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Аннотация. Рассматривается проблема детерминации становления и развития рефлек-
сологии В. М. Бехтерева. Проведен контент-анализ 20 историко-психологических ис-
точников, опубликованных в 1927–2007 гг., в том числе материалов творческой дея-
тельности учеников и современников В. М. Бехтерева, его научной автобиографии, вос-
поминаний внучки Н. П. Бехтеревой, предисловий и вступительных статей к работам 
В. М. Бехтерева. Выявлено, что основное внимание авторы уделяют личностному аспек-
ту детерминации, а именно характеристикам личности В. М. Бехтерева, связанным с 
выполнением научной деятельности (широта научных интересов, оригинальность мыш-
ления, новаторство и др.), и свойствам, позволившим ученому организовать работу ряда 
научных, образовательных, практических центров и коллективов (кипучая вдохновляю-
щая энергия, авторитет, педагогические способности и личное обаяние). 
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Введение 

В первой трети ХХ в. рефлексология В. М. Бехтерева была одним из 
основных активно развивающихся течений отечественной психологии. Все-
мирно известный ученый, выдающийся психофизиолог основал ряд науч-
ных, практических и образовательных центров [Артемьева, 2010; Брушлин-
ский, Кольцова, 1997; Незнанов, Акименко, Коцюбинский, 2007]. Воспитал 
плеяду русских и советских психологов, неврологов, психиатров и физиоло-
гов. Поэтому неслучайно, что значительная часть исследований истории 
отечественной рефлексологии проведена именно в русле изучения научного 
творчества и наследия ее основателя [Артемьева, 2010; Левченко, 2007; Ло-
гинова, 2005; Engmann, Steinberg, 2020; Haas, 2001]. Вместе с тем ряд аспек-
тов научной деятельности ученого все еще ждет своего исследования. Су-
щественный интерес представляет выявление детерминант успешной науч-

                                                            
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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ной деятельности основателя рефлексологии. Именно этой проблеме посвя-
щена данная статья. 

Актуальность проведенного исследования связана с необходимостью 
дальнейшего осмысления закономерностей, детерминант и результатов раз-
вития естественно-научной ветви отечественной психологии, становления 
комплексного подхода к изучению человека, организации деятельности 
коллективов психологов в условиях советской научной политики. Новизна 
исследования обусловлена применением современных историко-
психологических концепций к изучению закономерностей эффективной ор-
ганизации и развития исследовательской и практической психологии в Рос-
сии и СССР, а также качественных и количественных методов анализа исто-
рико-психологических источников. 

В российских научных публикациях имя В. М. Бехтерева чаще упоми-
нается в работах по психиатрии и психоневрологии, реже – по психологии и 
другим наукам. Однако в англоязычной литературе о нем чаще всего пишут 
именно в психологических изданиях [Костригин, Хусяинов, 2018]. Поэтому, 
когда речь заходит о научном вкладе В. М. Бехтерева, в том числе в русле 
рефлексологии, у отечественного читателя могут возникать ассоциации с 
его работами в сфере физиологии и неврологии. Между тем рефлексологи-
ческое течение является одним из основных научно-практических течений 
отечественной психологии первой половины ХХ в. [Артемьева, 2012; Пси-
хологическая наука в России … , 1997].  

Становление и развитие рефлексологического учения, параллельно с 
формированием научного коллектива, занимавшегося его проблемами под 
руководством В. М. Бехтерева, происходило в 1910–1920-х гг. Разрабатыва-
лось «комплексное учение о человеке и его поведении, а также об обществе, 
использующее объективные, естественно-научные методы исследования» 
[Артемьева, 2012, с. 121]. Предметом исследования была соотносительная дея-
тельность организма. Последнюю В. М. Бехтерев определял как «унаследован-
ные и индивидуально приобретенные реакции организма, вплоть до действий и 
поступков, характеризующих личность» (цит. по: [Логинова, 2005, с. 40]). 

В рефлексологии В. М. Бехтерева человек изучался и как представитель 
определенного биологического вида, и как носитель нервно-психической 
организации, и как продукт внешней среды. Человек в этом психологиче-
ском учении рассматривался как «деятель». Внешние или внутренние раз-
дражители запускают «механизм» деятеля, который является результатом 
прошлой жизни предков или его индивидуального опыта. Реакция на внеш-
ние или внутренние воздействия проявляется в виде целесообразных ре-
флексов, сложных или простых. Внешняя сторона деятеля изучалась с по-
мощью объективных методов как доступная для прямого наблюдения. 
Субъективная же сторона исследовалась через «объективно данный словес-
ный отчет о внутренних или скрытых рефлексах» и его сопоставление с 
объективными данными [Никифоров, 1986, с. 185]. 

Важными событиями институционализации рефлексологического тече-
ния стали открытие в 1919 г. Патолого-рефлексологического института, ос-
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нование в 1922 г. Общества рефлексологии, неврологии и биофизики, а в 
1925 г. – Рефлексологической лаборатории при Институте мозга. Объедине-
нию ряда коллективов, разрабатывавших проблемы рефлексологии, способ-
ствовало издание журналов «Вопросы психофизиологии и рефлексологии 
труда», «Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии», «Новое в 
рефлексологии и физиологии нервной системы», «Рефлексология труда». 
Важным свидетельством развития рефлексологии стало оформление таких 
ее отраслей, как коллективная рефлексология, рефлексология труда, генети-
ческая рефлексология и патологическая рефлексология. 

Что именно способствовало такому масштабу развития рефлексологи-
ческого учения и течения? Личность основателя, социальные условия или 
научные предпосылки? Иначе говоря, что стало главными детерминантами 
становления и развития рефлексологии В. М. Бехтерева в России? 

Методология исследования 

Для ответа на эти вопросы проведен контент-анализ историко-
психологических источников. Целью исследования было выявление детер-
минант становления и развития рефлексологии В. М. Бехтерева. Теоретиче-
скую основу составили представления о трехаспектной детерминации науч-
ной деятельности М. Г. Ярошевского [1977], о многоуровневой системе 
опосредствования психологического познания В. А. Кольцовой [2004] и 
уровневая субъектная концепция социально-психологической детерминации 
развития психологии А. О. Артемьевой [2012], реализуемые нами в ходе 
качественного и количественного исследования историко-психологических 
источников с 2008 г. (см., например, [Артемьева, 2012, 2015]). В качестве 
объекта данного исследования выступила детерминация становления и раз-
вития рефлексологии В. М. Бехтерева в России; в качестве предмета – науч-
ные представления о данной детерминации. Проверялась гипотеза о лич-
ностном аспекте детерминации становления и развития рефлексологии как 
ведущем. 

Основным эмпирическим методом исследования выступил контент-
анализ, метод качественно-количественного анализа документов (см. [Артемь-
ева, 2018]). При формировании источниковой базы историко-психологического 
исследования реализованы принципы единства логического и исторического, 
объективности, полноты и репрезентативности, комплексности и конкретно-
сти в формировании источниковой базы [Кольцова, 2008]. В качестве матери-
ала исследования привлекались следующие виды письменных источников: 

1) письменные документы личного характера: «Автобиография» 
В. М. Бехтерева; воспоминания внучки, Н. П. Бехтеревой, «Магия мозга и 
лабиринты жизни» (2 источника); 

2) материалы творческой деятельности ученых-психологов: материа-
лы учеников В. М. Бехтерева (2 источника); работы современников 
В. М. Бехтерева (3 источника); 

3) материалы, содержащие анализ научной деятельности и творческо-
го пути В. М. Бехтерева: историко-психологические работы (5 источников); 
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предисловия или вступительные статьи к изданиям научных трудов 
В. М. Бехтерева по рефлексологической тематике (8 источников). 

Представим их. Комплекс письменных документов личного характера 
составили: 

1) «Автобиография» В. М. Бехтерева (1928) – 54 страницы; 
2) книга воспоминаний Н. П. Бехтеревой «Магия мозга и лабиринты 

жизни» (2007) – 383 страницы. 
В качестве материалов учеников В. М. Бехтерева в анализе участвовали 

работы: 
1) «Очерки истории русской психологии XVIII и XIX веков» (1947) 

Б. Г. Ананьева – 168 страниц; 
2) монография «Бехтерев» В. П. Осипова (1947) – 92 страницы. 
Из работ современников В. М. Бехтерева для контент-анализа исполь-

зованы: 
1) монография «Объективная психология в России и Америке» 

Г. И. Челпанова (1925) – 79 страниц; 
2) монография «Психология или рефлексология? (Спорные вопросы 

психологии)» Г. И. Челпанова (1926) – 58 страниц;  
3) глава «Современные направления в психологии» «Психологической 

хрестоматии» под редакцией К. Н. Корнилова (1927) – 26 страниц. 
Из ряда историко-психологических работ к анализу привлечены сле-

дующие источники: 
1) работа «В. М. Бехтерев (1857–1927)» В. М. Мунипова (1969) – 

56 страниц; 
2) книга «Бехтерев» А. С. Никифорова (1986) – 76 страниц; 
3) монография «Опыт человекознания: История комплексного подхода 

в психологических школах В. М. Бехтерева и Б. Г. Ананьева» Н. А. Логино-
вой (2005) – 285 страниц; 

4) монография «Школа В. М. Бехтерева: от психоневрологии к биопси-
хосоциальной парадигме» Н. Г. Незнанова, М. А. Акименко, А. П. Коцюбин-
ского (2007) – 248 страниц; 

5) глава «От экспериментальной психологии к объективной психологии 
и рефлексологии» монографии «Жизненный путь и научная деятельность» 
А. С. Никифорова, Н. Х. Амирова, Р. З. Мухамедзянова (2007) – 32 страницы. 

Кроме этого, в контент-анализе участвовали следующие предисловия и 
вступительные статьи к изданиям научных трудов В. М. Бехтерева по ре-
флексологической тематике: 

1) «Владимир Михайлович Бехтерев» А. В. Гервера (1928) – 12 страниц;  
2) «Вступительная статья В. Н. Мясищева» (1954) – 18 страниц;  
3) «Очерк жизни и научной деятельности Владимира Михайловича 

Бехтерева (1857–1927)» Б. Ф. Ломова, В. А. Кольцовой, Е. И. Степановой 
(1991) – 21 страница; 

4) «Социально-психологическая концепция В. М. Бехтерева» А. В. Брушлин-
ского, В. А. Кольцовой (1994) – 15 страниц;  
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5)  «Творческий и жизненный путь Владимира Михайловича Бехтере-
ва» А. В. Брушлинского, В. А. Кольцовой (1997) – 30 страниц; 

6) «Научное наследие В. М. Бехтерева и его школа» Е. В. Левченко 
(1999) – 18 страниц; 

7) «Бехтерев и человекознание» Е. И. Степановой (1999) – 13 страниц; 
8) «Военно-медицинская академия как один из этапов творческой био-

графии В. М. Бехтерева» Г. М. Яковлева и В. И. Шостак (1999) – 7 страниц. 
Анализ данных из разных видов источников, в том числе письменных 

документов личного характера, позволил нам реализовать технику триангу-
ляции, сопоставления, данных, повышающую объективность результатов 
качественного исследования [Артемьева, 2018]. 

Процедура контент-анализа включала: 1) разработку программы иссле-
дования; определение выборки документов, эмпирических объектов кон-
тент-анализа; выделение качественных (категорий) и количественных (ча-
стота) единиц анализа; 2) составление кодировочной инструкции; 3) поиск 
индикаторов категорий в ходе пилотажной кодировки текстов двумя коди-
ровщиками; уточнение категориальной сетки; 4) кодировку всего массива 
исследуемых текстов; 5) обработку данных контент-анализа (подсчет абсо-
лютной и относительной частот появления категорий в текстах); 6) интер-
претацию качественных и количественных данных исследования (см. [Ар-
темьева, 2018, с. 108–112]). 

Выделение категорий (смысловых единиц) контент-анализа проводи-
лось на основе трехаспектной теории детерминации научной деятельности 
М. Г. Ярошевского. Предметно-логический, социальный, личностный ас-
пекты детерминации определили три категории. В качестве индикаторов 
категории «предметно-логический аспект» использовались такие словосоче-
тания и выражения, как «работы отца русской физиологии оказали большое 
влияние»; «огромное впечатление произвели идеи Ч. Дарвина»; «к числу 
тех, кто подготовил почву для комплексного подхода к проблеме человека, 
относятся Н. Г. Чернышевский и И. М. Сеченов» и т. п. Среди индикаторов 
категории «социальный аспект» были: «студенческие годы В. М. Бехтерева 
проходили в обстановке, когда в стране начало усиливаться революционное 
движение»; «в силу грандиозных исторических событий, которые ученый 
пережил вместе с Россией, – первой русской революцией, первой мировой 
войной, Февральской революцией, Октябрьской революцией» и т. п. Инди-
каторами категории «личностный аспект» выступили: «благодаря необык-
новенной популярности В. М. Бехтерева и его чрезвычайной энергии»; «об-
ладал большим личным обаянием» и т. п. 

Единицей контекста, т. е. объема текста, в пределах которого подсчи-
тывалась частота употребления категорий, был весь объем книг или статей, 
глав, на страницах которых был представлен анализ и описание научной 
деятельности и личности В. М. Бехтерева. Данный объем указан для каждо-
го источника выше. 

При кодировке кодировщик находил в тексте фрагмент, включающий 
описание периода становления и развития рефлексологии; после чего выде-
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лял предложения, содержащие указания на детерминанты (предпосылки, 
факторы, условия, причины) становления и развития рефлексологии 
В. М. Бехтерева в России; относил обнаруженные детерминанты к одной из 
категорий, фиксировал это в бланке контент-анализа. После этого проводи-
лась количественная обработка данных. Подсчет относительной частоты 
появления категорий позволил выделить ведущий аспект детерминации ста-
новления и развития рефлексологии В. М. Бехтерева в представлениях как 
его современников, так и авторов поздних исследований развития отече-
ственной психологии; а также описать специфику каждого из выделяемых 
аспектов детерминации. 

Результаты исследования 

Рассмотрим полученные результаты. В материалах творческой дея-
тельности ученых, в частности учеников и современников В. М. Бехтерева, 
в качестве доминирующего аспекта детерминации наиболее часто упомина-
ется личностный (59 упоминаний; 46 %). Следующим по значимости пред-
ставлен социальный аспект детерминации (41 упоминание; 32 %). Реже все-
го встречается предметно-логический аспект (28 упоминаний; 22 %). В ма-
териалах, содержащих анализ научной деятельности и творческого пути 
В. М. Бехтерева, доминирующим аспектом детерминации также выступает 
личностный (212 упоминаний; 50 %). Вторым по частоте упоминания явля-
ется социальный аспект детерминации (120 упоминаний; 28 %), третьим – 
предметно-логический (93 упоминания; 22 %). Однако в автобиографии 
В. М. Бехтерева чаще отмечается социальный аспект детерминации 
(22 упоминания; 54 %), следующим по степени представленности выступает 
личностный аспект (13 упоминаний; 32 %), далее – предметно-логический 
(6 упоминаний; 14 %). В воспоминаниях внучки ученого – известного 
нейрофизиолога Н. П. Бехтеревой – выявлено четыре комментария (50 %) о 
личностном, три – о предметно-логическом (37,5 %) и одно (12,5 %) – о со-
циальном аспекте детерминации его научной деятельности. 

Полученные результаты позволяют заметить, что современники 
В. М. Бехтерева, его ученики и коллеги, будучи свидетелями научной дея-
тельности В. М. Бехтерева, в том числе в русле рефлексологии, склонны уде-
лять основное внимание личностному аспекту детерминации: связывать успе-
хи развития рефлексологии с личностью ее основателя, особенностями его 
научного пути и накопленного опыта. Доминирующее значение социального 
фактора в детерминации собственной научной деятельности в русле рефлек-
сологии – в автобиографии В. М. Бехтерева – объясняется типом источника 
[Бехтерев, 1928]. Хотя автор и осмысливает на ее страницах влияние лич-
ностных детерминант на выбор исследовательского подхода, большее внима-
ние все же уделяет описанию не собственных качеств, а внешних условий и 
событий, определивших его научный путь. В воспоминаниях его внучки, док-
тора медицинских наук Н. П. Бехтеревой (1924–2008), основное внимание 
уделяется вопросам нейрофизиологии. В них можно обнаружить немногие 
косвенные комментарии о детерминации развития его психологических идей, 
поэтому затруднительно выделить некую тенденцию [Бехтерева, 2007].  
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В целом при характеристике социального аспекта детерминации раз-
вития рефлексологии авторы предлагают: 1) указания на значение револю-
ционной эпохи в России, поддержки советского правительства, ценившего 
В. М. Бехтерева и поддерживавшего его начинания; 2) комментарии о поли-
тическом и идейном воздействии марксизма на науку; 3) описание значи-
мых встреч В. М. Бехтерева с такими известными психиатрами, невропато-
логами, физиологами и психологами того времени, как И. П. Мержеевский, 
И. М. Балинский, И. А. Сикорский, И. П. Павлов, В. Вундт, П. Флексиг, 
К. Вестфаль и др. Среди данных социальных условий и предпосылок можно 
выделить макросоциальный и микросоциальный аспекты детерминации. 
Первый отражает влияние общества и научной политики на развитие науки; 
второй высвечивает значение личных встреч, научно-социального и оппо-
нентного кругов В. М. Бехтерева. Научно-социальный круг ученого состав-
ляли его учителя и коллеги, в личном общении с которыми он формировал 
свои научные идеи: И. П. Мержеевский, И. М. Балинский, И. А. Сикорский, 
В. Вундт, П. Флексиг, К. Вестфаль и др. Оппонентный круг В. М. Бехтерева 
представляет собой менее формализованное образование, к которому можно 
отнести ученых, с которыми он находился в подчас скрытой, невербализуе-
мой, заочной и ретроспективной полемике: И. М. Сеченов, И. П. Павлов и др. 
Исследование оппонентного круга ученого остается перспективным направ-
лением историко-психологических исследований отечественной психологии. 

Предметно-логический аспект детерминации раскрывается через 
описание состояния отечественной психологии начала ХХ в., кризиса субъ-
ективной психологии и становления объективной психологии. Нередко ав-
торы противопоставляют рефлексологию традиционной психологии («субъ-
ективной», «идеалистической»), подчеркивая значение идей И. М. Сечено-
ва – о сущности психических процессов и возможности их изучения физио-
логическими методами – для развития учения В. М. Бехтерева. 

При характеристике личностного аспекта детерминации развития 
рефлексологии выделяются: стремления, взгляды, позиции; осуществленные 
выборы, поступки, значимые события жизненного и творческого пути; спо-
собности, особенности мышления и другие характеристики личности 
В. М. Бехтерева. 

Личность В. М. Бехтерева 
Рассмотрим более подробно результаты анализа личностного аспекта 

детерминации. Выделим характеристики личности В. М. Бехтерева, опреде-
лившие успехи и особенности становления и развития рефлексологии. Ос-
новного внимания заслуживают характеристики, достигшие, по словам ав-
торов, высокого уровня развития. В проанализированных источниках часто 
упоминается особенная энергия В. М. Бехтерева. Например, В. М. Мунипов 
указывает на наличие у В. М. Бехтерева «притягательной силы» [Мясищев, 
1954, с. 17] и «чрезвычайной энергии» [Мунипов, 1969, с. 30]. В. П. Осипов 
утверждает, что В. М. Бехтерев обладал «неутомимой, кипучей энергией, 
заражавшей и увлекавшей всех его учеников и сотрудников» [1947, с. 90]. 
Н. А. Логинова также пишет о колоссальной, кипучей энергии В. М. Бехте-
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рева [2005]. У А. В. Гервера встречается такая характеристика, как «беско-
нечная энергия» [1928, с. 14]. А. В. Брушлинский и В. А. Кольцова называли 
энергию В. М. Бехтерева фантастической [1997]. 

Среди других выраженных характеристик ученого В. П. Осипов отме-
чал «исключительную наблюдательность» [1947, с. 60] и «поразительную 
трудоспособность» [Там же, с. 85]. Н. А. Логинова также указывает, что 
В. М. Бехтерев «поражал всех своей постоянной бодростью, жизнедеятель-
ностью, а главное, изумительной трудоспособностью» [2005, с. 55–56]; «об-
ладал редким даром наблюдательности» [Там же, с. 72]. А. В. Брушлинский 
и В. А. Кольцова выделяли такие личностные качества выдающегося иссле-
дователя, как «огромная работоспособность и целеустремленность» [1997, 
с. 6]. А. С. Никифоров пишет следующее: «Проявляя колоссальную настой-
чивость и титаническую трудоспособность, Бехтерев достиг немалых успехов 
в осуществлении поставленных целей» [1986, с. 52]. Он отмечает, что его 
«плодотворность поразительна, он приходит быстро к выводам весьма сме-
лым и решительным» [Там же, с. 25]. Г. М. Яковлев и В. И. Шостак подчер-
кивают, что «поистине поразительны целеустремленность, работоспособ-
ность, гигантский интеллект» [1999, с. 278], свойственные В. М. Бехтереву. 

Особо следует выделить значение авторитета В. М. Бехтерева. На его 
«научный авторитет» [Осипов, 1947, с. 18], «широкую известность и авто-
ритет» [Брушлинский, Кольцова, 1997, с. 7], «заслуженный авторитет» как 
народного врача [Мунипов, 1969, с. 54] указывают разные поколения уче-
ных: В. П. Осипов, В. Н. Мясищев, В. М. Мунипов. А. В. Гервер утверждал, 
что ученый «пользовался безграничным уважением и любовью со стороны 
всех, кто имел с ним дело» [1928, с. 14]. Указание на «выдающийся автори-
тет ученого и общественного деятеля» находим и в работе А. С. Никифорова 
[1986, с. 56]. 

Далее рассмотрим, как авторы характеризуют широту и масштаб инте-
ресов В. М. Бехтерева. Особенно обращается внимание на широту и разно-
сторонность его интересов. Так, А. В. Гервер отличал «особый интерес к 
научной работе» [1928, с. 14], присущий В. М. Бехтереву. В. Н. Мясищев 
описывал обширность и многосторонность его научной деятельности [1954]. 
В статье Б. Ф. Ломова, В. А. Кольцовой и Е. И. Степановой также подчерки-
вается его «научная многогранность и разносторонность» [1991, с. 443]. 
Н. А. Логинова пишет, что для В. М. Бехтерева характерно «разнообразие ин-
тересов, многопрофильность научной подготовки» [2005, с. 35]. А Г. М. Яко-
влев и В. И. Шостак признаются, что основные направления научной дея-
тельности В. М. Бехтерева «поражают своей широтой и результативностью» 
[1999, с. 279]. 

В. М. Бехтереву как выдающемуся ученому была свойственна ориги-
нальность мышления, сочетающаяся со стремлением ко всему новому в 
науке. Так, В. П. Осипов отмечал, что В. М. Бехтерев «был искателем ново-
го в науке» [1947, с. 89], «оригинален и самобытен» [Там же, с. 75], отли-
чался «размахом и творческой инициативой» [Там же, с. 37]. Н. А. Логинова 
также говорит, что В. М. Бехтерев «был искателем нового в науке» [2005, 
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с. 73], а «“жадность” к науке была характерной чертой его личности» [Там 
же]. Кроме этого, автор выделяет его «умение схватывать самое существен-
ное, делать широкие и ценные обобщения» [Там же, с. 72]. А. С. Никифоров 
писал, что В. М. Бехтереву был свойственен «оригинальный, самобытный 
взгляд на, казалось бы, устоявшиеся положения науки» [1986, с. 21], а также 
«чуткость ко всему новому» [Там же, с. 74]. А. В. Брушлинский и 
В. А. Кольцова называли его одним «из наиболее ярких, самобытных и мно-
гогранных русских ученых» [1997, с. 5]. Н. Г. Незнанов, М. А. Акименко и 
А. П. Коцюбинский утверждают, что В. М. Бехтерев всегда был вниматель-
ным и отзывчивым ко всему новому, оригинальным и самобытным – во 
всем [2007]. Е. В. Левченко делает вывод о том, что В. М. Бехтерев «высту-
пал в роли генератора нетрадиционных идей, инициатора ломки существо-
вавших в то время традиций психологического познания» [1999, с. 6]. 

Среди методологических установок научной деятельности В. М. Бехте-
рева, определивших успех и пути развития рефлексологии, необходимо 
назвать «целостный взгляд на человека» [Брушлинский, Кольцова, 1997, 
с. 9], стремление «как можно полнее познать человека» [Никифоров, 1986, 
с. 45]. Такая человекоцентрированность позволяет Н. А. Логиновой гово-
рить о В. М. Бехтереве как о родоначальнике антропологического подхода к 
Ленинградской (Петербургской) школе отечественной психологии [2016]. 
Другой методологической установкой была «мечта Бехтерева об объектив-
ном изучении мозговых явлений, лежащих в основе психической жизни че-
ловека» [Бехтерева, 2007, c. 115]. Объективный, экспериментальный метод 
психологического исследования, взятый на вооружение советскими психо-
логами в 1920-х гг., стал одной из основных характеристик парадигмы со-
ветской психологии, оформившейся в 1940-х гг. [Артемьева, 2012; Психоло-
гическая наука в России … , 1997]. 

В итоге можно обобщить результаты качественного анализа данных, 
отражающих личностный фактор детерминации становления и развития ре-
флексологии. По результатам контент-анализа были выявлены следующие 
личностные характеристики В. М. Бехтерева: пытливый ум, энергия, актив-
ность, высокая трудоспособность, энтузиазм, целеустремленность, «жад-
ность» к науке, новаторство, любознательность, исследовательская изобре-
тательность, эрудиция, авторитет, полнота характера, разносторонние спо-
собности, яркая индивидуальность и др. Среди наиболее часто упоминае-
мых особенностей мышления и умственной деятельности В. М. Бехтерева 
замечены: широкие научные взгляды, оригинальность, своеобразное 
направление творческой мысли; целостный взгляд на человека, стремление 
как можно полнее его познать, учесть все влияния на поведение личности; 
естественно-научное мировоззрение, стремление к обогащению человече-
ства положительными знаниями. 

В. М. Бехтерев как научный руководитель 
Отдельный интерес представляют данные об организаторских способ-

ностях В. М. Бехтерева. У научного руководителя эти способности имеют 
свою специфику. Они могут быть связаны с интересом, умением слушать и 
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понимать своих учеников, с заботой о них. Или же с умением ученого объ-
единить исследователей и практиков вокруг себя, своей идеи. Важны спо-
собности к созданию базы научной и практической деятельности, умение 
найти общий язык с властью. Так какие же организаторские способности 
отличали В. М. Бехтерева? 

«Будучи выдающимся организатором, В. М. Бехтерев, – пишет 
В. Н. Мясищев, – привлекал к себе широкий коллектив, на который он все-
гда опирался в своей работе» [1954, с. 19]. Главным залогом успехов в орга-
низации коллективной деятельности была личность самого В. М. Бехтерева. 
«Он являлся центром, вокруг которого кипела вдохновляемая им научно-
исследовательская жизнь, вдохновлявшая в то же время и его самого» [Оси-
пов, 1947, с. 59]. Большое значение для привлечения к научной работе сту-
дентов и молодых ученых имела отмечаемая многими энергия ученого. Ча-
сто упоминается об авторитете ученого с мировым именем, о его «чрезвы-
чайной, легендарной популярности» [Яковлев, Шостак, 1999, с. 281]. При 
этом В. М. Бехтерев обладал «большим личным обаянием» [Логинова, 2005, 
с. 55], «исключительной доступностью в отношениях с людьми, а особенно 
с молодежью и своими учениками» [Осипов, 1947, с. 13]. Он также был бле-
стящим педагогом, лектором. Известно, что в аудиториях «не хватало мест, 
когда В. М. Бехтерев читал свои лекции» [Мунипов, 1969, с. 16]. 

К наиболее значимым событиям жизненного и творческого пути 
В. М. Бехтерева авторы относят: получение образования благодаря под-
держке матери, обучение в Военно-медицинской академии, научная коман-
дировка в европейские научные центры, руководство кафедрой и лаборато-
рией в Казанском университете, основание Психоневрологического инсти-
тута. Эти события стали вехами научного пути основателя рефлексологии. 
Их итогом, по словам А. В. Гервера, стало создание «новой автономной 
науки, названной им “рефлексологией”» [1928, с. 12]. Н. А. Логинова также 
представляет рефлексологию как «итог сорокалетнего пути Бехтерева и его 
школы» [2005, с. 48]. Еще одним, трагическим, показателем важности лич-
ностного фактора в развитии рефлексологии являются указания авторов на 
то, что после смерти В. М. Бехтерева рефлексология была подвергнута кри-
тике и отброшена как «ложное и вредное учение», «враждебное марксизму» 
[Логинова, 2005, с. 74]. 

Заключение 

Таким образом, проведенный контент-анализ позволяет выделить ос-
новные детерминанты развития рефлексологии В. М. Бехтерева в истории 
отечественной психологии. Материалы творческой деятельности учеников и 
современников, автобиографии В. М. Бехтерева, как и работы, посвященные 
анализу его научной деятельности, содержат сведения об основных факто-
рах, предпосылках и условиях, способствовавших успеху научно-
исследовательской и организационной деятельности ученого. 

Микросоциальный аспект детерминации становления рефлексологии 
обусловлен особенностями научно-социального круга В. М. Бехтерева, его 
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встречами и совместной работой с такими известными психиатрами, невро-
патологами и психологами того времени, как И. П. Мержеевский, И. А. Си-
корский, В. Вундт, П. Флексиг, К. Вестфаль и др. В оппонентный круг уче-
ного входили физиологи И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Макросоциальный 
аспект детерминации развития рефлексологии в значительной степени связан 
с научной политикой и политической обстановкой в стране в 1900–1920-х гг., 
с противоречивыми итогами распространения революционных настроений, 
марксистских идей и начального периода жизни Советского государства. 

Предметно-логический аспект детерминации рефлексологии в проана-
лизированных источниках представляется прежде всего через описание кри-
зиса субъективной психологии и становления объективной психологии в 
русле развития идей И. М. Сеченова. 

Обнаружено, что основное внимание современников и более поздних ис-
следователей научной деятельности и наследия В. М. Бехтерева уделяется лич-
ностному аспекту детерминации развития его учения, что подтверждает гипо-
тезу исследования. В их работах В. М. Бехтерев предстает не только как выда-
ющийся ученый, но и как организатор исследовательской и практический дея-
тельности в сфере психологии, психиатрии, неврологии и психофизиологии. 

Среди отмечаемых характеристик В. М. Бехтерева как научного руко-
водителя следует выделить, во-первых, личностные характеристики, связан-
ные с выполнением научной деятельности, т. е. с предметно-логическим ас-
пектом развития науки; и, во-вторых, характеристики, позволившие органи-
зовать работу ряда научных, образовательных, практических центров и кол-
лективов, связанные с социальным аспектом развития науки. К первым от-
носятся эрудиция, широта и масштаб интересов, комплексный характер 
научной подготовки ученого; оригинальность его мышления, стремление ко 
всему новому в науке и исследовательская изобретательность. Вторые пред-
ставлены такими качествами, как «кипучая энергия», вдохновлявшая учени-
ков и коллег, авторитет, педагогические способности и личное обаяние 
В. М. Бехтерева. 

Результаты исследования детерминации становления и развития ре-
флексологии В. М. Бехтерева высвечивают значение и масштаб личности, 
стоявшей у истоков организации системы психологической науки, практики 
и образования в СССР. 

Полученные результаты позволяют не только понять условия и факто-
ры становления и развития рефлексологии в России, но и расширить пред-
ставления о закономерностях детерминации развития психологии в этот пе-
риод. Данные о личностном аспекте детерминации эффективной научной 
деятельности В. М. Бехтерева могут быть использованы для разработки бо-
лее общей проблемы личности организатора психологической науки, руко-
водителя научного коллектива. 
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Abstract. The paper deals with the problem of determination of development of V. M. 
Bekhterev’s reflexology. The author conducted a content-analysis of 20 historical and psycho-
logical sources published in 1927–2007 including the writings of V. M. Bekhterev’s students 
and contemporaries, his scientific autobiography, his granddaughter’s memoirs, history and 
psychology papers, introductions and opening letters to V. M. Bekhterev’s papers. The analy-
sis revealed that the authors paid special attention to a personality aspect of determination, 
namely to V. M. Bekhterev’s personality traits concerned with research activities (scope of 
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