитие памяти», явившемуся плодом науч-
ного сотрудничества «тройки». Выготский отмечает: «Методологически ра-
бота А. Н. Леонтьева определяется нашей центральной краеугольной идеей, 
идеей исторического развития поведения человека, исторической теорией 
высших, психологических функций» [Леонтьев, 1931, с. 12]. Сам 
А. Н. Леонтьев упоминает об «общности исходных позиций… непрерывном 
живом обмене мыслями между участниками этих исследований» [Там же, 
с. 14], что говорит о глубоком идейном единстве молодых сотрудников ин-
ститута и академии. 

К 1934 г. относится появление первого издания одной из самых извест-
ных монографий Л. С. Выготского «Мышление и речь». Все эти примеры 
свидетельствуют о высоком уровне осмысления лидером и участниками 
коллектива результатов реализации экспериментально ориентированной ис-
следовательской программы по созданию теоретико-методологических ос-
нов новой психологической науки. 

Значительное количество рассмотренных публикаций отражают ре-
зультаты большой организационной, исследовательской, практической ра-
боты Л. С. Выготского в русле дефектологии на базе ряда научно-практиче-
ских центров в 1924–1934 гг., и прежде всего в Экспериментальном дефек-
тологическом институте, созданном при его активном участии [Артемьева, 
Синёва, 2020]. Причем работы фундаментальной и прикладной направлен-
ности по этой тематике у самого Л. С. Выготского и сотрудников его кол-
лектива, в частности Р. Е. Левиной, представлены приблизительно в равных 
долях. Примером таких публикаций может служить статья «К психологии и 
педагогике детской дефективности», подготовленная Л. С. Выготским для 
сборника по прикладной тематике «Вопросы воспитания слепых, глухоне-
мых и умственно отсталых детей». Последний издан в 1924 г. отделом соци-
ально-правовой охраны несовершеннолетних Главного управления соци-
ального воспитания Наркомпроса РСФСР. И хотя сама эта публикация 
имеет фундаментальный характер, общая практическая направленность 
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сборника, вышедшего под редакцией Л. С. Выготского, отражает активную 
включенность его научного коллектива в решение актуальных общегосудар-
ственных задач ликвидации безграмотности, психолого-педагогического со-
провождения воспитания и обучения «трудных» детей, реформы образова-
ния в целом. 

Откликом на общественные потребности 1925–1930-х гг. стали фунда-
ментальные труды Л. С. Выготского «Педагогическая психология» (1926 г.), 
«Проблема культурного развития ребенка» (1928 г.), «Педология под-
ростка» (1929 г.). А также теоретико- и практико-ориентированные статьи 
по вопросам диагностической и коррекционной работы с «аномальными» 
детьми в журналах «Педология» и «Вопросы дефектологии», в «Педагоги-
ческой энциклопедии», в материалах Первого Всесоюзного съезда по изуче-
нию поведения человека, прошедшего в 1930 г. Среди них: «Принципы вос-
питания физически дефективных детей» (1925 г.), «Психологические ос-
новы воспитания и обучения глухонемого ребенка» (1928 г.), «Психологи-
ческие основы воспитания и обучения слепого ребенка» (1928 г.), «Культур-
ное развитие аномального и трудновоспитуемого ребенка» (1930 г.) и др.  

В разработке проблем дефектологии участвовали и другие члены 
«тройки». Так, например, в четвертом номере «Вопросов дефектологии» за 
1928 г. обнаруживаем статью «Опосредованное запоминание у детей с не-
достаточным и болезненно измененным интеллектом» А. Н. Леонтьева. 
Накануне Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в си-
стеме наркомпросов» (1936 г.) выходят в свет фундаментальные моногра-
фии Л. С. Выготского «Основы педологии» (1934 г.) и «Умственное разви-
тие детей в процессе обучения» (1935 г.). В 1935 г., уже после кончины 
Л. С. Выготского, издается статья «Проблема умственной отсталости» и 
сборник под его редакцией «Умственно отсталый ребенок». А в следующем, 
критическом для советской психологии 1936-м отдельной брошюрой выхо-
дит работа «Диагностика развития и педологическая клиника трудного дет-
ства», написанная Л. С. Выготским в 1931 г. для сборника «Вопросы педоло-
гии трудного детства». В этой статье ученый раскрывает принципы и основ-
ные теоретические положения технологии исследования «трудных» детей. 

Результатом совместной работы учеников и коллег Л. С. Выготского в 
Экспериментальном дефектологическом институте стали методические по-
собия для педологов и учителей «Трудные дети в школьной работе» и «По-
чему дети бывают трудными», подготовленные в 1933 г. Л. В. Занковым, 
М. С. Певзнер и В. Ф. Шмидт. Итоги исследований патологического пове-
дения детей и диагностических возможностей клинического метода в изуче-
нии аномального ребенка, проведенные М. С. Певзнер под руководством 
Л. С. Выготского, выходят в свет уже в 1941 г. в фундаментальной моногра-
фии «Клиника психопатий в детском возрасте: опыт лечебно-педагогиче-
ской работы» и практико-ориентированной работе «Дети-психопаты и ле-
чебно-педагогическая работа с ними». 
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В целом результаты деятельности научного коллектива, возникшего 
под руководством Л. С. Выготского на базе Экспериментального дефекто-
логического института, позволили заложить методологические основы со-
ветской дефектологии и педагогической психологии благодаря реализации 
чувствительной к общественным потребностям практико-ориентированной 
исследовательской программы.  

На базе Института по изучению высшей нервной деятельности, вошед-
шего в 1932 г. во Всесоюзный институт экспериментальной медицины, 
исследовательская программа Л. С. Выготского реализовалась в направле-
нии многостороннего экспериментального изучения распада мышления. Во-
площением системного подхода в разработке теории культурно-историче-
ского происхождения и развития высших психических функций, а также их 
структуры становится «анализ патологического материала» [Золотова, Ма-
зилов, Базиков, 2016, с. 179]. Качественному синдромному описанию струк-
туры нарушений с позиций мотивационно-личностного подхода к психиче-
ской патологии посвящены фундаментальные публикации коллег и сорат-
ниц Л. С. Выготского. Среди них работы Б. В. Зейгарник «К проблеме пони-
мания переносного смысла слова или предложения при патологических из-
менениях мышления» (1934 г.) и «Психический анализ структуры посттрав-
матического снижения» (1940 г.), Г. В. Биренбаум – «К вопросу об образо-
вании переносных и условных значений слова при патологических измене-
ниях мышления» (1934 г.) и др. В 1934–1935 гг. изданы совместные работы 
Н. В. Самухина, Г. В. Биренбаум и Л. С. Выготского («К вопросу о струк-
туре деменции при болезни Пика», 1934 г.), а также Б. В. Зейгарник и 
Г. В. Биренбаум («К проблеме смыслового восприятия», «К динамическому 
анализу расстройств мышления», 1935 г.).  

В военные годы научная программа Л. С. Выготского получила свое 
дальнейшее развитие в патопсихологических разработках Б. В. Зейгарник 
по изучению соотношения органического и функционального факторов при 
поражениях головного мозга у больных с реактивной постконтузионной 
глухотой [Золотова, Мазилов, Базиков, 2016]. Их Блюма Вульфовна осу-
ществляла в должности старшего научного сотрудника филиала клиники 
нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины в 
военном Кисегаче под руководством А. Р. Лурии (1941–1942 гг.) и заведую-
щей психологической лабораторией Центрального научно-исследова-
тельского института (ЦНИИ) психиатрии (с 1943 г.). Публикации 
Б. В. Зейгарник, относящиеся военному и послевоенному времени, имеют 
фундаментальный характер. Это работы: «Психопатологический анализ 
структуры посттравматического слабоумия» (1941 г.); «К вопросу о ло-
кальном и общемозговом факторах при лобных нарушениях мозга» 
(1943 г.); «Психологический анализ постконтузионных нарушений слуха и 
речи» (1943 г.); «Экспериментально-психологические данные при травмах 
лобных долей мозга» (1947 г.) и др.  
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В целом патопсихологические работы сотрудников Л. С. Выготского 
на базе Всесоюзного института экспериментальной медицины после кон-
чины ученого стали продолжением заложенных им принципов исследова-
тельской и практической работы. 

В 1941 г. новой научно-практической базой коллективной исследова-
тельской работы учеников и сотрудников Л. С. Выготского становятся эва-
куационные военные госпитали. Как фундаментальные, так и практико-
ориентированные публикации военного времени и первых послевоенных 
лет представляют результаты экспериментальных исследований в области 
восстановления психических и двигательных функций раненых. Прежде 
всего методами трудотерапии в лабораториях Института психологии и ка-
федры психологии МГУ на базе Коуровского восстановительного госпиталя 
под Свердловском, а затем в Центральном институте травматологии и орто-
педии (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец), московском госпитале черепно-
мозговых ранений под руководством Н. Н. Бурденко (Ж. И. Шиф), нейрохи-
рургическом госпитале в Кисегаче (А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Б. В. Зей-
гарник), военном госпитале в Уфе (Р. Е. Левина), отделе трудотерапии эва-
когоспиталя в Кыштыме (Л. И. Божович).  

Среди ключевых работ этого цикла – фундаментальный труд А. Р. Лу-
рии «Височная афазия», первая книга трехтомника «Учение об афазии в 
свете мозговой патологии» (1940 г.). За это исследование, как известно, Лу-
рия получил степень доктора медицины, хотя она никогда не издавалась [Ра-
бота над электронной версией … , 2017]. Идеи, озвученные автором в этой 
работе, были окончательно оформлены и подтверждены в знаменитой мо-
нографии «Травматическая афазия. Клиника, семиотика и восстановитель-
ная терапия» (1947 г.). К послевоенному периоду относятся также две обоб-
щающие монографии ученого прикладного и фундаментального характера: 
«Восстановление функций мозга после военной травмы» (1948 г.) и «Очерки 
по психофизиологии письма» (1950 г.) соответственно. 

Примерами прикладных коллективных изданий, обобщающих значи-
тельный эмпирический материал в области функционально-восстановитель-
ной терапии, могут служить книга под заголовком «Методика восстанови-
тельной трудотерапии при ранении верхних конечностей», подготовленная 
А. В. Запорожцем в соавторстве с С. Я. Рубинштейн (1942 г.), а также сов-
местный труд А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца «Восстановление движе-
ния. Психофизиологическое исследование восстановления функций руки 
после ранения» (1945 г.). В совместной статье «Психофизиологические пути 
восстановления функций после военной травмы» (1947 г.) в сборнике «Во-
просы восстановления психофизиологических функций» («Ученые записки 
МГУ. Психология») А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия представляют и сопостав-
ляют результаты двух направлений работы в годы войны – по восстановле-
нию двигательных функций и функций головного мозга, проведенных под 
руководством А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурии соответственно. 

Авторы обосновывают внутреннее единство своих подходов, показы-
вают ведущее значение психологического аспекта нарушенных функций, 
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подчеркивают важность мотивационно-смысловой регуляции предметной 
деятельности в процессе восстановления движений. 

Таким образом, самобытные методологические установки на решение 
практико-ориентированных задач в связи с разработкой фундаментальных 
проблем на основе общепсихологической теории с привлечением данных 
патопсихологии, усвоенные коллективами ученых под руководством 
Л. С. Выготского, уже в следующей после его кончины декаде оказались вос-
требованы для решения масштабных восстановительных задач: осмысления 
значительного исследовательского материала, принесенного войной, и осу-
ществления прорывных фундаментальных и прикладных исследований. 

Крупный научный центр, созданный в годы войны и объединивший 
участников коллективов Л. С. Выготского после ее завершения, – Акаде-
мия педагогических наук (АПН) РСФСР. Членом-корреспондентом (с 
1947 г.), действительным членом (с 1950 г.), академиком-секретарем отде-
ления психологии (1950–1957 гг.), а в 1959–1961 гг. вице-президентом Ака-
демии был А. Н. Леонтьев. Основателем и главным редактором «Докладов 
АПН РСФСР» – журнала, во многом определившего рост и развитие совет-
ской психологической науки в 1950–1960-е гг., – А. Р. Лурия. 

В 1945 г. при Институте общей и педагогической психологии, во-
шедшем в состав АПН РСФСР годом ранее, Л. И. Божович организует лабо-
раторию психологии формирования личности; под ее руководством после 
возвращения из эвакуации работает Л. С. Славина. С 1944 по 1953 г. в долж-
ности старшего научного сотрудника Института трудится Н. Г. Морозова.  

В 1953 г. из Военно-педагогического института Советской армии в Ин-
ститут переводится Д. Б. Эльконин. В послевоенных фундаментальных пуб-
ликациях Даниил Борисович возвращается к психологии детской игры – 
проблематике, разрабатывавшейся им в начале 1930-х гг. при поддержке и в 
сотрудничестве с Л. С. Выготским. Он публикует статьи «Психологические 
вопросы игры дошкольника» (1947 г.), «Игра и психическое развитие ре-
бенка-дошкольника» (1949 г.), «Творческие игры дошкольника» (1949 г.).  

В русле этой тематики подготовлены теоретико-ориентированные и 
практико-прикладные публикации Л. С. Славиной: диссертация «Понима-
ние детьми раннего возраста устного рассказа» (1945 г.), статьи «О развитии 
мотивов игровой деятельности в дошкольном возрасте» (1948 г.), «Развитие 
сюжетной игры в дошкольном возрасте» (1949 г.) и др. В исследованиях 
Л. И. Божович особое внимание уделено изучению родного языка; разраба-
тывается проблема соотношения семантической и формальной сторон язы-
ковых явлений в сознании ребенка, возникновения и связи неосознанных 
обобщений («чувства языка») в речевой практике [Божович, 2006]. Эта про-
блематика находит свое отражение как в работах «харьковского периода» 
второй половины 1930-х гг., так и в послевоенных публикациях «Психоло-
гический анализ формализма в усвоении школьных знаний» (1945 г.) и «Зна-
чение осознания языковых обобщений в обучении правописанию» (1946 г.). 

Базой дальнейшей реализации экспериментально- и практико-ориенти-
рованной исследовательской программы Л. С. Выготского продолжает быть 
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Институт дефектологии АПН РСФСР. Здесь с 1955 г. работала Н. Г. Мо-
розова в должности заместителя директора института, заведующей лабора-
торией воспитания и обучения слабовидящих детей, руководителя сектора 
воспитания и обучения аномальных детей дошкольного возраста. 
Р. Е. Левина, с 1931 по 1948 г. руководившая в Институте клиникой речи, в 
1948 г. возглавила сектор логопедии. Ж. И. Шиф заведовала лабораторией 
олигофренопсихологии. Также с 1951 г. в институте работала М. С. Певз-
нер, руководившая в 1960–1973 гг. сектором клинического и нейрофизиоло-
гического изучения аномальных детей. 

В трудах этого научного коллектива находим развитие взглядов и по-
ложений Л. С. Выготского в области дефектологии. Так, среди трудов 
Р. Е. Левиной в области патологии речи обнаружена наибольшая доля «фун-
даментальных» публикаций из всех участников «пятерки» (см. табл. 2). Это 
диссертация «Исследование алексии и аграфии в детском возрасте» (1941 г.) 
и отдельные работы «К психологии детской речи в патологических случаях» 
(1936 г.), «Недостатки чтения и письма у детей» (1940 г.). В ряде работ, про-
должая мировоззренческий вектор Л. С. Выготского, Роза Евгеньевна вы-
ступает и как практик, предлагая конкретные технологии решения приклад-
ных задач школьного обучения, воспитания и развития ребенка: «О борьбе 
с неуспеваемостью детей алексиков и аграфиков» (1939 г.), «Некоторые во-
просы обучения грамоте (Роль устной речи в обучении грамоте)» (1940 г.), 
«Сборник речевых игр: пособие для учителей» (1941 г.).  

Значительная часть статей учеников Л. С. Выготского в послевоенный 
период выходила в «Известиях АПН РСФСР». В этом журнале публикова-
лись фундаментальные и прикладные работы Р. Е. Левиной «Об изучении и 
обучении детей с глубокими расстройствами речи» (1945 г.), «Нарушения 
письма при некоторых расстройствах артикуляции у детей» (1948 г.). Изда-
вались работы Ж. И. Шиф, исследовавшей психологическую природу рече-
вых расстройств под руководством еще одного ученика Л. С. Выготского – 
И. М. Соловьева: «О нарушениях сравнения при чтении (Опыт психологи-
ческого анализа оптической алексии)» (1945 г.), «Восстановление речи в 
случае афазии с зеркальным чтением и письмом» (1945 г.), «О нарушениях 
чтения при расстройствах узнавания букв» (1948 г.).  

Проблемам психического развития и обучения «аномальных» детей, 
своеобразию восприятия, мышления, памяти и других психических процес-
сов у глухих, слабослышащих и умственно отсталых школьников посвя-
щены такие теоретико-ориентированные публикации, как «Понимание 
письменный речи глухонемыми школьниками» (1944 г.), «Об особенностях 
понимания читаемого текста глухонемыми школьниками» (1946 г.), «О са-
мостоятельной письменной речи глухонемого школьника» (1947 г.) 
Н. Г. Морозовой, а также «Психологический анализ «аграмматизма» глухо-
немого (речь и представление)» (1944 г.), «Психологические особенности 
овладения словесной речью у глухонемого школьника» (1949 г.) 
Ж. И. Шиф.  
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Решение прикладных задач в области постановки понятий в младших 
классах школы глухонемых продемонстрировано в работах Н. Г. Морозо-
вой. Материалы рекомендательного характера представлены ею в статьях 
«Кукольный спектакль для детей» (1946 г.) и «О самостоятельном чтении 
детей» (1949 г.), подготовленных для журнала «Семья и школа». 

Важный результат большой коллективной научно-исследовательской и 
практической деятельности сотрудников АПН РСФСР – сборники научных 
трудов. Это прежде всего собственно «Известия АПН РСФСР». Их 14-й вы-
пуск – «Вопросы детской психологии. Дошкольный возраст» вышел в 
1948 г. под редакцией А. Н. Леонтьева и включал теоретико-ориентирован-
ные публикации сотрудников отдела детской психологии Института психо-
логии. Это статьи «О развитии мотивов игровой деятельности в дошкольном 
возрасте» Л. С. Славиной, «Актуальные проблемы развития психики ре-
бенка» А. Н. Леонтьева, «Изменения моторики ребенка-дошкольника в за-
висимости от условий и мотивов его деятельности» А. В. Запорожца и др.  

В 1948 г. А. Н. Леонтьев совместно с А. В. Запорожцем выступил ре-
дактором сборника статей «Вопросы психологии ребенка дошкольного воз-
раста», а в 1950 г., совместно с Л. И. Божович, – сборника «Очерки психо-
логии детей (младший школьный возраст)». В числе авторов – ученики 
Л. С. Выготского: А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, А. В. Запо-
рожец, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова и др.  

В целом можно заметить, что с открытием Академии педагогических 
наук РСФСР в 1943 г. возросла доля совместных публикаций бывших со-
трудников Л. С. Выготского. В контексте изучаемого вопроса это свиде-
тельствует о не прерывавшейся на протяжении многих лет связи ученых 
друг с другом, единстве их методологических установок, ориентации на ре-
шение задач психологии развития и педагогической психологии. 

Хотя качественный и количественный анализ заголовков научных ра-
бот не исчерпывает всех возможностей оценки результатов научной дея-
тельности коллективов, созданных Л. С. Выготским, он позволяет дать их 
содержательную характеристику. Полученные результаты согласуются с 
данными других исследований, посвященных истории становления течений, 
направлений и отраслей советской психологии, а также анализа психологи-
ческого наследия отдельных ученых, представленных отечественными и за-
рубежными историками психологии [Артемьева, Синёва, 2018; Богданчи-
ков, 2018; Золотова, Мазилов, Базиков, 2016; Леонтьев, Леонтьев, 2013; Yas-
nitsky, 2018]. 

Выводы 

Анализ заголовков научных публикаций Л. С. Выготского и его бли-
жайших учеников позволил выявить особенности результатов работы со-
зданных им коллективов, а также проверить предположение об их практи-
ческой ориентированности. Определены особенности реализации научно-
исследовательской программы и методологических установок, заложенных 
руководителем научной школы, на протяжении 26 лет. 
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Выявлено, что соотношение публикаций фундаментальной и практико-
прикладной направленности в списках научных трудов участников коллек-
тивов Л. С. Выготского, сложившихся на базе разных научных центров, не-
одинаково. Большая доля фундаментальных публикаций приходится 
прежде всего на самого Л. С. Выготского и его учеников, участвовавших в 
анализе основных теоретических достижений мировой науки и определении 
методологических основ советской психологии, ее отдельных отраслей и 
смежных наук на базе специализированных научных институтов.  

Третьей части учеников Л. С. Выготского в изучаемый период свой-
ственно преобладание работ практической направленности. Положения об-
щей психологии, заложенные в трудах основателя научной школы, стали 
фундаментом психологических исследований и решения широкого круга 
проблем детской и педагогической психологии, дефектологии, нейропсихо-
логии и патопсихологии. Особую ценность вывод о наличии и преобладании 
работ практико-прикладной направленности представляет в контексте лик-
видации практико-ориентированных течений советской психологии в конце 
1920-х – первой половине 1930-х гг. Несмотря на ограничивающее влияние 
советской научной политики, ученики Л. С. Выготского сохранили практи-
ческую заостренность своих работ. 

Число практико-прикладных работ учеников Л. С. Выготского, как и 
отечественных психологов в целом [Артемьева, Синёва, 2018], возрастает в 
годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. 
Значительным остается, однако, и количество трудов обобщающего, теоре-
тико-ориентированного характера. Эти публикации отражают результаты 
деятельности участников коллективов, работавших на базах эвакуационных 
военных госпиталей, а позже – их консолидации вокруг нового научного 
центра – Академии педагогических наук РСФСР.  

Таким образом, сравнительно-диахронический анализ заголовков и со-
держания научных работ ученых позволяет обнаружить зависимость 
направленности их психологической деятельности от исследовательских за-
дач конкретных научных центров, на базе которых работал Л. С. Выготский, 
его ученики и коллеги. Члены научных коллективов, работавших в Инсти-
туте экспериментальной психологии, Академии коммунистического воспи-
тания им. Н. К. Крупской, Экспериментальном дефектологическом инсти-
туте, Всесоюзном институте экспериментальной медицины, ЦНИИ психи-
атрии, эвакогоспиталях, а также в институтах АПН РСФСР, руководствова-
лись задачами построения общей психологической теории и системы психо-
логической помощи в СССР, осуществляя их решение на заложенном 
Л. С. Выготским методологическом фундаменте. 

Участие сотрудников Л. С. Выготского в организации советской пси-
хологии в качестве руководителей различных научных центров в 1940–
1970-х гг. способствовало сохранению, «реанимации» и развитию практиче-
ской психологии в СССР после ослабления идеологических ограничений 
сталинской научной политики (подробнее см. [Артемьева, 2019]). 
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Проведенное исследование демонстрирует возможности историко-пси-
хологического решения проблемы коллективных форм организации отече-
ственной науки. Полученные данные позволяют не только конкретизиро-
вать результаты исследовательской и практической работы коллективов 
ученых, созданных под руководством Л. С. Выготского, но и проследить 
влияние запросов общественной практики, научной политики и организаци-
онного оформления научно-исследовательских групп на направление реали-
зации научно-исследовательской программы выдающегося отечественного 
ученого. В частности, выявить значение коллективной организации науч-
ных исследований для продуктивной реализации идей и методологических 
установок Л. С. Выготского в ходе решения конкретных практических за-
дач, стоявших перед научными центрами, на базе которых работали его со-
трудники в 1920–1940-х гг.  
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