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Аннотация: Рассмотрены проблемы преподавания дисциплины «История психологии» и 
их обусловленность современным состоянием историко-психологических исследований в стра-
не. Показано, что повышение качества подготовки студентов по истории психологии связано 
не только с учебно-методическими или кадровыми проблемами самой учебной дисциплины, но и 
рядом нерешенных проблем в истории психологии как области исследовательской деятельности. 
Обозначены исследовательские проблемы, которые возникают в контексте преподавания дис-
циплины «История психологии», которые требуют своего решения в первую очередь в истории 
психологии как важной отрасли психологической науки.
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Abstract: The problems of teaching the discipline “History of Psychology” and their conditionality 
with the current state of historical and psychological research in the country are considered. It is shown 
that improving the quality of students’ training in the history of psychology is associated not only with 
educational and methodological or personnel problems of the discipline itself, but also with a number of 
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arise in the context of teaching the discipline “History of Psychology” are identified, which require their 
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Одной из важных проблем современных психологической науки и практи-
ки и является повышение качества профессиональной подготовки специалистов. 
Проблема имеет разные грани и формулировки: как должны соотносится фун-
даментальная и практическая подготовки выпускника по направлению «Психо-
логия»; какова должна быть теоретико-методологическая основа преподаваемых 
дисциплин; какой набор компетенций необходимо сформировать в процессе обу-
чения; что актуальнее для современного российского общества – подготовка пси-
холога универсальной или узкопрофильной ориентации; степень стандартизации 

DOI: 10.17805/trudy.2022.6.1 ПСИХОЛОГИЯ



5

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2022 № 6

и универсализации учебно-методического сопровождения процесса подготовки 
специалиста; необходимый и достаточный уровень профессиональной подго-
товки и квалификации преподавателя разных психологических дисциплин и ряд 
других важных аспектов. И это если говорить только о преподавании психологии 
в рамках профильной подготовки. Преподавание же психологии для обучающих-
ся по другим направлениям высшего образования в системе переподготовки или 
дополнительного образования и, тем более, в школе и колледжах, ставит свои 
более многочисленные и не менее сложные вопросы. 

Нельзя сказать, что они возникли только в последнее время. Самый про-
стой, неспециализированный (и в силу этого, самый широкий) поисковый за-
прос в РИНЦ по словосочетанию «преподавание психологии» показывает более  
11,5 тысяч публикаций (диссертации, монографии, статьи, депонированные ру-
кописи) только за период с 2000 г. по настоящее время. В этих публикациях рас-
сматриваются самые разные вопросы совершенствования преподавания психоло-
гии – от организационно-методических до содержательно-тематических. Однако 
редко встречаются публикации, в которых обсуждается проблема преподавания 
отдельной психологической дисциплины в соотношении с развитием соответ-
ствующей области или направления психологической науки. Между тем, такой 
анализ может быть полезен и для повышения качества преподавания с опорой на 
современные научные достижения, и для постановки новых исследовательских 
задач и проблем для успешного развития самой науки. 

Цель данной работы – анализ состояния, трудностей и особенностей препо-
давания истории психологии в современном вузе, как основа для выявления ак-
туальных теоретических и методологических проблем истории психологии, как 
области научного психологического знания. 

Источниками исследования явились: научные публикации об особенностях 
и трудностях преподавания истории психологии в системе высшего образования 
(Акименко, Михайлова, 2017; Батыршина, 2008, 2010; Баянова, Фатихова, 2015; 
Ждан, 2021; Зуева, 2019; Кольцова, Олейник, 2016а; Кольцова, Олейник, 2016b;  
Мазилов, Слепко, 2015; Мироненко, 2015; Мусийчук 2005; Оксина, 2016; Стою-
хина, 2014; Чеснокова, 2006; Шабанов, Сугрей, 2019); многолетний опыт авто-
ров, как в разработке проблем истории психологии и проведения историко-пси-
хологических исследований, так и в преподавании психологических дисциплин, 
в том числе, истории психологии; обобщение и анализ материалов ряда научных 
мероприятий, посвященных теме данной публикации: круглого стола «Перспек-
тивы преподавания истории психологии в вузе» (Иркутск, июнь 2022 г.) и Все-
российского симпозиума с международным участием «Преподавание истории 
психологии: опыт, проблемы, перспективы», который был посвящен 75-летию со 
дня рождения доктора психологических наук, профессора В.А. Кольцовой (Мо-
сква, июнь 2022 г.).

Остановимся на краткой, но необходимой характеристике того, что сегодня 
представляет собой «история психологии» как учебная дисциплина. Это необ-
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ходимо обрисовать хотя бы в самых общих чертах, поскольку среди читателей 
статьи далеко не все работают в вузах и непосредственно сталкиваются с препо-
даванием этой дисциплины. Можно вести речь о двух группах характеристик лю-
бой учебной дисциплины, в том числе, и применительно к дисциплине «История 
психологии»: 1) формализованные и регламентированные; 2) неформализован-
ные и нерегламентированные характеристики.

1. Формализованные и регламентированные характеристики дисци-
плины «История психологии»

1.1. Место в системе подготовки психолога. Знание истории генезиса пси-
хологических воззрений и динамики психологических знаний является необхо-
димым элементом профессиональной подготовки психолога. Поэтому «История 
психологии», как учебная дисциплина входит в перечень обязательных к изуче-
нию учебных курсов для обучающихся по направлению «Психология» (как мини-
мум на уровне бакалавриата и специалитета). Она выступает как важный элемент 
не только формирования общепрофессиональной комптентности выпускника, но 
и как значимый фактор формирования профессионального самосознания и про-
фессионального исторического мышления выпускника. 

1.2. Методическая оснащенность. Существует большой арсенал учебни-
ков и учебных пособий по этой дисциплине, некоторые из которых выдержали 
несколько изданий и не стереотипных, а с редакцией и дополнениями. Доста-
точно давно подготовлен один из первых интерактивных учебников, размещен-
ный в интернете. Однако, стандартизированного и общепринятого учебника (или 
учебников) нет, вся рекомендуемая к изучению учебная литература опирается на 
сложившуюся практику в вузе и, в значительной мере, зависит от ориентаций и 
компетенции самого преподавателя. Хотя и от самого преподавателя не всё и не 
всегда зависит – есть формальные требования к рекомендуемым по дисциплинам 
учебникам и пособиям (год издания, наличие рекомендации УМО, представлен-
ность в электронных библиотечных системах, которые доступны в электронной 
образовательной среде вуза и т.д.). 

1.3. Соотнесенность с научными фундаментальными достижениями. 
Преподаваемая дисциплина «История психологии» непосредственно и прямо 
соотносится с содержанием такой отрасли психологической науки как «история 
психологии» и проблемным полем проводимых историко-психологических ис-
следований. По своей сути, учебная дисциплина «История психологии» в насто-
ящее время является (должна являться) реальным и, пожалуй, основным прак-
тическим приложением выполняемых учеными разработок историко-психоло-
гической направленности в рамках истории психологии как области научного 
теоретического знания.

Казалось бы, все вышеуказанное свидетельствует, должно свидетельство-
вать, что все в этой учебной дисциплине достаточно благополучно и тревожиться 
нет оснований. Однако летом 2022 г. состоялись два научных, подчеркнем на-
учных, а не учебных или учебно-методических, мероприятия, непосредственно 
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связанных с дисциплиной «История психологии». Одно из них было организо-
вано Иркутским государственным университетом – круглый стол «Перспекти-
вы преподавания истории психологии в вузе» (21 июня 2022 г.), а второе – Мо-
сковским гуманитарным университетом – Всероссийский симпозиум с между-
народным участием «Преподавание истории психологии: опыт, проблемы, пер-
спективы», посвященный 75-летию доктора психологических наук, профессора  
В.А. Кольцовой (30 июня 2022 г.). Участниками этих мероприятий явились, в 
первую очередь, исследователи в области истории психологии и, одновремен-
но, преподаватели этой дисциплины в вузах. Необходимо подчеркнуть, что «чи-
стых», если так можно выразиться, преподавателей истории психологии, среди 
участников практически не было.

Чем же была вызвана необходимость проведения этих научных форумов? 
Вероятно, наличием каких-то проблем, которые существуют в связи с препода-
ванием истории психологии, ведь ученые должны обсуждать в первую очередь 
научные проблемы! И это действительно так. 

Открыл симпозиум академик РАН, профессор, научный руководитель Ин-
ститута психологии РАН А.Л. Журавлев. Он обосновал ключевую роль знаний 
по истории отечественной психологии для качественной теоретической и прак-
тической подготовки психолога, их значение в определении выпускником своей 
профессиональной траектории и формировании мировоззренческой и граждан-
ской позиции. 

В докладах и дискуссии участников симпозиума, среди которых были веду-
щие российские историки психологии и коллеги из Болгарии и Сербии, обсужда-
лись вопросы, связанные с обобщением опыта преподавания истории психологии в 
Московском государственном университете (д.п.н., профессор А.Н. Ждан) и зару-
бежных вузах (к.п.н. М. Няголова, Велико-Тырново, Болгария), особенностей реа-
лизации спецкурса по истории прикладной психологии (д.п.н., профессор О.Г. Нос- 
кова, Москва) и значение курса по истории психологии в обучении аспиранта 
(д.п.н., профессор О.А. Артемьева, Иркутск), соответствие специфики исто-
рии психологии как учебной дисциплины требованиям времени (д.п.н., профессор 
О.В. Клыпа, Петрозаводск) и методическое обеспечение дисциплины «История 
психологии» (к.п.н., И.С. Алексеенко, Москва), проблемы историографии исто-
рии советской психологии с точки зрения преподавателя (к.п.н., доцент С.А. Бог- 
данчиков, Москва) и работа с архивными материалами как форма самостоя-
тельной работы студентов по курсу «История психологии» (к.п.н., А.А. Кос- 
тригин, Москва). Участники симпозиума поделились творческими находками 
в привлечении внимания студентов к изучению истории отечественной психо-
логии (к.п.н., доцент Н.Ю. Стоюхина, Нижний Новгород), рассказали о реали-
зованных проектах привлечения молодых ученых к историко-психологическим 
разработкам на примере работы историко-психологического клуба (д.п.н., про-
фессор О.А. Артемьева, Иркутск), напомнили о позитивном опыте реализации 
масштабных научно-практических проектов, в частности, о проекте «Психологи 
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и психология в годы войны», как мотивирующей форме привлечения молоде-
жи к изучению истории психологии (к.п.н., И.Н. Елисеева, Москва), обоснова-
ли возможности так называемого научного туризма, как формы популяризации 
истории психологии в образовательной среде вуза (к.п.н., доцент Э.В. Тихонова, 
Арзамас). Надеемся, что непредвзятый читатель увидит, что практически каждая 
тема затрагивала какой-то проблемный аспект, связанный с дисциплиной «Исто-
рия психологии». Откуда же взялись эти проблемы, которые привлекли внимание 
уважаемых и многочисленных участников симпозиума, если все, вроде бы, спо-
койно в «королевстве» истории психологии как учебной дисциплины?

Для ответа на этот вопрос, необходимо вернуться к характеристикам дис-
циплины «История психологии», о которых шла речь выше. Поскольку кроме 
формализованных и регламентированных характеристик, о которых мы говорили 
ранее, есть и другие – неформализованные (неявные) и нерегламентированные 
характеристики. 

2. Неформализованные и нерегламентированные характеристики дис-
циплины «История психологии»

2.1. Требования к преподавателю. Содержательных требований к препода-
вателю данной дисциплины нет, кроме формально-квалификационных (лекции 
должен читать преподаватель с ученой степенью, а семинары проводить магистр 
или специалист с психологическим образованием). И нет даже такого, пусть и 
формального критерия как наличие публикаций по темам истории психологии! 
Поэтому часто данную дисциплину поручают читать довольно случайным специ-
алистам-психологам, научные интересы которых лежат вне проблемного поля 
истории психологии только для того, чтобы обеспечить их учебной нагрузкой.

2.2. Место в графике учебного процесса и объём. Вуз сам определяет, в 
каком объеме будет читаться данный курс и в каком семестре. Разброс здесь до-
статочно широкий. В некоторых вузах этот курс читается на младших курсах, а в 
некоторых – на старших. С учетом преимущественной ориентации вузов на прак-
тическую подготовку выпускников (да и запрос со стороны студентов в процессе 
освоения психологической профессии существует именно на практическую пси-
хологию), происходит увеличение часов практико-ориентированных дисциплин, 
но не базовых и фундаментальных (тут работает остаточный принцип). Это имеет 
самое непосредственное отношение и к учебной дисциплине «История психоло-
гии», особенно на фоне методических требований к ее изучению (см., например, 
Самсонова, 2014).

2.3. Цели и результаты преподавания дисциплины. Нет фиксированных 
целей и компетенций, закрепленных за данным курсом, они определяются са-
мим вузом, в первую очередь, преподавателями кафедры, по которой читается 
данная дисциплина, а реально – тем преподавателем, который пишет рабочую 
программы дисциплины (РПД). В качестве рубежного контроля знаний может 
выступать зачет, а в других случаях – экзамен. С учетом того, что до недавнего 
времени задача профессионального воспитания обучающихся в вузе вообще не 
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стояла (если не сказать, что была формально запрещена – образовательная ус-
луга не предполагает воспитание как таковое),1 в качестве результата изучения 
рассматривались формальные показатели – знание дат, персоналий, идей, основ-
ных публикаций, теорий и концепций. И практически не встречались компетен-
ции, непосредственно соотнесенные с содержанием дисциплины, например, как 
возможный вариант: формирование профессионального исторического сознания 
обучающихся и их гражданской позиции. 

Этот перечень можно продолжать, но, уже даже из представленного списка 
этих характеристик понятно, что есть очень большое, неконтролируемое админи-
стративными структурами и профессиональным сообществом, пространство 
произвольности, а иногда и «вкусовщины» в преподавании и изучении дисци-
плины «История психологии». 

Следовательно, возникает необходимость и появляется возможность не толь-
ко выявления проблем самой учебной дисциплины, но и проблем более широко-
го звучания – самой истории психологии как области научно-исследовательской 
работы, а также поиска оптимального решения этих проблем. Какие же группы 
проблем можно выделить сегодня, проведя объективный и всесторонний анализ?

3. Проблемы, связанные с процессом преподавания «Истории психоло-
гии»

Не будем детально и развернуто останавливаться на характеристике всех 
этих проблем (это задача другого возможного форума – конференции или мето-
дического совещания преподавателей истории психологии) только перечислим 
их в назывном порядке. Какой объем дисциплины «История психологии» являет-
ся необходимым и достаточным для формирования необходимых компетенций 
выпускника? Когда в учебном плане должен быть реализован этот курс – на 
младших или на старших курсах обучения? В какой пропорции должны отно-
ситься между собой история зарубежной и история отечественной психологии 
в читаемом курсе? Какое методическое оснащение курса необходимо, в связи с 
все более активным внедрением в систему высшего образования дистанционных 
форм преподавания? Как оптимизировать подачу материала и его освоение в 
контексте распределения времени между аудиторной и самостоятельной рабо-
той обучающегося?2

1 С 1 сентября 2021 г. ситуация принципиально изменилась – в состав учебно-методи-
ческой документации в обязательном порядке включили рабочую программу воспитания в 
вузе, предусматривающую реализацию воспитательной функции через отдельные дисципли-
ны, включенные в учебные планы всех направлений подготовки.

2 Успешное освоение данного курса предполагает изучение, или хотя бы первичное зна-
комство с первоисточниками. В ситуации несформированности навыков работы многих сту-
дентов с литературой (как в бумажном, так и в цифровом форматах), это представляет опре-
деленную трудность. Потому что время, направленное на знакомство с содержанием взглядов 
того или иного мыслителя, приходится тратить на обучение навыкам выделения главной мыс-
ли, установления логических связей между идеями разных подходов или соотношения идей, 
обозначенных в разные исторические периоды. Перевод этой работы в формат самостоятель-
ного освоения и формирования этих навыков не всегда продуктивен.



10

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2022 № 6

Эти проблемы очевидны, однако, даже, несмотря на отдельные публикации 
по этим вопросам (например, Троицкая, 2019), они скорее лишь обозначены, 
чем решены. Отметим, что перечень таких проблем может быть расширен и до-
вольно четко структурирован: 1) проблемы методического обеспечения читае-
мой дисциплины; 2) проблемы, связанные с субъектом учебно-воспитательного 
процесса; 3) проблемы качества подготовки преподавателя дисциплины и его 
теоретико-методологических ориентиров; 4) проблемы создания мотивации у 
обучающихся к изучению достаточно абстрактной теоретической дисципли-
ны с непонятным «эффектом» для практической подготовки выпускника. Без-
условно, все из указанных проблем требуют своего решения, и такие попытки 
предпринимаются (Емельяненкова, 2019; Мусийчук, 2018а; Мусийчук, 2018b; 
Стоюхина, Малыйкина, 2020; Троицкая, 2019). Но есть не менее важный круг 
проблем, связанных в большей мере с содержанием того, что преподается в рам-
ках этой дисциплины. И в этом вопросе важную роль играют уже достижения и 
проблемы самой истории психологии как исследовательской области.

4.Проблемы преподавания истории психологии, связанные с состояни-
ем современного историко-психологического знания

В данном случае мы имеем в виду проблемы, соотнесенные непосредствен-
но с историей психологии как исследовательской областью познания. Это про-
блемы, которые возникают в преподавании истории психологии, но которые си-
лами самого корпуса преподавателей не могут быть решены и требуют участия 
всего историко-психологического сообщества. Тем более, с учетом того обстоя-
тельства, что далеко не все преподаватели этой дисциплины занимаются непо-
средственными историко-психологическими исследованиями. Другими словами, 
это, в первую очередь, те проблемы в преподавании истории психологии, кото-
рые обусловлены характеристиками самой истории психологии как области пси-
хологического знания. И они не могут быть решены без привлечения професси-
ональных историков психологии. История психологии как учебная дисциплина 
выступает здесь своего рода моделью, в рамках которой проблемы реконструк-
ции историко-психологического познания высвечиваются более четко, а может и 
вообще только таким образом и выявляются. Перечень таких проблем достаточ-
но обширен. Укажем некоторые из них.

4.1. Проблема национального эгоцентризма в науке. Следует ли рас-
сматривать, например, творчество Григория Сковороды (1722–1794) как исто-
рию русской психологии или это история украинской психологии? А творчество  
А.И. Сикорского (1842–1919), всю жизнь работавшего в Киеве? Или, к приме-
ру, творчество Э. Крепелина (1856–1926), работавшего в Дерпте (ныне Тарту) –  
это достижение русской, немецкой или эстонской психологии? Напомним, что 
ученый родился и формировался как исследователь в Германии, затем работал 
в Дерпте, т.е. в одном из городов Российской Империи, который сегодня являет-
ся эстонским городом. Что в указанных примерах, которые можно существенно 
приумножить, является критерием демаркации национальной психологии? Тер-
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ритория, на которой проживал ученый? Культура, в которой он формировался и 
носителем которой он являлся, отражая ее в своем творчестве? Язык, на котором 
ученый или мыслитель создавал свои труды? Вопрос не праздный, а достаточно 
важный в условиях, когда единое ранее советское научное пространство распа-
лось на совокупность национальных научных пространств, да и еще в ситуации, 
когда осуществляется специальный и целенаправленный поиск национальных 
научных светил как образцов национальной самобытности. Метафорически эту 
проблему можно обозначить как «национальный эгоцентризм в науке», т.е. борь-
бу за национальную монополизацию жизни и творчества психологов. Отметим, 
что иногда это происходит за счет смещения акцентов, характеризующих реаль-
ную историю жизни и творчества ученого, преувеличения роли вторичных фак-
торов в его профессиональном становлении и развитии. 

4.2. Проблема последействия научного творчества. Другая проблема свя-
зана с творческим влиянием одного ученого на другого. Мы достаточно часто ис-
пользуем формулировку: ученый такой-то оказал существенное влияние на уче-
ного такого-то или на развитие психологической мысли в такой-то исторический 
период. Но давайте зададим себе вопрос: «Всегда ли есть серьезные основания 
для такого утверждения? Или это скорее дань традиции к уже сформировавшему-
ся мнению, в том числе, отраженному в уже изданных учебниках или учебно-ме-
тодических пособиях»? Для специалистов в области историко-психологических 
исследований это – проблема для дискуссии, а для преподавателя истории психо-
логии – серьезная методическая задача, ведь надо давать обучающимся какое-то 
более или менее четкое обоснование тезиса! Что является показателем научно-
го влияния ученого на современную ему науку, на формирование других исследо-
вателей? Эта, условно обозначаемая нами проблема «последействия научного 
творчества ученого» сегодня, с нашей точки зрения, еще не решена и в самой 
историко-психологической науке, следовательно, только силами преподавателей 
она не может быть ни отрефлексирована, ни разработана. И решается она пре-
подавателем истории психологии чаще всего стереотипно (в соответствии с уже 
сложившимся и зафиксированным в учебно-методической литературе мнением) 
или с опорой на свою достаточно субъективную сформировавшуюся позицию, 
не всегда серьезно аргументированную.  

4.3.Проблема стереотипизации научных представлений. Нельзя не ука-
зать и на такую проблему, как поступательное развитие процесса реконструкции 
научного знании и отражения получаемых результатов в учебных материалах. 
Эту проблему можно, условно, обозначить как проблему стереотипизации и кон-
сервации наших представлений о становлении и развитии историко-психологи-
ческого познания. Не секрет, что в современной науке происходят существен-
ные изменения в понимании методологических оснований познания. И сциен-
тистский подход уже не является доминирующим. Наряду с ним претендуют на 
свое понимание и видение исторического процесса и другие подходы. Сегодня, 
в том числе, и благодаря идеям постмодернизма, ясно, что возможны различные 
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подходы в объяснении, обосновании и интерпретации одной и той же идеи или 
научного факта, анализе причин происшедшего. Один из аспектов этой пробле-
мы активно дискутировался на симпозиуме. Что считать началом отечественной 
психологической науки? Вероятно, как и сегодня это представлено в учебниках 
по истории психологии – творчество Сеченова, предложившего естественнонауч-
ную программу развития психологии, подхваченную и реализованную впослед-
ствии в творчестве выдающихся отечественных психологов-экспериментаторов. 
А как быть с программой развития психологии, предложенной К.Д. Кавелиным 
(1818–1885)? Неужели она остается своего рода «яркой вспышкой» в истории 
отечественной психологии, не оказавшей никакого влияния на позитивное разви-
тие психологической проблематики? Или все же сегодня, в процессе актуализа-
ции проблем духовности и морально-нравственной тематики в психологических 
исследованиях, программа Кавелина может быть рассмотрена как исходная точка 
и важный тренд в истории развития нравственной и этической психологии лич-
ности, религиозно-философских подходов в психологии? Мы уже не говорим, о 
достаточно «драматических» изысканиях в области пристального анализа твор-
ческого наследия Л.С. Выготского (1896-1934) на основе архивных документов и 
непредвзятого их изучения (Завершнева, 2009; Завершнева, Осипов, 2010).  

Проблема здесь очевидна – в какой мере современные исследования в обла-
сти истории психологии находят отражение в преподавании истории психоло-
гии? Как их лучше учитывать в корректировке уже сложившейся и выстроенной 
системе тематических планов преподавания истории психологии в современном 
вузе? В конце концов, в какой мере история отечественной психологии сегодня 
мифологизирована и является ли она объективизированным знанием и если – да, 
то с каких теоретических позиций – естественно-научных, религиозно-фило-
софских, культурно-обусловленных или всех их вместе взятых?

Мы сегодня можем гордиться достижениями современной отечественной 
истории психологии, однако всегда ли полученные и «выстраданные» результаты 
историко-психологических разработок историков психологии, воспринимаются 
как важные и передовые, всегда ли они оперативно отражаются в материалах 
преподаваемой дисциплины «История психологии»? Или все же история психо-
логии как учебная дисциплина идет своей проторенной дорогой, не всегда опи-
раясь или даже учитывая результаты актуальных исследовательских разработок, 
и существенно запаздывает в процессе использования этих новых знаний в учеб-
ном процессе?

5.Проблемы преподавания истории психологии, связанные с мировоз-
зренческой и научной позицией преподавателя.

Это проблемы, связанные, преимущественно, с морально-нравственными и 
ценностными установками и ориентациями преподавателя дисциплины «Исто-
рия психологии». Например, дилемма фокусирования внимания на идеях или на 
личности и жизненном пути ученого. Как известно, в истории отечественной 
психологии были ученые, которые предложили интересные, оригинальные идеи 
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и концепции, но отдельные их поступки или этапы жизненного пути вряд ли до-
стойны не то что подражания, но даже заслуживают осуждения. Сегодня для ис-
следователей становятся доступными так называемые «эго-документы» – доку-
менты личного происхождения, ранее труднодоступные, из личных или закрытых 
архивов. Иногда в этих документах представлены материалы, характеризующие 
совсем не в позитивном свете ученых и их взаимоотношения с коллегами. Если в 
истории психологии как науке, мы можем достаточно легко с этим «справиться» 
(например, использовать «фигуру умолчания»), то как быть в преподавании исто-
рии психологии при личностной характеристике изучаемой персоналии? Ограни-
читься указанием дат и основных произведений? Или давать в самом общем виде 
основные этапы жизненного пути? Но сегодня открытость информации позволя-
ет получать её и самим студентам (особенно ориентированным на качественное 
обучение). И преподавателю надо отвечать на вопросы, например, следующего 
характера: «А почему И.П. Павлов и В.М. Бехтерев, современники и занимавшие 
схожие во многом теоретические позиции, практически не взаимодействовали 
друг с другом?». Или на такой вопрос: «А почему практически не представлен в 
истории отечественной психологии такой известный в конце XIX – начале XX в. 
психолог и психиатр как А.И. Сикорский?». Помогает ли современная история 
психологии, как исследовательская область, преподавателю в поиске ответов на 
подобные вопросы? Или каждый преподаватель дисциплины «История психоло-
гии» может и должен их решать, исходя из своих мировоззренческих, патриоти-
ческих, ценностных и гражданственных установок? Можно обозначить это как 
проблему «черно-белого цвета», чего в ней больше – черного или белого? Или 
проще говорить только о «черном» или «белом»?

Таким образом, даже несколько эскизный и, конечно, неполный анализ и 
обозначение проблем, с которыми сталкивается современная практика препода-
вания истории психологии, позволяет говорить о необходимости продолжения 
обсуждения содержания не только самой учебной дисциплины «История пси-
хологии», но и серьезных вопросов, на которые должна ответить собственно 
история психологии как область психологической науки. Ответить не только для 
более глубокого и объективного понимания процесса историко-психологическо-
го познания, но и в интересах повышения качества подготовки обучающихся по 
дисциплине «История психологии».

Именно в таком взаимодействии истории психологии, как области профес-
сиональной исследовательской деятельности, и, как учебной дисциплины, содер-
жится соблюдение и реализация принципа единства теоретического и практиче-
ского в научном познании.
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