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Аннотация: В статье представлен опыт преподавания специального курса «История при-
кладной психологии» для студентов-психологов Московского университета. Обозначены цели и 
задачи дисциплины, методология и методы истории прикладной психологии; описан авторский 
вариант периодизации зарождения, становления и развития прикладной психологии в России. 
Рассмотрена социальная история прикладной психологии на примере психологии труда; обсуж-
даются вопросы соотнесения трансформаций жизни общества и появления новых объектов 
исследования в прикладной психологии. Проводится анализ соотношения фундаментальной и 
прикладной психологии, психологии и философии, психологии и идеологии, кризисных явлений в 
психологической науке. Обозначены перспективные линии исследований.
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Спецкурс «История прикладной психологии» читается на факультете пси-
хологии Московского университета с 2017 г. для студентов 4 курса дневного 
отделения специальности «Психология служебной деятельности», а именно 
для двух групп специализации: «Психология познания и деятельности субъ-
екта» и «Организационное консультирование». Введение данной дисциплины 
было осуществлено по инициативе кафедры общей психологии при поддерж-
ке профессора А.Н. Ждан; программа данной дисциплины согласована с ба-
зовым курсом «Истории психологии» и соответствующим учебником (Ждан, 
2016). На спецкурс выделено 4 зач. ед., или 144 академических часа, из них:  
36 час. – лекции, 36 час. – семинары и 72 часа – самостоятельная работа студен-
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тов); форма отчетности – обязательный экзамен в разделе дисциплин специали- 
зации. 

Понятно, что на кафедре психологии труда и инженерной психологии, пер-
воначально был разработан и читался много лет спецкурс, адресованный истории 
той отрасли психологической науки, которой занимаются сотрудники кафедры. 
Так, благодаря поддержке доцента Ю.В. Котеловой в 1976 г. был введен спец-
курс «История психологии труда». В 1980 г., после смерти Юлии Владимировны, 
на кафедре появился профессор Е.А. Климов, который предложил работать под 
его руководством над темой кандидатской диссертации, посвященной изучению 
истоков научно-психологических исследований труда и трудящихся в дореволю-
ционной России. Диссертация была защищена в 1986 г., а в 1992 г. была опубли-
кована книга «История психологии труда в России» (Климов, Носкова, 1992), где 
во второй части были использованы материалы нашей диссертации. В 1999 г.  
автором была защищена докторская диссертация, в которой была рассмотрена 
социальная история отечественной психологии труда и смежных дисциплин в 
России первой половины ХХ века. Содержание диссертации отражено в кни-
ге (Носкова, 1997). В течение последних 15-ти лет программа спецкурса меня-
лась в связи с логикой развития образовательных программ. Тематика спецкурса 
«История прикладной психологии» неизбежно должна была выйти за границы 
индустриальной психологии, психотехники, но и эта более широкая тематика 
рассматривалась на основе тех принципов и обобщений, которые сложились в 
исследовании истории отечественной психологии труда. 

Важную роль в авторском профессиональном развитии сыграла наша со-
вместная деятельность с аспиранткой МосГУ Т.В. Зверевой, которая успешно за-
щитила в 2012 г. кандидатскую диссертацию на тему «Система психологических 
взглядов К.К. Платонова». По материалам диссертации опубликована книга (Зве-
рева, Носкова, 2016). На примере творчества этого выдающегося ученого были 
проверены базовые положения «Субъектно-деятельностного подхода в истори-
ко-психологических исследованиях», который складывался постепенно в течение 
всех лет наших занятий историей психологии. Авторский подход в разработке 
программы курса соответствовал традициям ученых, труды которых были взяты 
нами за образец историко-психологического исследования (работы А.А. Богда-
нова, Е.А. Будиловой, Б.Ф. Ломова, Е.А. Климова и др.). Суть субъектно–деятель-
ностного подхода применительно к историко-психологическому исследованию 
была представлена в наших выступлениях перед историками психологии в 2020 г.  
и в недавней статье (Носкова, 2021).

Каковы цели и задачи учебной дисциплины? Согласно современным 
идеям науковедения, теория должна освещать путь практике, а практика, в свою 
очередь, должна быть средством оценки истинности и действенности теорети-
ческого знания, а также источником новых проблем, новых предметов научного 
исследования. Ключевая цель спецкурса – сформировать адекватное представле-
ние студентов о соотношении фундаментального и практико-ориентированного 
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научно-психологического знания, об их предназначении, функциях в жизни об-
щества, методологических основах, противоречиях и тенденциях развития.

Каковы основные методологические принципы историко-психологи-
ческого исследования, принятые в разработке курса? Мы руководствовались 
базовыми положениями и принципами наших классиков, лидеров отечественной 
истории психологии (Ждан, 2016; Кольцова, 2004 и др.), среди них: принцип де-
терминизма; единства логического и исторического; системности; объективно-
сти; конструктивно-позитивного анализа истории науки; периодизации; единства 
прошлого настоящего и будущего науки; единства коллективного и индивидуаль-
ного творчества ученых. К этому перечню вслед за Б.Ф. Ломовым и его последо-
вателями (Ломов, 1984; Журавлев, Ушаков, 2011) был добавлен принцип единства 
теории и практики, имелось в виду единство теории и практики в деятельности 
ученых и практиков всех времен. Этот принцип важен как в осуществлении ре-
альной научно-практической деятельности, так и в историко-научном исследова-
нии ее индикаторов и продуктов.  

Проблемы науковедения, методологии психологии, ее теории и практики, 
вопросы методологии прикладной психологии. Указанные темы затрагиваются 
в начале спецкурса, а также на завершающих занятиях, когда методологические 
положения можно проиллюстрировать рассмотренными примерами. Перечислим 
главные вопросы методологического круга. На вводном занятии рассматривают-
ся основные понятия современного науковедения: наука как социальное явление, 
соотношение науки, техники и практики; место науки в системе других форм 
общественного познания; критерии научности знания; соотношение обыденного 
и научного знания; психология и психотехника (Выготский, 1982; Мюнстерберг, 
1996; Штерн, 1998 и др.). Обсуждаются основные типы научного знания: фун-
даментальное научное знание (созерцательно-объяснительное), эмпирическое 
и практико-ориентированное, психотехническое (действенно-преобразующее); 
проблема связи фундаментального научного знания и прикладной науки (при-
кладной психологии, в частности); локальное и глобальное знание (на примере 
психологической практики); различие типов практических задач и требуемых 
объяснительных моделей (или схем) (Пономарев, 1980 и др.); пути порождения 
нового научного знания в прикладной психологии (от фундаментальной теории 
к практике и, напротив, от практики  – к новым научным проблемам); пробле-
ма создания теории психотехники (практической прикладной психологии) и ее 
связи с общепсихологическими  концепциями, а также теориями, разрабатыва-
емыми в разных частных отраслях психологии; проблема выстраивания пред-
мета научного исследования, направленного на разработку объяснительной мо-
дели (или схемы) изучаемого явления, адекватно «объекту воздействия», или 
адекватно особенностям воздейственной практической задачи и особого рассмо-
трения психики действующих людей, участников осуществления данной задачи 
(Геллерштейн, 2018). В завершении вводного раздела практическая прикладная 
психология (психотехника) определена как научно-практическое направление, 



52

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 2022 № 6

представители которого берутся предсказывать новые будущие особенности про-
явлений психики, либо берутся создавать, формировать у человека действия с 
заданными характеристиками. 

Искусство психолога-исследователя, изначально практико-ориентирован-
ного, реализующего психотехническую методологию рассмотрено на примерах, 
среди них, во-первых, работы самого С.Г. Геллерштейна (Геллерштейн, 1943; 
1958), а также «Теория поэтапно-планомерного формирования умственных дей-
ствий и понятий» П.Я. Гальперина. В докторской диссертации М.А. Степановой 
(Степанова, 2022), показано, как практико-ориентированное психологическое 
исследование П.Я. Гальперина породило не только эффективный метод обучения 
избранным частным действиям, но оказалось применимым для формирования 
многих (может быть, любых) умственных действий. 

Формы научного знания обладают особенностями в зависимости от уровня 
и стадии развития научной концепции (зарождения, институционального оформ-
ления, становления) (Пископпель, 1999). В оценке каждого рассматриваемого 
направления прикладной психологии студентам предлагается характеризовать 
накопленный «научный потенциал» в соответствующей научной дисциплине и 
его отдельные компоненты (Добров, 1969), к ним относятся: совокупность идей, 
научных концепций; трансляция знаний, достижений; наука как общественный 
институт; деятели науки и практики, их творчество. На этой науковедческой ос-
нове могут быть разработаны частные и интегральные шкалы экспертной оценки 
уровня развития научной отрасли, научной дисциплины на определенном вре-
менном этапе, можно сравнивать объективные индикаторы прогрессивного или 
регрессивного изменения их состояния, характеристик научного потенциала, или 
ресурсов научной активности.

В истории прикладной психологии изучаются частные концепции и опыт их 
применения в практике, судьба научных идей, методов исследования и воздей-
ствия, государственное управление наукой и практикой (поддержка, содействие, 
или репрессии и пр.), судьба и научное творчество отдельных психологов. Кратко 
рассматривается ситуация кризиса в мировой психологии начала ХХ в., анализ 
его проявлений и причин, интерпретация источников и движущих сил кризиса 
Л.С. Выготским (Выготский, 1982). Психотехника предлагает новые проблемы для 
психологической науки, а также задает рамки методологии психологической на-
уки будущего, изначально практико-ориентированной психологии. Далее сравни-
ваются ситуации кризиса в психологии начала ХХ в. и начала XXI в. Предлагается 
оценивать сосуществование разных психологических концепций, порожденных 
разными задачами практики, как нормальное явление развития научного знания, 
но при этом, на каждом этапе истории сохраняется, воспроизводится проблема 
соотношения частных практико-ориентированных направлений прикладной пси-
хологии и ее фундаментальных основ, общепсихологического знания. 

Во вводном разделе рассматриваются методы историко-психологического 
исследования: (метод логической реконструкции научного знания (Климов, Но-
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скова, 2002: 256–274), метод контент-анализа текстов; метод предметно-категори-
ального анализа; метод проблемологического анализа; наукометрические; библи-
ометрические методы; автобиографический и биографический методы; методы 
интервью, беседы, анкетирования; исторические и историографические методы).

Проблема периодизации в истории прикладной психологии. Зачем нужны 
периодизации в истории психологии, какова их познавательная функция, сколько 
можно предложить разных периодизаций, каковы критерии выделения отдельных 
периодов? В нашем спецкурсе обсуждается периодизация истории отечествен-
ной прикладной психологии, причем периоды выделяются в соответствии с пе-
риодами гражданской истории, т.к. в использованной нами историографической 
концепции общественная востребованность знаний является одной из ведущих 
детерминант научного развития. Другими детерминантами выступают внутрина-
учные процессы порождения новых идей, выявление противоречий, а также твор-
ческая инициатива отдельных ученых. В предлагаемой периодизации истории от-
ечественной прикладной психологии – две крупных составляющих (эпохи). 

Первая эпоха – зарождения использования вненаучных психологических 
знаний в жизни людей. Обозначенная эпоха берет начало в глубокой древности и 
завершается периодом зарождения и осознания необходимости научного подхода 
в разработке знаний о психической реальности в связи с новыми потребностя-
ми развития капитализма в России. Психологические знания в культуре данной 
эпохи могут быть обнаружены, в частности, методом логической реконструкции 
текстов, а также «вещных» памятников истории. Материальные орудия труда изу-
чаются историками (археологами и культурологами) трассологическим методом –  
по следам их использования в работе, оставленным как на других предметах – 
объектах труда, так и на самих орудиях (Семенов, 1968 и др.).  

Вторая эпоха – это эпоха институционального оформления, становления и 
развития процесса порождения психологического знания в виде научных и науч-
но-практических дисциплин; она начинается в конце XIX в. и завершается пер-
выми десятилетиями XXI в.

Предлагаемая периодизация истории отечественной прикладной психоло-
гии содержит 8 периодов: 

I. Эпоха донаучного психологического знания:
 1) – Древность, дописьменный период, Средние века;
 2) – Новое время, век просвещения (XVII–XVIII вв.);
 3) – Период зарождения предпосылок научной психологии (осознание не-

обходимости научного подхода в изучении психики и первые попытки его реали-
зации) в условиях развития капитализма и империализма (последняя треть XIX 
в. – начало ХХ в.).

II. Эпоха становления и развития институционально оформленных на-
правлений прикладной психологии:

 4) – Период оформления научно-прикладных дисциплин о человеке, его 
психике и деятельности в годы НЭПа (1920-е гг. начало 1930-х гг.);
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 5) – Период свертывания психологической практики в СССР в предвоен-
ные годы в условиях массовой коллективизации и социалистической индустри-
ализации (середина и вторая половина 30-х гг.). Постановление ЦК ВКП (б) «О 
педологических извращениях в системе наркомпросов» (4.07.1936 г.);

 6) – Прикладная психология в годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенное десятилетие (1945-1956);

 7) – Прикладная психология в СССР второй половины ХХ в.;
 8) – Прикладная психология в России начала XXI века. 
Период последней трети XIX – начала ХХ в. отечественной истории рас-

сматривается как этап зарождения и развития научно-психологического знания, 
потребность в котором была порождена новыми задачами общественной жиз-
ни, социальными реформами и, конечно, достижениями науки. Этот материал 
студенты осваивают, читая книгу Е.А. Будиловой «Социально-психологические 
проблемы в русской науке» (Будилова, 1983), а также «Историю психологии тру-
да в России» (Климов, Носкова, 1992). Авторская периодизация помогает психо-
логам соотносить и содержание социального заказа – психологической науке и 
тематику ее исследований. Периодизация помогает наметить возможную связь 
психологических теоретических концепций и философской позиции их авто-
ров-психологов.

Философия и прикладная психология. Какой-бы философской позиции 
ни придерживался психолог, историк психологии обязан пытаться, по возмож-
ности, реконструировать ее, ибо психическая реальность и ее изучение не отде-
лимы от философии. Попытки игнорировать философию – приводят к ошибкам 
как в теории, практике, так и в истории психологической науки и психотехники. 
В спецкурсе уделяется место философским и методологическим дискуссиям в 
психологии и их влиянию на прикладную психологию. Эти вопросы иллюстри-
руются дискуссиями в отношении индустриальной психотехники, педологии, 
рефлексологии в СССР 20–30-х гг. 

Прикладная психология и идеология в историко-психологических ис-
следованиях. Философия тесно связана с идеологией. Как понимается идео-
логия? Вслед за А.А. Богдановым (см. его книгу «Наука об общественном со-
знании», первое издание которой вышло в 1914 г.), идеологией можно считать 
совокупность форм духовной культуры (среди них – речь, речевая культура, 
обычаи, традиции, право, познание, религия, искусство и т.п.), в которых ото-
бражаются социально-важные явления общественной жизни; они сохраняются в 
жизни общества, но по мере его развития требуют обновления (Богданов, 1999). 
Идеология имеет организационную функцию, она необходима для объединения 
множества людей данного общества в единый коллектив, для объединения их 
мировоззрений, духовных устремлений жизнедеятельности в интересах дости-
жения целей, важных для всего общества (или отдельных его групп, классов). 
Невозможно устойчивое существование никакого общества, если оно не облада-
ет общепринятой идеологией. Идеология бывает разной по содержанию ее идей, 
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форм, но нельзя требовать от общества его полной деидеологизации, может идти 
речь лишь о замене старой идеологии – новой. В этом смысле утопичны и не ре-
ализуемы призывы к деидеологизации науки (они равносильны призывам к тому, 
чтобы психологи игнорировали актуальные проблемы своей страны. Но тогда 
кому будут нужны их «продукты», и сами психологи? Аналогичным образом бес-
смысленны стремления к деидеологизации позиции историка науки, историка 
психологии, но, к сожалению, подобные установки все еще встречаются. Пози-
ция историка психологии (как и психолога-практика, психолога-исследователя), 
на наш взгляд, должна соответствовать принятой обществом (ее прогрессивной 
частью) идеологии, в этом проявляется гражданская позиция ученого и препода-
вателя. 

Одна из задач спецкурса – состоит в реконструкции идеологических пози-
ций психологов-авторов текстов, а также в формулировании верных идеологи-
ческих позиций также и в собственных историко-психологических исследова-
ниях. При этом важно способствовать формированию у студентов критического 
мышления, способности вырабатывать осознанное отношение к высказываниям, 
относящимся к разным вариантам идеологии. Ситуация с идеологией как в са-
мих психологических работах, так и в историко-психологических исследованиях 
(в частности, в стремлении к построению деидеологизированной историографи-
ческой концепции историка психологии) в главном аналогична дискуссии о не-
избежном выборе классовой позиции психотехником в классовом обществе, о 
невозможности политической нейтральности психотехнического исследования, 
какой бы темы он ни касался, если речь идет о людях, их взаимоотношениях, 
особенно связанных с трудом, производством, образованием, воспитанием и пр. 
(Шпильрейн, 1931а; 1931б). 

В спецкурсе рассматриваются внешние и внутринаучные обстоятельства 
ликвидации педологии и психотехники во второй половине 30-х гг. ХХ в., при-
кладные психологические исследования в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенного десятилетия, а также особенности возрождения прикладной пси-
хологии в конце 1950-х гг., восстановление психологических служб в производ-
ственных организациях, в системе школьного образования, в здравоохранении, 
в армии и гражданской авиации, на атомных станциях после 1986 г. (авария на 
Чернобыльской АЭС).

Содержание семинарских занятий в спецкурсе. История прикладной пси-
хологии в нашем спецкурсе рассматривается максимально широко. На семина-
рах студенты выступают с докладами по избранным прикладным направлениям, 
выполняют самостоятельные работы, пишут эссе на различные темы.  

О возможных перспективах развития проблематики истории приклад-
ной психологии, вариантах организации этого материала. Мы сделали по-
пытку объединить в лекциях общие проблемы, методы, принципы, положения 
истории прикладной психологии и познакомить студентов, которые слушают 
наш спецкурс, по возможности, хотя бы кратко, компактно с историей каждого 
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из направлений современной прикладной психологии: педология и психология 
развития; педагогическая психология; юридическая психология; этнопсихоло-
гия; психоанализ и другие направления психотерапии; клиническая психология; 
психология труда; инженерная психология и эргономика; тейлоризм; прикладная 
социальная психология; авиационная и космическая психология; военная психо-
логия; психология спорта; психология в трудах деятелей церкви и т.д. 

Особого внимания заслуживает такое новое направление прикладной пси-
хологии, как психологическое консультирование личности, широко развернув-
шееся в 90-е гг. XХ в., и начале XXI в. Однако данное направление прикладной 
психологии настолько разнообразно само по себе, что заслуживает отдельного 
спецкурса (Василюк, 1998; 2007 и др.). Сложность предмета исследования не 
должна быть препятствием для современных психологов и историков психоло-
гии, будем надеяться на прогресс и в этом направлении; и, хотя бы кратко данная 
область прикладной психологии, также может быть рассмотрена в рамках спец-
курса.
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