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Введение

В годы после Октябрьской революции важней-
шими общественными событиями в истории русской 
психологии стали, пожалуй, два Съезда по психонев-
рологии — первый в Москве, проходивший с 10 по 
15 января 1923 г., и второй в Петрограде — с 3 по 10 ян-
варя 1924 г. [15; 16]. Второй съезд особенно известен 
участием Льва Выготского и тем, какой интерес моло-
дой психолог вызвал у участников. Известно свиде-
тельство Александра Лурии: «Когда Л.С. Выготский 
поднялся на трибуну, чтобы начать свое выступление, 
у него не было ни печатного текста, ни конспекта. Од-
нако он говорил плавно, без остановок, легко переходя 
от одной мысли к следующей. Уже сама манера из-
ложения показалась мне исключительной благодаря 
убедительности его стиля. Еще большее впечатление 
произвело на меня содержание доклада. Вместо того 
чтобы обсуждать какой-либо второстепенный вопрос, 
как подобало бы молодому человеку двадцати восьми 
лет, впервые выступающему перед столь почетным со-
бранием, Л.С. Выготский выбрал трудную тему о вза-
имоотношении условных рефлексов и сознательного 
поведения человека» [12; с. 25].

Хотя в прошлом существовала путаница относи-
тельно названия и содержания докладов Выготского 
на съезде, сегодня мы точно знаем, что их было три: 
«Методика рефлексологического и психологиче-
ского исследования», «Как надо сейчас преподавать 
психологию» и «Результаты анкеты о настроениях 
учащихся в выпускных классах гомельских школ в 
1923 году». Текст первого доклада лег в основу очер-
ка, опубликованного в 1926 г. [4] (этот очерк не сле-
дует путать с очерком «Сознание», опубликованным в 
1925 г. [7], обсуждение проблемы см. в [2; 11; 18; 19]).

 К сожалению, текст двух других докладов не со-
хранился. Однако имеется обширное изложение 
третьего доклада, воспроизведенное теперь здесь 
полностью, как важный источник по изучению пер-
вых шагов Выготского в психологии. Мы также вос-
производим и краткий пересказ второго доклада. Два 
обзора появились в журнале «Красная новь» и были 
подписаны Г. Даяном, это псевдоним Моисея Исаа-
ковича Гинцбурга (как публицист он использовал 
различные псевдонимы, в том числе Г. Даян).

Моисей Исаакович не был простым обозрева-
телем или репортером [1]. Он родился 1 января 
1877 года в г. Нежин Черниговской губернии. Свя-
занный с Синдикатом Бунда, он участвовал в анти-
правительственных демонстрациях, был арестован и 
в октябре 1903 года приговорен к заключению, кото-
рое проходил в различных местах Российской импе-
рии до февраля 1905 года, когда ему удалось бежать 
из Пинеги Архангельской области. Он участвовал 
в вооруженном восстании на Донбассе в 1905 году, 
затем был вновь арестован и приговорен к ссылке в 
Восточную Сибирь на три года.

О его образовании и деятельности как ученого-
философа и психолога мы имеем меньше инфор-
мации. Он некоторое время учился в Берлинском 
университете, а также учился на филологическом 

факультете в Харькове. Сначала он был в рядах 
Бунда, затем вступил в Еврейскую компартию и с 
1922 года — в РКП(б). В Москве он сотрудничал с 
Психологическим институтом и 1-ым Московским 
университетом (теперь МГУ имени М.В. Ломоно-
сова), где в 1925 получил звание профессора педо-
логии и психологии (звание подтверждено в 1927). 
В 1934 году был переведен в Крым, где стал дирек-
тором Севастопольского музейного объединения и 
историко-археологического музея в Херсонесе. Он 
также вел семинар по диалектическому материа-
лизму при Институте физических методов лечения 
(ИФМЛ) имени И.М. Сеченова. В 1935 году, во вре-
мя репрессий против троцкизма, он был исключен из 
партии и уволен с работы по обвинению в том, что 
никогда не подвергал самокритике ту положитель-
ную позицию по отношению к Троцкому, которую он 
высказал десятью годами ранее в своей рецензии на 
книгу Троцкого о Ленине [10]. Он умер в 1940 году.

Что касается интересов Даяна в психологии, то 
мы не нашли информации о конкретных исследова-
ниях, проведенных им в течение вышеупомянутого 
трехлетнего сотрудничества с Московским институ-
том психологии [1; 13]. Однако достоверно известно, 
что он знал Выготского лично (в отчете о деятельно-
сти института за 1924 г. он значится в том же спи-
ске «научных сотрудников II разряда и внештатных 
сотрудников», куда входит и Выготский [14, с. 86], 
также он присутствовал на лекции Выготского на 
Петроградском съезде 1924 г. Интересно отметить, 
что благоприятная позиция Даяна относительно по-
литико-философских взглядов Троцкого согласует-
ся со ссылками Выготского на сочинения Троцко-
го в поддержку его собственных тезисов [3; 11; 19]. 
Эти ссылки на Троцкого подвергались цензуре при 
переиздании работ Выготского или в первых изда-
ниях неопубликованных работ. Возьмем, к примеру, 
длинную цитату, завершающую «Педагогическую 
психологию» (1924) [5, c. 347—348] — это отрывок 
из книги Троцкого «Литература и революция» [17, 
c. 193—194]. При переиздании «Педагогической пси-
хологии» в 1991 г. кавычки были удалены, из-за чего 
можно ошибочно заключить, что этот отрывок напи-
сал Выготский [6, c. 371—372].

В комментариях к третьему докладу Выготского, 
посвященному анализу результатов анкетирования 
18-летних учащихся гомельских школ, где вырисова-
лась сложная картина сильных индивидуальных раз-
личий, обусловленных ранее существовавшими со-
циальными и культурными факторами и великими 
политическими и социальными переменами тех лет, 
Даян задается вопросом, какой будет эволюция этой 
молодежи, которой придется построить «нового совет-
ского человека». Тем самым М.И. Гинцбург-Даян зада-
ет вопрос, как будет достигнута цель, поставленная на 
последних страницах «Педагогической психологии» 
на основе чистых и утопических слов Троцкого.

Ниже мы приводим тексты обзоров Г. Даяна, опу-
бликованных во втором и третьем номере журнала 
«Красная новь» за 1924 год. Первый текст посвя-
щен докладам Л.С. Выготского «Методика рефлек-
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сологического и психологического исследования» и 
«Как надо сейчас преподавать психологию»; второй 
текст — докладу «Результаты анкеты о настроениях 
учащихся в выпускных классах гомельских школ в 
1923 году».

Даян Г. Второй психоневрологический съезд 
[8; С. 164—166]

Из выступлений тех психологов «промежуточ-
ного» направления, которые стали на путь научного 
объективизма, но еще не сделали решительного шага 
к диалектическому материализму, достоин быть отме-
ченным доклад молодого психолога Л.С. Выготского о 
методике рефлексологического исследования.

Методика рефлексологического исследования 
человека все более и более сближается с приемами 
исследования, давно установленными в эксперимен-
тальной психологии (простая реакция, ассоциатив-
ный эксперимент и пр.).

Сближение это не случайное, и сходство форм 
исследования не только внешнее. Поскольку реф-
лексология стремится объяснить все поведение че-
ловека как систему рефлексов, она неизменно имеет 
дело с тем же самым материалом, что и психология. 
Рефлексология действительно в принципе исклю-
чает рассмотрение душевных переживаний, но пси-
хология вовсе не ограничивается одной внутренней 
стороной психики, а включает в себя и рассмотрение 
объективной стороны психических процессов (вся 
реактология и др.). Таким образом, рефлексология 
есть один из методов психологии.

Современное состояние обеих отраслей, говорит 
Л.С. Выготский, настойчиво выдвигает вопрос о не-
обходимости и плодотворности самого тесного спле-
тения обоих методов, их общего применения при 
экспериментально-психологических и рефлексоло-
гических исследованиях. Помимо общих теорети-
ческих и методологических оснований для слияния 
этих двух наук, за это же говорит и практический 
опыт целостного изучения какого-либо явления.

Для всякого рефлексологического исследования 
необходимо считаться с данными и показаниями ис-
пытуемого относительно заторможенных речевых 
рефлексов (внутренняя речь: словесное мышление), 
без учета которых мы рискуем получить совершенно 
ложную и искаженную картину. Методика рефлексо-
логии вплотную подошла к тому, чтобы включить в си-
стему своих приемов и этот учет внутренней речи как 
заторможенных рефлексов, по показаниям испытуемо-
го, и для нее логически неизбежно сделать этот шаг.

В приведенных Л.С. Выготским опытах чистота 
рефлексологического принципа ни в чем не наруше-
на: он везде пользовался только рефлексами, учиты-
вая заторможенные. Сами показания испытуемого 
должны при этом рассматриваться как рефлексы, 
свидетельствующие о наличии заторможенных реф-
лексов. Если методика допускает установление тор-
можения при помощи инструкции и выбор речево-
го аппарата в качестве реагирующего органа, то она 

должна допустить, вероятно, полное исследование 
заторможенных рефлексов органа речи.

Общее учение рефлексологии о сознательных 
процессах как заторможенных рефлексах, возникаю-
щих при налаживании новых связей, неизбежно обя-
зывает учитывать и заторможенные рефлексы (через 
полные — в виде показаний испытуемого), ибо без их 
деятельности не может быть понята и объяснена вся 
соотносительная деятельность. К тому же обязывает 
общий взгляд на психику, отвергающий теорию па-
раллелизма и утверждающий единство психических 
и нервных процессов.

Интересны были высказанные Л.С. Выготским 
соображения о преподавании психологии в средней 
школе.

Преподавание психологии в средней школе сейчас 
переживает кризис. С одной стороны, не ясно самое 
место этого предмета в учебном плане, и он в громад-
ном большинстве провинциальных школ упраздня-
ется вовсе. Происходит на наших глазах фактическая 
ликвидация психологии в средней школе. С другой 
стороны, там, где предмет этот сохраняется, остаются 
невыясненными самые насущные вопросы преподава-
ния — программа, количество учебных часов и лет, от-
водимых для него, необходимый учебный материал, его 
расположение, общие руководящие принципы и поня-
тия, на которых курс должен строиться, учебник и т. д. 
Не меньшая путаница существует и в педагогических 
учебных заведениях (техникумах) в этом вопросе.

Надо, говорит Л.С. Выготский, принять все меры 
к тому, чтобы положить конец такому смутному и 
неопределенному положению. Прежде всего необхо-
димо сохранение психологии в курсе средней школы 
общей и специально педагогической. Данные препо-
давательского опыта русских учителей, отраженные 
в анкете Моск. Психологического Общества, говоря 
резюмирующими словами П. П. Блонского, устанав-
ливают, что психология в педагогическом отноше-
нии предмет незаменимый. За то же говорит опыт за-
падноевропейской школы. В условиях современной 
школы психология призвана занять очень видное 
место в учебном плане.

Л.С. Выготский несомненно прав, когда он требу-
ет, чтобы курс психологии в системе средней школы 
играл роль связующего звена между циклом есте-
ственных и гуманитарных наук. Психология долж-
на преподаваться как часть биологии, самым тес-
ным образом примыкая, с одной стороны, к физике, 
физиологии, зоологии, а с другой — к политической 
экономии, истории, литературе. Такое внесение дан-
ных других дисциплин может быть только полезно 
в смысле создания живой связи между разнородны-
ми науками. Психология должна стать узлом, кото-
рый связывает науки естественные и гуманитарные. 
В зависимости от этого курс должен быть построен 
на основных данных рефлексологии, как учения о со-
относительной деятельности физиологии и сравни-
тельной психологии.

Общие определения задач, принципов и методов 
психологии должны исходить из психологии как нау-
ки о поведении живых существ, рассматривая это по-
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следнее как особый вид приспособления и насыщая 
курс биологической и социальной точками зрения на 
предмет. Роль и значение психики при этом должны 
выясняться в согласии с данными естественных наук 
без помощи существующих научных гипотез парал-
лелизма, взаимодействия на принципе единства пси-
хофизического процесса. Все гипотезы идеалистиче-
ской философии должны быть устранены из курса.

Даян Г. Второй психоневрологический съезд 
[9; С. 234—238]

В связи с методами изучения личности значи-
тельный общественный интерес представляет до-
клад Л.С. Выготского об исследовании душевных и 
умственных настроений нашей учащейся молодежи 
анкетным методом.

Несмотря на все несовершенства анкетного мето-
да, все же приходится выдвигать его как почти един-
ственный способ ознакомиться хотя бы в самых общих 
чертах с тем, что представляет из себя наша учащаяся 
молодежь. В качестве основы для выработки анкеты 
докладчик предложил опросный лист, примененный 
им при обследовании учащихся выпускных групп всех 
школ II ступени гор. Гомеля. Анкета была проведена в 
мае 1923 года Психологическим кабинетом при педа-
гогическом техникуме при участии слушателей кур-
сов социального воспитания в 7 группах разных школ. 
Проведена была анкета по единообразной методике с 
точно разработанной инструкцией заполнения и со-
вершенно конкретным пояснением каждого вопроса. 
Нечего и говорить, что анонимность анкеты была га-
рантирована, и учащиеся в большинстве верили в ее 
соблюдение. Приводим эту анкету, как образцовую 
основу для подобного рода обследований, в качестве 
каковой мы ее рекомендуем.

Вот текст анкеты:
I. Внешние данные: Возраст. Пол. Националь-

ность. Чем занимались родители до и после Октябрь-
ской революции. Образование родителей.

Какие серьезные перемены и события произошли 
в связи с революцией в вашей семье.

II. Семья. Есть ли у вас духовная связь с семьей и 
какая. Какие у вас отношения с родителями и есть ли 
между вами взаимное понимание и близость. Хотите 
ли вы иметь собственную семью. Помогаете ли вы се-
мье и чем.

III. Школа. Были ли вы в старой школе, находи-
те ли вы преимущества новой и в чем именно. Какие 
предметы больше всего интересуют вас и почему. Что 
дала вам школа в смысле образования. Что дала вам 
школа в смысле товарищеских и дружеских отно-
шений и как себя чувствуете в школьной среде. Что 
дала школа в других отношениях. Как вы относитесь 
к совместному воспитанию и почему. Есть ли среди 
ваших ближайших товарищей лица другого пола. 
Участвуете ли в общественной жизни школы и как 
относитесь к самоуправлению.

IV. Общественность и политика. Как вы относи-
тесь к политике и политическим партиям и как пред-

ставляете себе свою роль в общественной жизни. Чи-
таете ли политическую литературу и газеты и что вас 
интересует в них. Как относитесь к коммунизму.

V. Религия и национальность. Какое место в жиз-
ни семьи занимает религия. Как вы относитесь к об-
рядам, религиозному чувству и вере. Одинаково ли 
сходитесь с лицами всех национальностей или пред-
почитаете свою. Как смотрите на национализм.

VI. Профессия и будущая жизнь. Какую вы наме-
рены избрать профессию и почему. Как представляе-
те себе свою будущую жизнь.

VII. Любовь и половой вопрос. Пережили ли вы 
влюбленность и связана ли она с вашим школьным 
товарищем. Как вы смотрите на половой вопрос и на 
любовь и какое место в вашей жизни они занимают.

VШ. Внешкольная жизнь. Какие книги вы лю-
бите читать и почему. Ваши любимые писатели и 
почему вы любите именно их. Что для вас самое 
интересное в жизни. Ваши любимые развлечения и 
игры. Есть ли у вас интимные друзья из школьных 
товарищей и не из них и какое место в вашей душе и 
жизни занимают они.

IX. Умственные интересы и душевные настрое-
ния. Намечается ли у вас склонность к какому-ни-
будь мировоззрению и к какому именно. Как вы от-
носитесь к жизни. Чувствуете ли радость жизни или 
одиночество, упадок духа, усталость. Стремитесь ли 
к личному счастью и в чем его видите. Как вы смо-
трите на индивидуализм. Какие странности, слабости 
и пристрастия замечаете у себя. Как вы относитесь к 
настоящей анкете, насколько искренно и правдиво 
вы заполняли ее и с каким чувством.

Последний вопрос поставлен с контрольной це-
лью, и, как свидетельствует докладчик, он дал поло-
жительные результаты. Это была всякий раз как бы 
оценка самим же пишущим правдивости, искренно-
сти и меры точности своих ответов. На этот вопрос 
ответили почти все. Есть ответы, показывающие, что 
анкета заполнялась совершенно правдиво и искрен-
но. Есть градации и степени в этих признаках и оцен-
ках, есть и откровенные указания на умолчания, ис-
кажения, неумение ответить, шаблонность ответов. 
Есть указания на чувства тяжести, трудности, нелов-
кости, некоторого насилия над собой при заполнении 
анкеты; но гораздо больше указаний противополож-
ного свойства. Пишущие говорят о том, что анкета 
натолкнула их на целый ряд вопросов в своей соб-
ственной жизни, которые им надо было уяснить, за-
ставила их задать самим себе некоторые важнейшие 
вопросы, часто впервые сформулировать такие вещи, 
в которых прежде они сами себе не решались при-
знаться. Анкета дала много самим же пишущим— вот 
общая их мысль. Еще более настойчиво указывает 
большинство на желание поделиться многим из со-
держания своей душевном жизни, хоть и с аноним-
ной анкетой. На впервые открывшуюся возможность 
поговорить «по душам», излить себя. Это позволяет 
смотреть на каждый лист как на письмо без подписи, 
как на человеческий документ. Анкета была толчком 
и разрядом в душевной жизни многих — и в этом ее 
положительные педагогические качества.
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Но еще больше ценность ее в смысле изучения 
психики нашей молодежи.

Первое, что бросается в глаза исследователю при 
взгляде на полученные результаты, это невероят-
ная пестрота ответов на каждый вопрос, огромные 
размахи в полярно-противоположных направлени-
ях — при незначительных возрастных, националь-
ных, социальных и школьных различиях. Внешне 
приблизительно однородная или близкая к этому 
среда, взятая в один и тот же день своей чрезвычай-
но близкой по условиям школьной жизни, поражает 
одновременным наличием удаленных друг от друга 
понятий, представлений, суждений, вкусов в одном 
и том же вопросе. В вопросе о религии мы в анкетах, 
собранных докладчиком, встречаем строки пламен-
ной веры, комсомольское «опиум для народа» и лич-
но выстраданное неверие. При этом все это в самых 
резких, крайних, выпуклых формах. В вопросах о на-
ционализме, политике, половой жизни сталкиваемся 
с тем же. Все возможные виды логической противо-
положности представлены здесь. Получается такое 
впечатление, будто перед нами анкеты совершенно 
разных эпох и народностей. А между тем, это — люди, 
сидящие вместе на одной парте и в одном конверте 
посылающие свои «бумаги» в Вуз. Это первое впе-
чатление — отсутствие всякой правильной, логиче-
ской сообразности, соответствия с внешними дан-
ными, всякой закономерности, типичности, полное 
самых неожиданных дроблений, контрастов, поляр-
ностей, — можно бы назвать психической асимметри-
ей нашей учащейся молодежи.

Переходя от этого общего впечатления, от всей 
анкеты в целом к анализу групповому, мы наталки-
ваемся внутри отдельных групп, уже объединенных 
по известному найденному общему принципу, опять 
на то же самое явление — на психическую асимме-
трию внутри каждой группы. Если возьмем отдельно 
верующих или неверующих, стоящих за совершенно 
ничем не стесненную половую жизнь или за полное 
вычеркивание этого вопроса из жизни юноши, — мы 
внутри каждой группы подметим громаднейшие раз-
махи мнений, точно эти ответы отсчитываются на 
гигантском маятнике социальной психики. Опять 
целые эпохи и разнообразные социальные группы 
пришлось бы нам подставить под эти различия, чтоб 
найти их внешнее оправдание и объяснение. Дело ос-
ложняется еще тем, что между группами существу-
ет самое неожиданное переплетение, опять вполне 
асимметрического порядка. Их политические взгля-
ды нисколько как будто не связываются какой-либо 
закономерностью с религиозными, взгляды на свою 
будущую жизнь и профессию — с убеждениями, вку-
сами, настроениями. Внутри групп все расползается 
и появляется на самом неожиданном месте, как буд-

то кто разрезал листы на отдельные вопросы и потом 
смешал их в самом прихотливом и причудливом бес-
порядке. И, наконец, то же самое впечатление мы вы-
носим из индивидуального анализа каждого анкет-
ного листа — точно он (и, значит, заполнявший его) 
скроен и сшит из самых разных лоскутков. Именно 
целые куски психики кажутся вдруг попавшими с 
другого листа, принесенными со стороны, и если бы 
графически изобразить соотношение, внутреннюю 
корреляцию психики учащихся, как она отразилась в 
анкетах, получилась бы кривая самых неожиданных 
и острых зигзагов, поворотов и углов, и если бы со-
ставить диаграмму в цветах, то получилось бы насто-
ящее blanc еt noire...

Так психическая асимметрия, атипичность, не-
соответствие в складе личности, противочувствия 
вскрываются как первый и самый очевидный резуль-
тат обследования т. Выготского. Сперва в общем коли-
чественном анализе, затем в групповом рассмотрении 
ответов и, наконец, в индивидуальном листе каждого.

Результаты эти не неожиданны и не необъясни-
мы, как может показаться на первый взгляд. Доклад-
чик имел дело с выпускными группами, с юношами 
18 лет в среднем, т. е. людьми, которых революция 
застала на 11—12 году жизни, а война — на 8—9 году. 
Здесь были люди, перенесшие социальные сдвиги, 
социальную ломку в самые решающие годы своей 
жизни. Все это — то поколение, которое в своих лич-
ных переломных годах запечатлело великие сдвиги 
социально-политического быта, культуры, истории. 
Вот откуда, несомненно, разные века говорят в их 
биографиях. В самом деле, в их 18 годах встретились 
целые века и эпохи — довоенная городская жизнь се-
веро-западной русской провинции, война, погромы, 
революция, военный коммунизмом, НЭП. В психи-
ческой асимметрии легко усмотреть след социаль-
ной асимметрии поколения. И если бы прибавить к 
этому, что по социальному составу это в громадном 
большинстве своем тоже промежуточные, асимме-
тричные, смешанные группы населения, те, которые 
в эпохи ломки умудряются соединить и совместить 
в себе самые, казалось бы, несоединимые черты, — то 
путь к правильному социологическому объяснению 
будет нетрудно отыскать.

Задача последующих обследований — не столько 
учет каждого лоскутка, оставшегося и определивше-
гося строя психики нашей молодежи, сколько улов-
ление динамики ее сдвигов. Главное, тенденции этих 
драматических процессов — что в них отмирает и что 
укрепляется и пускает ростки.

Все течет в психике этого поколения. Куда течет? 
Вот основной вопрос будущих обследований, кото-
рые должны быть организованы в массовом масшта-
бе и внимательно изучены.
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