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Аннотация: В статье анализируется биография и научное творчество Евгении 

Моисеевны Ганфман (1905–1973), русско-американского психолога, эмигрировав-
шего в юности из послереволюционной России. Рассматриваются вехи жизненного 
пути ученого и направления научной деятельности. Особое внимание уделяется 
такому направлению исследований, как особенности личности выходцев из Совет-
ского Союза, которые проводились Е. М. Ганфман в рамках Гарвардского проекта 
по изучению советской социальной системы (1950–1953). Описываются результа-
ты нескольких исследований ученого по данной проблематике.

По материалам научного доклада на конференции «Кросс-культурные и меж-
дисциплинарные исследования в истории психологии: результаты и перспекти-
вы» (Москва, 24–25 ноября 2018 г.), проведенной в рамках проекта № 18-513-18017, 
поддержанного РФФИ.
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Abstract: The article analyses the biography and scientific work of Eugenia Moiseevna 
Hanfmann (1905-1973), a Russian-American psychologist, who emigrated from post-
revolutionary Russia in her youth. The author considers milestones in the scientist’s life 
and directions of her scientific activity. Particular attention is paid to the line of research 
of the personality traits of emigrants from the Soviet Union, which was conducted 
by E.M.Hanfmann in the framework of the Harvard project on the Soviet social system 
(1950-1953). The results of the scientist’s several studies on this issue are described.
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В настоящее время возрастает интерес к изучению научного наследия 
русских психологов-эмигрантов, покинувших страну по различным причи-
нам в XIX и XX в. (Дивногорцева, 2011; Костригин, 2016, 2018a; Люк, Вол-
кова, 2011; Мазилов, 2017; Масоликова, 2016; Масоликова, Сорокина, 2011; 
Стоюхина, 2017). Данную область можно обозначить как «российское пси-
хологическое зарубежье». Данное понятие является составной частью по-
нятия «российское научное зарубежье», описываемого В. П. Борисовым и 
М. Ю. Сорокиной (Борисов, 1994; Сорокина, 2010), и обозначаемого как «со-
вокупность всех специалистов, имевших печатные труды и принимавших 
участие в деятельности российского научного сообщества, — граждан Рос-
сийской империи / Российской республики / СССР / Российской Федерации, 
по различным причинам покинувших страну и / или работавших длитель-
ное время за рубежом» (Сорокина, 2010: 84–85). 

Ставя задачу обоснования данного термина, исследовательской обла-
сти и группы ученых, мы считаем, что под понятием «российское психоло-
гическое зарубежье» необходимо понимать группу психологов, философов 
и других мыслителей, разрабатывающих психологические вопросы, кото-
рые родились / жили в Российской империи / СССР / России, но покинув-
шие страну, а также писавшие на русском языке. Выделение данной области 
позволит рассматривать в конкретной стране эмиграции и в конкретный 
период разработанные психологами идеи с точки зрения влияния новых 
факторов на этот процесс (например, психологической традицией страны 
эмиграции, если ученый встроился в сообщество, личными обстоятель-
ствами и др.); также возможен учет направлений психологической мысли, 
которые существовали до Октябрьской революции 1917 г. и «эмигрирова-
ли» отъездом и высылкой ученых-психологов после нее.

Анализ научного наследия эмигрировавших ученых-психологов по 
выделенным двум направлениям (продолжение отечественных традиций 
и усвоение новых идей места и интеллектуального контекста эмиграции) 
выражает специфику российского психологического зарубежья, в рамках 
которой ученый совмещает в себе несколько научно-психологических тра-
диций. Также, вместе с миграцией русских ученых мигрировали и психоло-
гические идеи, что способствовало распространению отечественных психо-
логических концепций.

Среди таких примеров мы обращаемся к научно-психологическому 
наследию русско-американского психолога Евгении Моисеевны Ганфман 
(1905–1973). Мы уже посвящали некоторые работы ее биографии и научно-
му творчеству (Костригин, 2018bc). Здесь же мы кратко обозначим вехи ее 
жизненного пути и осветим такое направление ее научной деятельности, 
как изучение личности выходцев из Советского Союза.
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Е. М. Ганфман родилась в 1905 г. в Санкт-Петербурге, но после рево-
люции в 1920 г. (Российское научное зарубежье, 2010; Simmel, 1986) (по 
другим источникам — в 1921 г., см.: Жарова и др., 2018)) вместе с семьей 
эмигрирует в Ковно в Литве, затем в 1922 г. — в Германию, где поступает в 
Йенский университет им. Ф. Шиллера. Здесь она учиться у Вильгельма Пе-
терса (1880–1963) и защищает диссертацию на тему «Формирование зри-
тельных ассоциаций» (1927). В 1930–1932 гг. работает в лаборатории Курта 
Коффки в Колледже Смит (Нортгемптон, США) вместе с другими русскими 
эмигрантами Тамарой Дембо (1902–1993) и Марией Рикерс-Овсянкиной 
(1898–1993) и занимается изучением восприятия, памяти, воображения, 
мышления, опираясь на парадигму гештальтпсихологии. Результатом дан-
ного научного периода стали исследования пространственного восприятия 
у детей, восприятия фигур и их сравнения у взрослых и др.

В 1932–1935 гг. Е. М. Ганфман работает психологом в Ворчестер-
ской государственной больнице (США) под руководством Дэвида Шакова 
(1901-1981) и знакомится с различными патопсихологическими феноме-
нами: изучает социально-психологические вопросы лечения и взаимодей-
ствия пациентов и врачей в клинике, овладевает психодиагностическим 
инструментарием, работает с когнитивными нарушениями пациентов. 

В 1936 г. Е. М. Ганфман переходит работать в Больницу Майкла Риза 
(Чикаго, США) совместно с Якобом (Джейкобом) Казаниным (1897–1946). 
Вместе они разрабатывают клинико-психологические и патопсихологиче-
ские проблемы, развивают некоторые идеи Л. С. Выготского относительно 
развития понятийного мышления и когнитивных процессов у больных ши-
зофренией (Выготский, 1932). Они модифицируют методику формирова-
ния искусственных понятий Выготского-Сахарова (The Hanfmann-Kasanin 
Concept Formation Test) (Выготский, 1982; Сахаров, 1930; Hanfmann, Kasanin, 
1937). Изменив постановку задачи в методике, по их мнению, создается бо-
лее определенная для испытуемого ситуации, при которой у него возника-
ет установка на категоризацию и на инсайт, что позволяет четко увидеть 
процесс функционирования понятийного мышления. Далее Е. М. Ганфман 
изучает у психически здоровых личностные паттерны функционирования 
интеллекта. Она разделяет данные паттерны на перцептивные понятий-
ные по доминантности одного когнитивного процесса над другим. Продол-
жая деятельность по распространению идей Л. С. Выготского, Е. М. Ганфман 
совместно с Гертрудой Вакар (1904–1973) переводит книгу Л. С. Выготского 
«Мышление и речь» (Thought and language) в 1962 г. (Vygotsky, 1962).

В 1939–1944 гг. работает ассистентом профессора в Колледже Маунт 
Холиок (Южный Хедли, Массачусетс) и под руководством Курта Гольдштей-
на (1878–1965) занимается вопросами психологии личности.
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В 1944–1946 гг. работает в научном коллективе при Управлении стра-
тегических служб США (Фэрфакс) под руководством Генри Мюррея (1893–
1988). Здесь они исследуют личностные и психические особенности воен-
ных и сотрудников спецслужб. 

В 1946–1952 гг. она работает преподавателем клинической психологии 
на Отделении социальных отношений в Гарвардском университете и со-
трудничает с Русским исследовательским центром. Последнее отражается в 
ее работах, посвященных изучению психологических особенностей лично-
сти выходцев из СССР, которые мы осветим подробнее ниже. 

С 1952 г. и до конца своей жизни Ганфман работает профессором психо-
логии и директором Центра психологического консультирования при Уни-
верситете Брандайза (США). На эту должность ее рекомендовал Абрахам 
Маслоу (1908–1970). В это время Ганфман касается нового для себя направ-
ления: психологическое консультирование и психологическая коррекции 
личности и поведения студентов.

В достаточно разностороннем научном творчестве Е. М. Ганфман мы хо-
тели бы остановиться на исследованиях личности выходцев из Советского 
Союза, которые были частью известного Гарвардского проекта по изучению 
Советской социальной системы (Harvard Project on the Soviet Social System) 
(1950–1953), в рамках которого проводились интервью с советскими эми-
грантами, жившими в Европе и США (Inkeles, Bauer, 1961). Среди исследо-
вательских вопросов этого периода можно отметить: личностные особен-
ности русских эмигрантов в ситуациях межличностного взаимодействия, 
решения групповых задач, конфликта; советские психологические уста-
новки, сформированные под влиянием советских условий жизнедеятель-
ности и тоталитарного режима, особенности психического здоровья и эмо-
ционального реагирования и др. (Ганфман, Гетцельс, 2017; Beier, Hanfmann, 
1956; Hanfmann, Getzels, 1955). 

Дадим краткую характеристику двух исследований Е. М. Ганфман и ее 
коллег по данному направлению.

Исследуя особенности межличностного взаимодействия в рабочих ус-
ловиях у советских эмигрантов, ученый с коллегами выявила (Ганфман, 
Гетцельс, 2017; Hanfmann, Getzels, 1955), что они склонны в управлении 
людьми к методам дисциплинирования, манипулирования, делегирования 
ответственности; в подчинении руководствуются мотивами, связанными 
с самоуважением, авторитаризмом, страхом; в согласии/отказе в помощи 
коллеге по работе руководствуются самозащитой и страхом репрессий; в 
отношении к слухам испытывают страх разоблачения и репрессий, воспри-
нимают как угрозу; в сопротивлении групповому давлению руководству-
ются мотивами отсутствия желания удовлетворить потребности других, 
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личной выгодой, страхом репрессий со стороны начальства, бесполезности 
группового плана в тоталитарной системе; в поддержке/уступке группе 
руководствуются приверженностью коллективу, дружбой, симпатией. Ве-
дущей темой обсуждений рабочих условий и трудового взаимодействия в 
Советской системе являлась опасность для человека и угроза его жизни по 
политическим мотивам: любые частные действия отдельных лиц, будь то 
преднамеренные или непреднамеренные, могут быть истолкованы как са-
мовольный подрыв режима, и, как таковые, строго наказываются. У боль-
шинства советских эмигрантов присутствовало стойкое чувство принад-
лежности к коллективу, понимание чувств и потребностей других людей и 
высокую положительную оценку этой принадлежности.

Также интересным исследованием было обращение к эмоциональ-
ным особенностям личности советских эмигрантов (Beier, Hanfmann, 1956): 
среди ведущих позитивных ценностей они отмечали эмоциональные пе-
реживания и простые чувственные удовольствия; в межличностных отно-
шениях ими ценится принадлежность к другим как в эмоциональном, так 
и мировоззренческом плане; достаточно сильными являлись моральные 
ценности и патриотические чувства (патриотизм определялся как желание 
помочь русскому народу [«страдающему в тоталитарном государстве». — 
А. К.]); при этом не ярко выраженной ценностью для советских эмигрантов 
являлся личный успех и достижения. К ведущим негативным ценностям и 
источникам несчастья у советских эмигрантов относятся ограничительные 
условия жизни, сложность удовлетворения потребностей, угроза жизни, на-
рушение межличностных отношений и подрыв моральных ценностей.

Данные исследования являются уникальными как в научной органи-
зации, так и в плане выборки: советские послевоенные эмигранты были 
не просто «выборкой», но имеющей на себе печать тоталитарного режима. 
Вместе с тем, можно предположить и мотивацию участия в Гарвардском 
проекте Е. М. Ганфман: желание прикоснуться к родине хотя бы косвенно и 
помочь людям, жившим в страхе репрессий.

Евгения Моисеевна Ганфман относится к той уникальной группе рус-
ских ученых-психологов, которым удалось в XX в. совместить в своем твор-
честве и широкий спектр зарубежных психологических концепций, и от-
ечественные традиции. В этом смысле мы безусловно относим научное 
наследие Е.М. Ганфман к российскому психологическому зарубежью, в ко-
тором остается та неразрывная связь человека с его родиной даже после 
разлуки с ней.
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