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Воссоздается история становления и первоначального развития экспериментально-пси-
хологических исследований в Московском университете. Представлены материалы о дея-
тельности первой психологической лаборатории, созданной при психиатрической клинике 
медицинского факультета (А. А. Токарский, 1895) на базе коллекции психометрических 
приборов, ранее приобретенных С. С. Корсаковым. Учреждение Психологического института 
завершает этап становления экспериментальной психологии в Московском университете.
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Становление экспериментальной психологии в Московском университете связано 
с деятельностью созданного при историко-филологическом факультете в 1885 г. 

Психологического общества. Оно явилось исторически первой организационной 
формой, в рамках которой происходило развитие психологии в Московском уни-
верситете. В марте 1888 г. на заседании Общества выступил Г. И. Челпанов с докла-
дом, посвященным пропаганде экспериментальной психологии (Челпанов, 1999). 
Он показал, что в России уже в конце 80-х годов среди психологов осознавалась 
научная важность экспериментального метода. Остановившись на исследовани-
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ях Вундтовской лаборатории, он указал на тот факт, что подобные лаборатории 
устраиваются или проектируются в университетах других стран и выразил на-
дежду на то, что «успехи психометрии и русских психологов приведут к убежде-
нию, что их «чистая лаборатория мозга» – это корабль без руля и компаса посреди 
безбрежного океана мысли… и в скромном сознании своего бессилия обратятся 
к натуралистам, попросят ввести их в тайники лабораторий, и только тогда соеди-
ненными усилиями они будут в состоянии создать что-нибудь такое, что можно 
будет в виде лепты положить на алтарь общечеловеческой науки» (Челпанов, 1999, 
с. 285). В 1890-х годах в Московском университете были сделаны важные шаги в раз-
работке экспериментального метода в психологических исследованиях. В 1894 г. 
здесь состоялась защита докторской диссертации Н. Н. Ланге – основателя одной 
из первых лабораторий экспериментальной психологии в России (1896, Одесса). 
В качестве диссертации он представил книгу, в которой изложил результаты своих 
экспериментальных исследований восприятия и внимания (Ланге, 1893). На за-
щите он выступил с докладом на тему «О значении эксперимента в современной 
психологии». Основная мысль его выступления заключалась в том, что «к изучению 
психологических проблем необходимо приложить тот точный эксперимент, кото-
рый дал столь блестящие результаты в области естествознания, и что, сделав это, 
применяя к психологии эксперимент, мы можем возвести ее к такому совершенству, 
обратить ее в столь положительную науку, какой она еще никогда не была» (От-
чет…, 2009, с. 475). Требованием времени назвал он необходимость учреждения 
кабинетов для экспериментальной психологии, указал на опыт университетов 
в ряде стран Европы и в Америке, показал важность результатов их деятельности, 
которых они достигли в области научных исследований и в повышении качества 
университетского преподавания психологии, и поставил вопрос о необходимости 
учреждения таких кабинетов при русских университетах. Защита превратилась 
в диспут о значении эксперимента. Один из официальных оппонентов врач-психиатр 
С. С. Корсаков высоко оценил исследование Н. Н. Ланге, выразил «полное сочувст-
вие по поводу метода, которого… давно ждала психология» (Отчет…, 2009, с. 499). 
С. С. Корсаков также напомнил о том, что в России действует психофизиологическая 
лаборатория В. М. Бехтерева в Казани и в некоторых других университетах, ска-
зал, что «есть приспособления для проведения психометрических исследований 
и в Москве» (Отчет…, 2009, с. 501): имелись в виду его собственные демонстра-
ционные психологические опыты в процессе чтения курса по психиатрии. После 
диспута к вопросу о значении экспериментального метода обратился Н. Я. Грот, в те 
годы – председатель Московского психологического общества. 18 ноября 1895 г. 
на заседании Общества он выступил с докладом «Основания экспериментальной 
психологии» (Грот, 2009), опубликованным в этом же году в органе Психологичес-
кого общества – журнале «Вопросы философии и психологии». Введение экспери-
мента для разрешения существенных психологических проблем Н. Я. Грот назвал 
«переворотом в судьбах психологии» (Грот, 2009, с. 104) и сформулировал положение 
о необходимости собственно психологического эксперимента, в отличие от психо-
физического и психофизнологического, каким он был у В. Вундта. Остановившись 
на вопросе о видах и особенностях собственно психологических экспериментов, 
Н. Я. Грот описал эксперименты в области ассоциаций представлений, произведен-
ные им в 1884 г. в Новороссийском университете (Грот, 2009, с. 129–130).

Одной из первых в России была создана психологическая лаборатория при Пси-
хиатрической клинике медицинского факультета Московского университета 
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и в 1895 г., вошедшая в структуру этого факультета в качестве самостоятельного 
структурного подразделения. Предпосылки лаборатории восходят к 1887 г., когда 
была открыта Психиатрическая клиника. Ее первый директор психиатр А. Я. Ко-
жевников приобрел психометрические приборы, сконструированные в Психоло-
гическом институте В. Вундта в Лейпциге. Преемник А. Я. Кожевникова на посту 
директора клиники С. С. Корсаков (1888–1900) пополнил коллекцию. Он использо-
вал ее для демонстрации несложных психологических опытов в кратком психоло-
гическом разделе, который ввел в читаемый им на медицинском факультете курс 
по психиатрии. Практически состояние дел с психологическим оборудованием 
оставалось в том же положении до тех пор, пока в 1894 г. врач-психиатр А. А. Токар-
ский, приват-доцент медицинского факультета, ученик С. С. Корсакова, страстный 
поборник экспериментального метода в науке, не начал читать курс эксперимен-
тальной психологии. А. А. Токарскому и принадлежит заслуга создания психологи-
ческой лаборатории, руководителем которой он был назначен по представлению 
С. С. Корсакова. С. С. Корсаков передал в лабораторию собранные им инструменты. 
Под лабораторию были выделены специальное помещение, средства на библиоте-
ку. Здесь были установлены приборы и сосредоточены все занятия со студентами 
по психологии. Новые инструменты приобретались в основном на частные средства 
руководителей – С. С. Корсакова, А. А. Токарского, позже – Ф. Е. Рыбакова, а также 
за счет случайных поступлений. Своеобразной формой открытия лаборатории счи-
тается выступление А. А. Токарского на заседании Московского психологического 
общества в 1895 г., активным членом которого он был с 1886 г.

По замыслу А. А. Токарского, лаборатория создавалась с учебными целями 
и предназначалась для ознакомления студентов с методами психологического 
эксперимента и проведения самостоятельных психологических опытов. Ее созда-
ние должно было способствовать совершенствованию университетского препо-
давания психологии, преобразованию его из чисто словесной передачи психоло-
гических знаний в форме лекций и семинаров – в процесс опытного исследования 
психических функций как средство их изучения в целях практической подготовки 
врачей-психиатров. На базе лаборатории А. А. Токарский проводил практические 
занятия по читаемому им курсу экспериментально психологии. Студенты должны 
были воспроизводить опыты, описанные в иностранной литературе (по указанным 
конкретным источникам), а также проводить новые эксперименты. Результаты 
обсуждались в лаборатории, подвергались анализу. Была выполнена серия работ 
по изучению ощущений, восприятия, памяти, времени реакции. Занятия в ла-
боратории вызывали у студентов большой интерес и побудили А. А. Токарского 
к созданию учебного пособия. В 1896 г. начали выходить «Записки психологичес-
кой лаборатории», издававшиеся А. А. Токарским в виде отдельного приложения 
к журналу «Вопросы философии и психологии» и в том же году опубликованные 
также отдельным изданием (Токарский, 1896). «Записки» представляли собой лето-
пись лабораторных работ и содержали следующие материалы: описания приборов 
и способов их использования (с добавлением списка справочной литературы – книг 
по физике, электротехнике и т. п.); изложение опытов, выполненных в лаборатории 
(в основном, студентами); информация о новых книгах, поступивших в библиоте-
ку. Большое место отводилось теоретическим вопросам психологии, материалам 
о строении и функциях нервной системы (с элементами сведений о ее эволюции).

А. А. Токарский неоднократно и с неизменным успехом выступал на заседаниях 
Московского психологического общества, Общества невропатологов и психиатров 
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с докладами об экспериментальных занятиях, проводимых в лаборатории, до-
казывая, что введение экспериментального метода является средством вывести 
психологию на путь подлинно научного изучения психических явлений, позволит 
ей освободиться от бесплодных и произвольных гипотез, преодолеть метафизику 
и спиритуализм спекулятивной психологии. В основание истинно научного знания 
должны быть положены фактически обоснованные данные, полученные методом 
наблюдения и доказанные экспериментально.

После смерти А. А. Токарского (1901) психологической лабораторией стал 
руководить его помощник А. Н. Бернштейн (1901–1907) – также бывший ученик 
С. С. Корсакова, отец Н. А. Бернштейна. А. Н. Бернштейн читал в университете лек-
ции и вел практические занятия по экспериментальной психологии для студентов 
медицинского факультета. В целях клинической диагностики нарушений психи-
ческой деятельности разработал методику экспериментально-психологического 
обследования душевно больных. Созданный им способ исследования запоминания 
при помощи таблиц с геометрическими фигурами получил признание среди психо-
логов, психиатров и педагогов (Бернштейн, 1908). Практическое использование этих 
методов он изложил в своих «Клинических лекциях о душевных болезнях» (1912). 
А. Н. Бернштейн неоднократно докладывал о разработанных им методах на Всерос-
сийских съездах по педагогической психологии (1906, 1909) и экспериментальной 
педагогике (1910, 1913, 1916), организатором и активным участником которых он 
был. Деятельность А. Н. Бернштейна по защите и распространению эксперимен-
тальных методов выходила за рамки Московского университета. Так, им была со-
здана психологическая лаборатория при Педологических курсах при Московском 
педагогическом собрании. Лаборатория публиковала «Труды психологической 
лаборатории при Московском педагогическом собрании» (1909, 1911).

После А. Н. Бернштейна в период 1907–1917 гг. психологической лабораторией 
в Московском университете руководил Ф. Е. Рыбаков – выпускник медицинского 
факультета. Он читал лекции по экспериментальной психологии с практическими 
занятиями в психологической лаборатории. Он разработал программу занятий 
по экспериментальной психологии в психологической лаборатории Психиатри-
ческой клиники (Рыбаков, 1916). Программа включала изучение осязательных, 
вкусовых, обонятельных, зрительных, слуховых ощущений, внимания, наблюда-
тельности, памяти, внушаемости, суждений, воображения, сферы чувств, желаний, 
склонностей, движений, работоспособности. По собственной оценке Ф. Е. Рыбакова, 
руководимая им психологическая лаборатория, хотя, конечно, и уступает таким 
лабораториям, как вундтовская или К. Штумпфа, но вполне может удовлетворить 
запросы в психологии, основанной на точных данных. Составленный им «Атлас 
для экспериментально-психологических исследований» упоминает Б. В. Зейгарник 
как книгу, «вызвавшую большой интерес» (Зейгарник,2000, с. 39). В 1917 г., после 
Февральской революции, Ф. Е. Рыбаков был уволен из университета.

Заведующим лабораторией с 1917 г. стал невропатолог и психиатр, активный 
сторонник экспериментального направления в отечественной психологии Г. И. Рос-
солимо. Она вошла в руководимый им Неврологический институт им. А. Я. Кожевни-
кова. Г. И. Россолимо продолжал усовершенствовать свою методику психологических 
профилей (1910), вносил в нее поправки. При лаборатории был открыт амбулатор-
ный прием для соматических и психологических исследований дефективных детей.

После открытия при Московском университете созданного Г. И. Челпановым 
Психологического института (1912), преемственно связанного с психологической 
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семинарией, созданной им же в 1907 г., сюда переместился центр эксперименталь-
ных исследований в Московском университете. Созданный Г. И. Челпановым курс 
экспериментальной психологии, опубликованный в 1909 г. в литографированном 
издании и в виде книги под названием «Введение в экспериментальную психологию» 
(1915), был, по оценке А. Н. Леонтьева, ученика Г. И. Челпанова, «первым и единст-
венным пособием по психологическому практикуму на русском языке, лучшим 
среди аналогичных зарубежных изданий. С чисто дидактической стороны оно 
и до сих пор может считаться образцовым» (Леонтьев, 1967, с. 512). Институт издавал 
«Труды Психологического института» (Труды…, 1914). Здесь публиковались работы 
сотрудников Института по экспериментальному изучению реакций (К. Н. Корнилов), 
памяти (Н. А. Рыбников), типов представлений (В. М. Экземплярский) и др. В 1917 г. 
Психологический институт начал издавать специальный психологический журнал 
«Психологическое обозрение» (редакторы Г. И. Челпанов и Г. Г. Шпет). Вышли два 
тома (каждый состоял из двух книг). В 1918 г. издание прекратилось. Значительное 
место в журнале занимали статьи по экспериментальной психологии.

Глубокий анализ деятельности Психологического института и проводимых 
в нем экспериментальных исследований дала П. О. Эфрусси (Эфрусси, 1923), отметив, 
что здесь «теоретические экспериментальные исследования впервые поднялись 
на ступень, соответствующую уровню ее развития в других культурных странах 
(Эфрусси, 1923, с. 7). Она назвала «блестящими результаты работы Г. И. Челпанова 
и Психологического института при Московском университете» (Эфрусси, 1923, с. 15).

Так, в XX в. Московский университет превратился в крупный центр экспери-
ментальной психологии в России.
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