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Аннотация. С целью характеристики результатов коллективной научной деятельности под 
руководством Г. И. Челпанова проведен анализ заголовков и содержания публикаций 1912–
1923 гг. автора, его учеников и сотрудников по Психологическому институту. В качестве ос-
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го поля общей психологии; 2) разработка методов прикладных психологических исследова-
ний; 3) учебно-методическое обеспечение преподавания психологии, философии и педагоги-
ки. Отмечены междисциплинарная специфика и преобладание фундаментальной направлен-
ности научно-исследовательской работы коллектива. Показано значение как фундаменталь-
ной, так и практической направленности исследовательской программы построения общей 
психологии для становления психологического образования, исследований и обеспечения 
кадрового потенциала отечественной науки. 
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developing methods of applied psychological research; 3) providing teaching and learning materials for 
teaching psychology, philosophy, and pedagogy. The study has revealed the interdisciplinary specificity 
and fundamental focus of the research work of the team. The author has shown significance of both 
fundamental and practical focus of the research in general psychology for formation of psychological 
education, research, and ensuring human capital development of national scientific research. 
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Введение 

Характерной особенностью историографии московской психологиче-
ской школы в последние десятилетия является внимание прежде всего пер-
сональному вкладу и научной школе Л. С. Выготского – А. Р. Лурии – 
А. Н. Леонтьева. Между тем организационной основой научной деятельно-
сти и первым местом работы ее ведущих представителей стал Психологиче-
ский институт им. Л. Г. Щукиной, созданный в 1912 г. Г. И. Челпановым. В 
ходе историко-психологических исследований последних 20 лет постепенно 
восстанавливается историческая справедливость, раскрывается вклад 
Г. И. Челпанова и его сотрудников в становление российской психологии. 
Это в первую очередь работы М. Г. Ярошевского и Т. Д. Марцинковской 
[1999], С. А. Богданчикова [2008], А. Н. Ждан [2012], Е. П. Гусевой и 
О. Е. Серовой [2012], а также трехтомник [Московская психологическая 
школа ... , 2004], прежде всего книги первого тома. Уже в 2020-е гг. опубли-
кован ряд работ современных исследователей роли Г. И. Челпанова в ста-
новлении отечественной психологии и ее отдельных направлений [Стоюхи-
на, 2021; Долгова, 2021; Дубровина, 2021].  

Вместе с тем все еще требуют систематизации результаты коллективной 
научной деятельности и вклада коллег Г. И. Челпанова по Психологическому ин-
ституту в становление отечественной психологии. В историко-психологических 
работах представлено большое количество различных материалов, разроз-
ненные попытки осмысления которых подчас приводят к противоположным 
интерпретациям. Так, например, при оценке исследовательской программы 
Г. И. Челпанова одни ученые отмечают ее репродуктивный характер, отсут-
ствие целостности и логической завершенности [Умрихин, 1994], другие 
определяют ее как «исследовательскую программу развития отечественной 
психологии» в целом, последовательно реализованную «в организации Пси-
хологического института и научной школы, предтечей чего послужил психо-
логический семинарий в Киевском (1897–1907), а затем в Московском 
(1907–1912) университетах» [Гусельцева, 2014, с. 85]. 

Накопленные историко-психологические данные, на наш взгляд, позво-
ляют рассматривать исследовательскую программу Г. И. Челпанова как про-
грессирующую, задавшую направление развития советской психологии на 
базе Психологического института на десятилетия вперед. Вклад Г. И. Челпа-
нова в отечественную психологию не ограничивается организацией первого 
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специализированного научного и учебного института и может быть сопоста-
вим с научным вкладом таких выдающихся ученых, как Л. С. Выготский и 
С. Л. Рубинштейн. 

Целью настоящего исследования стала характеристика результатов 
научной деятельности коллектива, созданного Г. И. Челпановым на базе 
Психологического института при Московском университете (1912–1923 гг.). 
Выбор данного временного отрезка позволяет, во-первых, изучить результа-
ты наиболее продуктивного этапа научной и организаторской деятельности 
Г. И. Челпанова в качестве директора института; во-вторых, проследить ди-
намику наукометрических показателей на протяжении достаточно длитель-
ного периода – 12 лет; в-третьих, соотнести их с меняющимся социальным и 
научно-социальным контекстом развития науки, связанным главным обра-
зом с революцией 1917 г. 

Гипотезой настоящего исследования было предположение о том, что 
основные результаты коллективной научной деятельности под руководством 
Г. И. Челпанова на базе Психологического института имели фундаменталь-
ный, а не прикладной и практический характер. 

Методология исследования  

При организации и проведении исследования результатов коллективной 
научной деятельности мы руководствовались «принципом единства коллек-
тивного и индивидуального творчества в развитии психологического позна-
ния», а также принципами системности, детерминизма, единства логическо-
го и исторического, периодизации и преемственности в развитии психологи-
ческого знания, конструктивно-позитивного анализа и перспективной ориен-
тированности историко-психологического познания (см.: [Кольцова, 2008]).  

Исследование проведено при помощи метода контент-анализа заголов-
ков научных работ Г. И. Челпанова и сотрудников Психологического инсти-
тута. По результатам проведенного ранее исследования [Артемьева, Дубров-
ская, 2021] определен состав трех научно-исследовательских коллективов, 
работавших под руководством Г. И. Челпанова на базе: 1) Психологической 
семинарии Университета св. Владимира (1897–1907); 2) Психологического 
семинария Московского университета (1907–1912); 3) Психологического ин-
ститута им. Л. Г. Щукиной (1912–1923). С опорой на эти данные сформиро-
ван список сотрудников научно-исследовательского коллектива, действую-
щего на базе Психологического института. На первом этапе исследования 
составлялись перечни их публикаций на русском языке с 1912 по 1923 г. на 
основе систематизированных списков трудов ученых, представленных в от-
дельных работах историков психологии и в собраниях сочинений авторов, а 
также по результатам анализа электронных библиотечных систем.  

На втором этапе выборка сужена. Дополнительным критерием для 
включения ученых в выборку выступило наличие у них работ, опубликован-
ных в период с 1912 по 1923 г., если они в это время были сотрудниками или 
студентами Психологического института. Руководствуясь принципами до-
статочности при создании источниковой базы [Кольцова, 2008] и репрезен-
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тативности выборки исследования, мы провели контент-анализ заголовков 
научных публикаций 16 ученых-психологов: Г. И. Челпанова, С. Н. Беляева-
Экземплярской, Ф. Ф. Бережкова, П. П. Блонского, Н. Н. Ладыгиной-Котс, 
А. А. Каэласа, К. Н. Корнилова, С. В. Кравкова, Н. В. Петровского, Н. А. Рыб-
никова, Б. Н. Северного, А. А. Смирнова, В. Е. Смирнова, Н. П. Ферстера, 
Г. Г. Шпета, В. М. Экземплярского. Среди них как авторы с единичными 
публикациями в изучаемый период, так и ученые, издавшие по 35 и 66 работ. 
Всего 219 случаев кодирования. 

Основные источники библиографических данных и количество публи-
каций представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные источники библиографических данных  

№ Автор 
Кол-во  

публикаций 
(1912–1923) 

Источник библиографических данных 

1 Г. И. Челпанов 32 

1) список работ Г. И. Челпанова // Богданчиков 
С. А. Происхождение марксистской психологии. 
Дискуссия между К. Н. Корниловым и Г. И. Чел-
пановым в отечественной психологии 20-х гг. 
Саратов : СЮИ МВД России, 2000. С. 219–229; 
2) другие источники 

2 
С. Н. Беляева-
Экземплярская 

1 

1) Библиографический список работ С. Н. Беляе-
вой-Экземплярской // Беляева-Экземплярская С. Н. 
Моделирование одежды по законам зрительного 
восприятия. М. : Академия моды, 1996. С. 114; 
2) Серова О. Е. Софья Николаевна Беляева-
Экземплярская – выпускница МВЖК // Развитие 
личности. 2012. № 2. С. 40–58 

3 Ф. Ф. Бережков 1 
Интернет-ресурс «Национальная электронная 
библиотека РФ» 

4 П. П. Блонский 66 

Турич И. М. Библиография. Труды П. П. Блонско-
го // Блонский П. П. Избранные педагогические и 
психологические сочинения. Т. 2. М. : Педагоги-
ка, 1979. С. 384–395 

5 А. А. Каэлас 4 
1) электронный каталог Российской государ-
ственной библиотеки; 
2) интернет-ресурс Google Scholar 

6 К. Н. Корнилов 24 

Список работ К. Н. Корнилова // Богданчиков 
С. А. Происхождение марксистской психологии. 
Дискуссия между К. Н. Корниловым и Г. И. Чел-
пановым в отечественной психологии 20-х гг. 
Саратов : СЮИ МВД России, 2000. С. 214–219 

7 С. В. Кравков 6 
1) электронный каталог Российской государ-
ственной библиотеки; 
2) другие источники 

8 Н. Н. Ладыгина-Котс 4 
Электронный каталог Российской государствен-
ной библиотеки 

9 Н. В. Петровский 2 

1) Стоюхина Н. Ю. Психотехник Н. В. Петров-
ский: открывая заново // Психология. Историко-
критические обзоры и современные исследования. 
2015. № 6. С. 86–111; 
2) электронный каталог Российской государ-
ственной библиотеки 
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Окончание табл. 1 

№ Автор 
Кол-во  

публикаций 
(1912–1923) 

Источник библиографических данных 

10 Н. А. Рыбников 35 

1) интернет-ресурс «Психологи Московского уни-
верситета» факультета психологии МГУ; 
2) электронный каталог Российской государ-
ственной библиотеки; 
3) электронный каталог библиотеки МГППУ 

11 Б. Н. Северный 1 
Электронный каталог Российской государствен-
ной библиотеки 

12 А. А. Смирнов 1 

Список основных трудов А. А. Смирнова (выве-
рен И. С. Авериной) // Смирнов А. А. Избранные 
психологические труды. В 2 т. Т. 1. М. : Педаго-
гика, 1987. С. 263–266 

13 В. Е. Смирнов 1 
Электронный каталог Российской государствен-
ной библиотеки 

14 Н. П. Ферстер 1 
Электронный каталог Российской государствен-
ной библиотеки 

15 Г. Г. Шпет 29 
Митюшин А. А. Полная библиография трудов и 
переводов Г. Г. Шпета // Начала. 1992. № 1. С. 89–92 

16 В. М. Экземплярский 11 

1) Стоюхина Н.Ю. Вклад В. М. Экземплярского в 
развитие психологической науки // Ярославский 
педагогический вестник. 2018. № 3. С. 168–184; 
2) Недоспасов В. О. Становление психологии на 
Южном Урале // Психология. Психофизиология. 
2008. № 31 (131). С. 8–16; 
3) электронный каталог Российской государ-
ственной библиотеки 

 
При контент-анализе заголовков учитывалось не только число, но и 

«вес» публикаций. Для этого проводилась процедура «взвешивания публи-
каций», вслед за А. М. Карттером, книга (учебник, монография, диссертация, 
отчет о работе организации) оценивалась в 6 баллов. Статье, стенограмме 
выступления, книге под редакцией автора присваивалось по 1 баллу. За под-
готовку хрестоматии начислялось 3 балла. Также при подсчете учитывалась 
степень вклада ученого в создание работы: в случае совместной публикации 
«вес» публикации делился на количество соавторов.  

Процедура исследования результатов научной коллективной деятельно-
сти при помощи контент-анализа заголовков публикаций была апробирована 
при изучении научной школы Л. С. Выготского [Артемьева, Синёва, 2021]. 
Результаты характеризовались в зависимости от их фундаментальной или 
практико-прикладной направленности. Сообразно гипотезе настоящего ис-
следования в качестве основных категорий были выделены: 1) «практическая 
и прикладная психология» (категория А) и 2) «фундаментальная психоло-
гия» (категория В). При составлении категориальной сетки контент-анализа 
мы руководствовались представлениями о наличии двух видов психологиче-
ской деятельности – исследовательской и практической. Практическая пси-
хология предполагает воздействие на психологическую реальность с целью 
ее оптимизации. Исследовательская психология представлена фундамен-
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тальной и прикладной. Фундаментальная психология нацелена на поиск ос-
новных законов функционирования психологической реальности, а приклад-
ная – на исследование конкретных случаев в отдельных отраслях практиче-
ской психологии. В силу практического значения результатов психологиче-
ских исследований выделена общая категория «практическая и прикладная 
психология». 

К индикаторам категории А были отнесены «опыт», «воспитание», «ру-
ководство к ...», «программы», «схемы», «организация» (в значении процесса 
создания), «образование» (в значении обучения) и т. п. К индикаторам кате-
гории В – «теория», «вопрос», «анализ», «предмет и задачи», «исследова-
ние», «критика», «учение» (в значении теории), «воззрения» и т. п.  

На этапе пилотажного кодирования были проанализированы заголовки 
работ Г. И. Челпанова и П. П. Блонского, сформирован словарь индикаторов, 
уточнена кодировочная инструкция и введены дополнительные категории: 
1) «философия» (категория С); 2) «педагогика» (категория D); 3) «другое» 
(категория Е). После кодирования всех изучаемых материалов подсчитыва-
лись относительные частоты появления категорий.  

Несмотря на утрату некоторых смысловых значений в ходе кодирова-
ния, применение контент-анализа заголовков работ Г. И. Челпанова и его 
сотрудников позволило выявить специфику результатов их научной и прак-
тической деятельности и ряд тенденций публикационной активности авто-
ров. Для взаимопроверки результатов контент-анализа использовались дан-
ные качественного анализа формальных характеристик (тип публикации, 
число страниц, издательство, наличие переизданий) и содержания публика-
ций, а также биографические данные авторов работ. 

Результаты исследования  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что работы сотрудни-
ков Психологического института под руководством Г. И. Челпанова отлича-
ет внимание, уделявшееся ими разработке не только психологических, но и 
смежных научных дисциплин. Почти у трети ученых обнаружены публика-
ции по философии и педагогике. Распределение работ по данным дисципли-
нам представлено в табл. 2. 

Согласно полученным данным, работы по философии преобладают сре-
ди публикаций Г. Г. Шпета (0,93), отмечены среди работ Г. И. Челпанова 
(0,26), относительно редки среди публикаций П. П. Блонского (0,08). Работы 
по педагогике занимают заметное место в ряду публикаций П. П. Блонского 
(0,60); значительно реже встречаются среди публикаций В. М. Экземпляр-
ского (0,11) и К. Н. Корнилова (0,09).  

Внимание, уделяемое вопросам философии в работах Г. Г. Шпета и 
П. П. Блонского, обусловлено прежде всего их философским образованием, 
полученным еще в стенах Императорского университета св. Владимира 
(г. Киев). Собственно, сам Г. И. Челпанов начинал там руководить их рабо-
той при организации практических занятий по философии. На необходи-
мость связи психологии с философией Г. И. Челпанов указывал на протяже-
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нии долгих лет. Так, размышляя о месте психологии в системе научного зна-
ния в докладе «Об отношении психологии к философии», он отмечал: «Пси-
хология должна оставаться философской наукой, ибо ее связь с философией 
естественна и необходима» [Челпанов, 1907, с. 322]. Даже накануне своего 
отстранения от должности директора института в начале 1923 г. настаивал 
на том, что «психолог должен быть философски образованным» [Челпанов, 
2014б, с. 66]. 

Таблица 2 
Частота встречаемости публикаций членов научного коллектива Г. И. Челпанова  

(1912–1923 гг.) по научным дисциплинам 

№ Ф. И. О. ученого 
Работы  

по психологии 
Работы  

по философии 
Работы  

По  педагогике 
1 Г. И. Челпанов 0,74 0,26 0, 00 
2 С. Н. Беляева-Экземплярская 1,00 0,00 0,00 
3 Ф.Ф. Бережков 1,00 0,00 0,00 
4 П. П. Блонский 0,32 0,08 0,60 
5 А. А. Каэлас 1,00 0,00 0,00 
6 К. Н. Корнилов 0,91 0,00 0,09 
7 С. В. Кравков 1,00 0,00 0,00 
8 Н. Н. Ладыгина-Котс 1,00 0,00 0,00 
9 Н. В. Петровский 1,00 0,00 0,00 
10 Н. А. Рыбников 1,00 0,00 0,00 
11 Б. Н. Северный 1,00 0,00 0,00 
12 А. А. Смирнов 1,00 0,00 0,00 
13 В. Е. Смирнов 1,00 0,00 0,00 
14 Н. П. Ферстер 1,00 0,00 0,00 
15 Г. Г. Шпет 0,07 0,93 0,00 
16 В. М. Экземплярский 0,89 0,00 0,11 

Среднее значение 0,87 0,08 0,05 

 
Внимание проблемам педагогики также было детерминировано образо-

ванием сотрудников Г. И. Челпанова и, позднее, содержанием их професси-
ональной деятельности. Среди них были и те, кто уже имел определенный 
исследовательский и практический опыт до встречи с Г. И. Челпановым, в 
частности Н. Н. Ладыгина-Котс и К. Н. Корнилов. Последний – народный 
учитель, выпускник Омской учительской семинарии, позднее организовав-
ший и возглавивший в 1921 г. педагогический факультет 2-го МГУ. Другой 
путь в педагогику у П. П. Блонского. Переехав после окончания Университе-
та св. Владимира в Москву, он должен был зарабатывать преподаванием пе-
дагогики и психологии сначала в московских гимназиях, а с 1913 г. – Мос-
ковском университете и в Университете им. А. Л. Шанявского. В 1919 г. он 
уже организатор и первый директор Академии социального (с 1923 г. – ком-
мунистического) воспитания. В. М. Экземплярский также после окончания 
университета в 1911–1916 гг. преподавал философию, логику и психологию 
на учительских курсах и в средних школах, обобщив свой опыт в пособии 
для средних школ и самообразования «Элементы педагогики» (1914).  

Разумеется, кроме биографических факторов, обращение к педагогиче-
ской проблематике в работах П. П. Блонского и других учеников Г. И. Чел-
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панова обусловлено ее актуальностью для России первой четверти ХХ в., 
реформой начального образования и другими социальными изменениями, 
когда именно педагогика стала одной из основных сфер приложения психо-
логического знания.  

Обратимся к распределению направленности собственно психологиче-
ских публикаций сотрудников Г. И. Челпанова. Данные членов научного 
коллектива Г. И. Челпанова представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Частота встречаемости психологических публикаций практико-прикладной и 

фундаментальной направленности членов научного коллектива Г. И. Челпанова  
(1912–1923 гг.) 

№ Ф. И. О. ученого 
Работы  

практико-прикладной 
направленности 

Работы  
фундаментальной 
направленности 

1 Г. И. Челпанов 0,21 0,79 
2 С. Н. Беляева-Экземплярская 0,00 1,00 
3 Ф.Ф. Бережков 0,00 1,00 
4 П. П. Блонский 0,72 0,28 
5 А. А. Каэлас 0,67 0,33 
6 К. Н. Корнилов 0,45 0,55 
7 С. В. Кравков 0,00 1,00 
8 Н. Н. Ладыгина-Котс 0,00 1,00 
9 Н. В. Петровский 0,00 1,00 
10 Н. А. Рыбников 0,71 0,29 

11 Б. Н. Северный 1,00 0,00 
12 А. А. Смирнов 0,00 1,00 
13 В. Е. Смирнов 0,67 0,33 
14 Н. П. Ферстер 0,00 1,00 
15 Г. Г. Шпет 0,00 1,00 
16 В. М. Экземплярский 0,15 0,85 

Среднее значение 0,29 0,71 

 
По итогам кодирования у большинства проанализированных работ вы-

явлена фундаментальная направленность (0,71). Только у пяти авторов 
большая часть работ имеют практико-прикладную направленность. Среди 
них: П. П. Блонский, А. А. Каэлас, Н. А. Рыбников, В. Е. Смирнов и 
Б. Н. Северный. 

У половины ученых обнаружены публикации исключительно фунда-
ментальной направленности. В основном это авторы, выпустившие в 1912–
1923 гг. всего по одной статье или книге: С. Н. Беляева-Экземплярская, 
Ф. Ф. Бережков, Н. В. Петровский, Б. Н. Северный, А. А. Смирнов и 
Н. П. Ферстер. А также С. В. Кравков, издавший шесть работ – обзоры и ре-
цензии на труды отечественных и зарубежных ученых, результаты экспери-
ментальных исследований, выполненных в русле объективной психологии; 
Н. Н. Ладыгина-Котс, представившая результаты своих зоопсихологических 
исследований и обзоры в трех отдельных публикациях; Г. Г. Шпет, подгото-
вивший 26 работ по философии и фундаментальной психологии, среди кото-
рых четыре статьи посвящены методологическим основам и проблемам об-
щей и этнической психологии. 
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Из авторов, опубликовавших в 1912–1923 гг. более 10 работ, лидирует 
по числу публикаций фундаментального характера В. М. Экземплярский 
(0,85). Будучи одним из лучших учеников московского семинария 
Г. И. Челпанова, занявший в 1916 г. пост приват-доцента Московского уни-
верситета, он представил несколько научных статей и не менее шести книг 
по проблемам одаренности, представлений и памяти. В частности, три пуб-
ликации под общим заголовком «Материалы к вопросу о типах представле-
ния» 1914 и 1919 гг. 

Преобладание работ фундаментальной направленности также характер-
но для публикационной активности другого участника семинария – К. Н. Кор-
нилова (0,55). В изучаемый период им издано 10 книг и брошюр, помимо 
13 статей. Основную часть публикаций представляют результаты диссерта-
ционной работы, посвященной экспериментальному исследованию реакций 
и оформленной в виде авторской концепции реактологии, и книга «Учение о 
реакциях человека с психологической точки зрения (“Реактология”)» (1921). 
Как писал сам К. Н. Корнилов, «настоящее исследование проведено в лабо-
ратории Психологического института при 1-м Московском государственном 
университете и представляет собой совокупность двенадцати законченных 
исследований за время моей десятилетней (1910–1920 гг.) работы в качестве 
ассистента Психологического института» [Корнилов, б/г., с. 7].  

Преобладающую фундаментальную направленность работ сотрудников 
Г. И. Челпанова можно объяснить тем, что сам руководитель видел в разра-
ботке методологических основ общей психологии одну из главных задач со-
временной психологии и созданного им института. На необходимость разра-
батывать «общую, теоретическую или философскую психологию» он указы-
вал еще в своей первой после переезда из Киева вступительной лекции в 
Московском университете в 1907 г. [Челпанов, 1907]. В руководстве прин-
ципами общей психологии Г. И. Челпанова видел залог единства психологи-
ческой науки, способный предотвратить ее распад на ряд непсихологических 
дисциплин [Челпанов, 1914а].  

Соответственно, среди публикаций самого Г. И. Челпанова большее 
число работ имело фундаментальную направленность (0,79) и только пятая 
часть носила практико-прикладной характер (0,21). Примерами авторских 
работ фундаментальной направленности являются два издания «Введения в 
экспериментальную психологию» (1915, 1918), с 10-го по 16-е издания 
«Учебника психологии» (1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919), а также 
пятое и шестое издания «Мозг и душа. Критика материализма и очерк со-
временных учений о душе» (1912, 1918). 

Широта исследовательского поля решения задач общей психологии со-
трудниками Г. И. Челпанова свидетельствует о полномерной реализации его 
исследовательской программы. Уже в рассматриваемые 12 лет коллективной 
работы сделаны важные шаги в разработке вопросов психологии ощущений, 
восприятия, представлений, памяти, мышления, эмоций, воли, способностей. 

Вместе с тем среди публикаций сотрудников Г. И. Челпанова обнару-
жено значительное число работ практической и прикладной направленности. 
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Из авторов с высокой публикационной активностью преобладание работ 
прикладной и практической направленности характерно для П. П. Блонского 
(0,72). Внушительная часть публикаций выполнена на стыке педагогической 
психологии, педагогики и психологии труда, среди них статьи: «Личность 
ребенка и воспитание» (1917), «Миросозерцание и профессия» (1917), 
«Гражданское или человеческое воспитание?» (1918), «Нравственное воспи-
тание в текущий момент» (1920), «Религиозное воспитание в общественных 
органах дошкольного воспитания» (1921) и др. Большое внимание 
П. П. Блонский уделял вопросам организации трудовой школы.  

Преобладание работ практико-прикладного характера (0,71) свойствен-
но и Н. А. Рыбникову. После окончания обучения в 1911 г. он был оставлен 
при Московском университете для подготовки к профессорскому званию, а в 
1915 г. зачислен старшим ассистентом Психологического института. Резуль-
таты активной работы в области педагогической психологии обобщены им 
как в прикладных публикациях (например, «Как изучать ребенка: Програм-
мы для наблюдения над душевным развитием ребенка» (1916)), так и в фун-
даментальных работах (например, «Введение в изучение ребенка» (1918)). 
Примечательно, что внимание Н. А. Рыбникова к разработке проблем психо-
логической практики, по его воспоминаниям, вызвало непонимание со сто-
роны Г. И. Челпанова: «У меня появились новые интересы (педагогическая 
психология), которые не только не находили поддержки у руководителя, но 
даже наоборот – он их осуждал» [Из автобиографии Рыбникова … , 1994, с. 13]. 

В этих условиях Н. А. Рыбников постепенно отошел от научно-
исследовательской деятельности в Психологическом институте и в 1920 г. 
занялся организационной работой по созданию Педологического института. 
Как писал сам автор в автобиографии, «так начался новый – третий период 
моей организационной деятельности – целых десять лет (1920–1930) связано 
с работой этого института» [Там же]. В этот период Н. А. Рыбников продол-
жал психологическое изучение ребенка, опубликовав в серии «Педологиче-
ская библиотека» Московского городского педологического музея брошюры 
«Детские игрушки и их выбор» (1920), «Язык ребенка» (1920), систематиче-
ский указатель педологической литературы «Изучение ребенка», (1922), 
сборник статей «Ребенок и игрушка» (1923) и др.  

Работа коллектива института под руководством Г. И. Челпанова спо-
собствовала объединению усилий сотрудников для решения общих задач. 
Среди результатов коллективной практико-ориентированной работы необхо-
димо назвать учебное пособие для средних учебных заведений «Простейшие 
школьные психологические опыты» (1916, 1919, 1922, 1927), составленное 
К. Н. Корниловым, Н. А. Рыбниковым и В. Е. Смирновым и переиздававшее-
ся четыре раза. 

Заголовки публикаций Г. И. Челпанова также отражают его ориентацию 
на запросы практики. Так, в условиях постреволюционной реформы образо-
вания автор публикует работу «Демократизация школы (по поводу проекта 
Государственного Комитета по народному образованию)» (1918), в которой 
осмысляет систему трехстепенной школы, вопрос самоуправления и децен-
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трализации школьного управления. В числе публикаций Г. И. Челпанова 
также обнаруживаем стенограмму доклада «Ближайшие задачи психологии 
труда» на I Всероссийской инициативной конференции по научной органи-
зации труда, опубликованную в журнале «Организация труда» (1921). В этой 
работе, основываясь на идеях американских и европейских коллег, Г. И. Чел-
панов намечает основные направления развития психологии труда в России. 

Особенность работ практико-прикладной направленности Г. И. Челпа-
нова – их обзорный, а не эмпирический характер. Основная часть таких пуб-
ликаций автора представляет не результаты экспериментальных или эмпи-
рических исследований, а теоретический анализ литературы по представлен-
ной проблеме, что объясняется не только философской подготовкой и сфе-
рой деятельности Г. И. Челпанова, традициями преподавания психологии в 
дореволюционной России, но также логикой, внутренними законами станов-
ления отечественной психологической науки и практики в начале ХХ в. 

С целью изучения зависимости результатов научной работы коллектива 
от социальной ситуации развития науки проведен сравнительно-
диахронический анализ заголовков и типа психологических публикаций в 
одинаковые временные периоды 1912–1917 гг. и 1918–1923 гг. Результаты 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Динамика частоты встречаемости психологических публикаций практико-прикладной  

и фундаментальной направленности членов научного коллектива Г. И. Челпанова  
(1912–1923 гг.) 

№ Ф.И.О. ученого 

Направленность 

прикладная фундаментальная прикладная фундаментальная 

1912–1917 гг. 1918–1923 гг. 

1 Г. И. Челпанов 0,23 0,77 0,19 0,81 
2 С. Н. Беляева-

Экземплярская 
0,00 1,00 0,00 1,00 

3 Ф.Ф. Бережков 0,00 1,00 – – 
4 П. П. Блонский 0,91 0,09 0,66 0,34 
5 А. А. Каэлас 0,00 1,00 – – 
6 К. Н. Корнилов 0,15 0,85 0,53 0,47 
7 С. В. Кравков – – 0,00 1,00 
8 Н. Н. Ладыгина-Котс 0,00 1,00 0,00 1,00 
9 Н. В. Петровский – – 0,00 1,00 
10 Н. А. Рыбников 0,96 0,04 0,64 0,36 
11 Б. Н. Северный – – 0,00 1,00 
12 А. А. Смирнов – – 0,00 1,00 
13 В. Е. Смирнов 0,67 0,33 – – 
14 Н. П. Ферстер 0,00 1,00 – – 
15 Г. Г. Шпет 0,00 1,00 0,00 1,00 
16 В. М. Экземплярский 0,50 0,50 0,01 0,99 

Среднее значение 0,26 0,74 0,25 0,75 

 



14                                                 О. А. АРТЕМЬЕВА, Л. Д. ДУБРОВСКАЯ 

Известия Иркутского государственного университета. Серия «Психология». 2022. Т. 42. С. 3–20 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2022, vol. 42, pp. 3-20 

Как видно из табл. 4, как в первый, так и во второй период преобладают 
публикации фундаментальной направленности. В 1912–1917 гг. их частота 
была 0,74, а в 1918–1923 гг. – 0,75. Таким образом, научно-исследовательская 
деятельность коллектива в целом, как и его руководителя, была ориентиро-
вана в большей степени на решение фундаментальных задач. Единственным 
автором, обнаружившим противоположную тенденцию в течение обоих пе-
риодов, был педолог, один из организаторов Академии социального воспи-
тания П. П. Блонский. 

Рассмотрим динамику частоты встречаемости работ практико-
прикладной и фундаментальной направленности у ученых, имеющих публи-
кации на протяжении всего периода 1912–1923 гг. Как показано в табл. 4, в 
1918–1923 гг. для публикационной активности Г. И. Челпанова, так же как 
П. П. Блонского, Н. А. Рыбникова и В. М. Экземплярского, характерен рост 
числа работ фундаментальной направленности. К. Н. Корнилову свойственна 
иная тенденция – рост публикаций практико-прикладной направленности.  

Некоторый рост доли публикаций фундаментальной направленности 
Г. И. Челпанова (с 0,77 до 0,81) обусловлен несколькими причинами: во-
первых, логикой реализации исследовательской программы, ориентирован-
ной на разработку принципов общей психологии; во-вторых, и даже в боль-
шей степени, необходимостью теоретического осмысления философских 
основ новой, советской психологии. Хотя Г. И. Челпанов активно включился 
в полемику, посвященную борьбе со старой «идеалистической» психологи-
ей, большую часть его фундаментальных трудов 1918–1923 гг. составляют 
повторные издания уже известных работ. Среди них: 6-е издание книги 
«Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе» 
(1918), 16-е издание «Учебника психологии (для гимназий и самообразова-
ния)» (1919), 3-е издание работы «Введение в экспериментальную психоло-
гию» (1923). Написанную в 1923 г. работу «Психология и рефлексология» 
ему удается напечатать только в 1924 г. О ситуации с публикацией своих 
работ Г. И. Челпанов писал в 1922 г. в письме А.М. Щербине, одному из 
близких учеников по Киевскому университету св. Владимира: «Печатать нет 
никакой надежды у нас здесь в Москве. В Петербурге философы печатают 
кое-что. А я даже своих учебников психологии и логики напечатать не могу» 
[Из переписки Г. И. Челпанова … , 1991].  

Рост числа работ фундаментальной направленности среди публикаций 
Н. А. Рыбникова после 1917 г. (с 0,04 до 0,36), очевидно, связан с системати-
зацией результатов проведенных исследований и определением теоретико-
методологических основ практической работы («Введение в изучение ребен-
ка» (1918), «Биографии и их изучение» (1920)). В период работы в Педоло-
гическом институте Н. А. Рыбниковым опубликован ряд упомянутых выше 
брошюр, посвященных изучению ребенка. Кроме того, автор активно участ-
вовал в редактировании сборников «Детство и юность, их психология и пе-
дагогика: Педологический сборник» (1922), «Как изучить ребенка: Руковод-
ство к изучению ребенка от рождения до трех лет…» (1923), «Методы изу-
чения ребенка» (1923) и др.  
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Увеличение числа работ фундаментальной направленности в активе 
В. М. Экземплярского (с 0,50 до 0,91) сопряжено с подготовкой и защитой 
магистерской диссертации по проблеме типов представлений при Москов-
ском университете в 1921 г. После чего он вошел в состав действительных 
членов Научно-исследовательского института психологии и организовал от-
деление прикладной психологии. 

Как и Н. А. Рыбников, П. П. Блонский в послереволюционные годы все 
дальше отходит от идей учителя, погружаясь в ткань психолого-
педагогической работы, расходится он с Г. И. Челпановым и «по политиче-
ским мотивам» [Степанов, 2000]. Одновременно с этим среди его работ уве-
личивается количество публикаций фундаментальной направленности (с 
0,09 до 0,34). П. П. Блонский осмысляет теоретические основы осуществля-
емой им педагогической деятельности, решает задачи, имеющие практиче-
ское значение, в фундаментальной работе «Реформа науки» (1920), где наста-
ивает на необходимости избавления от «атавизмов мысли» старой психологии, 
примыкая к марксизму как философской основе научной психологии.  

Единственный автор, который демонстрирует после революции увели-
чение доли публикаций практико-прикладного характера (с 0,15 до 0,53), – 
К. Н. Корнилов. В ряду практико-ориентированных работ брошюры, подни-
мающие вопросам воспитания и начального образования, продиктованные 
социальной и идеологической повесткой: «Дошкольное воспитание проле-
тарских детей» (1918, 1919), «Почему Закон Божий не должен преподаваться 
в школе» (1919). Вместе с тем в значительном числе публикаций К. Н. Кор-
нилова уделено внимание методологическим проблемам и положению со-
временной психологии в новых социальных условиях, стимулировавших пе-
ресмотр философских основ научного исследования. Среди них статьи 
1923 г., посвященные дискуссии, прежде всего с Г. И. Челпановым, о воз-
можностях построения марксистской психологии: «Психология и марксизм», 
«Современная психология и марксизм», «Психология и рефлексология», 
«Психология и “теория новой биологии”». 

Обращение к биографическим источникам позволяет обнаружить такую 
особенность послереволюционного периода работы коллектива под руковод-
ством Г. И. Челпанова, как постепенное отдаление от него учеников 
Н. А. Рыбникова, П. П. Блонского, К. Н. Корнилова. Ограничения, связанные 
с реализацией исследовательской программы руководителя, ориентированной 
на фундаментальные исследования, стимулировали их к проведению самосто-
ятельных исследований, к участию в организации новых практико-
ориентированных центров, таких как Академия социалистического воспитания, 
Институт дошкольного воспитания, Центральный педологический институт. 

Заключение 

В проведенном исследовании впервые выполнен качественно-
количественный анализ коллективного вклада 15 учеников Г. И. Челпанова и 
сотрудников Психологического института на протяжении первых 12 лет его 
работы. Контент-анализ заголовков научных публикаций Г. И. Челпанова и 
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его учеников позволил выявить специфику результатов коллективной научной 
деятельности на базе Психологического института в период 1912–1923 гг. 

Обнаружено, что для научной деятельности основателя института и 
большинства его сотрудников характерно преобладание работ фундамен-
тальной направленности на протяжении всех 12 лет. Это может быть объяс-
нено научными и образовательными целями создания института, а также 
особенностями исследовательской программы ее основателя, нацеленной на 
разработку фундаментальных основ общей психологии.  

Внимание теоретическим и методологическим вопросам психологии в 
научно-образовательном коллективе Г. И. Челпанова обусловлено как рабо-
той в психологическом семинарии, так и подготовкой диссертационных ис-
следований. Широта исследовательского поля решения задач общей психо-
логии сотрудниками Г. И. Челпанова свидетельствует о полномерной реали-
зации его исследовательской программы. Уже в рассматриваемые 12 лет 
коллективной работы ими сделаны значимые шаги по теоретической и эмпи-
рической разработке психологии ощущений, восприятия, представлений, 
памяти, мышления, эмоций, воли, способностей. Вместе с тем ограничения, 
связанные с реализацией фундаментально ориентированной исследователь-
ской программы, в условиях активных социальных изменений способствова-
ли отходу учеников Г. И. Челпанова от учителя и созданного им института, 
участию их в других образовательных и просветительских проектах. 

Рост доли работ фундаментальной направленности после 1917 г. у ряда 
авторов вызван необходимостью ревизии философских основ «дореволюци-
онной» и построения «марксистской» психологии. Занятие бывшими челпа-
новскими учениками ведущих позиций в организации системы советского 
образования и науки стимулировало осмысление ими теоретического фун-
дамента проводимой работы, особенно в ситуации реформы науки и образо-
вания, научных дискуссий о предмете психологии и ее месте в становящейся 
системе марксистского знания и науки [Артемьева, 2018]. 

Выявлена междисциплинарная специфика научно-исследовательской 
работы коллектива Г. И. Челпанова, у трети сотрудников обнаружены труды 
по философии и педагогике. Если философская проблематика связана с осо-
бенностями образовательной и исследовательской программы Г. И. Челпа-
нова, то обращение к педагогической обусловлено актуальностью последней 
для России первой четверти ХХ в., революционными изменениями обще-
ственного устройства и системы образования, когда именно педагогика стала 
одной из основных сфер приложения психологического знания. 

В целом внимание философским основам и теории общей психологии, 
уделявшееся Г. И. Челпановым с первых лет работы Психологического ин-
ститута, было подхвачено поколениями сотрудников, пришедшими ему на 
смену, в первую очередь Л. С. Выготским (см.: [Артемьева, Синёва, 2021]). С 
той разницей, что в исследовательской программе Л. С. Выготского [1982] 
разработка основ общей психологии ставилась в зависимость от ориентации 
на практику. Таким образом, обращение к анализу научной деятельности 
Г. И. Челпанова как коллективной работы высвечивает прогрессивное, про-
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дуктивное значение нацеленности на построение общей психологии. Фунда-
ментальная направленность исследовательской программы имела амбива-
лентное значение для организации научной работы института и развития 
научной школы, с одной стороны, ограничивая молодых сотрудников в ре-
шении практических задач психологии, с другой – вооружая инструментари-
ем для осмысления теоретико-методологических основ практической работы 
и построения системы марксистской психологии. 

Полученные данные позволяют рассматривать научный вклад 
Г. И. Челпанова и его сотрудников в развитие отечественной психологии как 
сопоставимый с вкладом Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и их научных 
школ. В качестве основных результатов работы Г. И. Челпанова и учеников в 
1912–1923 гг. выделены: 1) определение и исследование предметного поля 
общей психологии; 2) разработка методов прикладных психологических ис-
следований; 3) учебно-методическое обеспечение преподавания психологии, 
философии и педагогики. Данный вклад отражает влияние персонологиче-
ского, социального и предметно-логического аспектов развития психологи-
ческой науки. Он обусловлен логикой становления психологической науки и 
образования; связан с социальной ситуацией реформы образования и станов-
ления советской науки; является результатом реализации исследовательско-
го потенциала каждого из сотрудников Г. И. Челпанова; несет отпечаток ис-
следовательской программы основателя Психологического института, наце-
ленной на разработку системы общей психологии. 

Полученные результаты свидетельствуют об актуальном значении не 
только фундаментальной, но и практической направленности исследователь-
ской программы построения общей психологии для становления психологи-
ческого образования, исследований и обеспечения кадрового потенциала 
психологической науки. Выводы исследования значимы для рефлексии за-
кономерностей становления отечественного психологического образования и 
науки; понимания содержания вызовов, стоявших перед ведущим организа-
тором психологической науки, и путей их преодоления в ситуации смены 
общественного устройства; осмысления значения коллективных форм пси-
хологического образования и организации фундаментальных исследований, 
важности ориентации на решение задач психологической практики, выпол-
нение социального заказа. 
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