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ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО ПЕРИОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В 
РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ.

Первый период: 1804-1819 гг.
� Включение психологии, наряду с другими философскими дисциплинами, в 

программу средней школы было предусмотрено уставом учебных заведений от 
5 ноября 1804 г. 

� Устав вводил в программу гимназий обязательное преподавание психологии, 
логики, философии, права, эстетики и нравственной философии. При этом на 
все эти предметы уделялось 20 недельных часов в четырех классах, из 
которых состояла тогдашняя гимназия.

� В начале позапрошлого столетия на русской почве еще не созрели 
предпосылки для возможности преподавания психологии: не сложилась еще 
сама наука, не было подготовленных педагогов, не было учебников и т.д. 
Изучение психологии давалось гимназистам трудно, пос кольку носило 
отвлеченный характер, не было связано с реальной жизнью. Основная 
деятельность учащихся сводилась к заучиванию.



� Остро ощущался недостаток учителей, ибо отсутствовали специальные педагогические институты, 
за исключением Петербургской учительской гимназии и главного педагогического института. Вот 
почему в качестве учителей набирались окончившие семинарию, духовную академию и главные 
народные училища. Состав преподавателей был пестрый, их подготовленность в отношении 
философской пропедевтики, куда входили знания по психологии, была чрезвычайно слабая. 

� Также остро, как и кадровая, стояла и проблема нехватки подходящих учебников. В течение 
1804-1817 гг. комитетом были одобрены для обучения в гимназиях и затем главным правлением 
училищ изданы как руководства для изучения внесенных в программу философских наук: «Опыт 
логики» Эбелинга (1807 г.); «Частное естественное право» Цейлера (1806 г.); «Психология» 
Эрнести (1811 г.).

� Для преподавания логики, психологии как частей философии, было рекомендовано пособие 
Баумейстера, которое, между прочим, предназначалось для университетов. Позже, в 1812 г. 
Министерством был заказан учебник профессору Харьковского университета, коллежскому 
советнику и кавалеру Людвигу Генриху Якобу. «Курс философских наук, заключающей в себе 
всеобщую грамматику и логику, психологию и мораль, эстетику и риторику, естественное и 
народное право, с приобщением политической экономии» сначала был отпечатан на немецком 
языке, а впоследствии переведен на русский язык.

� Само преподавание носило чисто схоластический характер, основная работа сводилась к 
запоминанию. Плохо понимая содержание материала, учащиеся заучивали его по учебникам, 
которые имелись в недостаточном количестве, вследствие чего приходилось прибегать к диктовке 
подлежащего усвоению материала. Наконец, плохо обстояло дело и с учащимися: их было и мало, 
и не были они достаточно подготовлены к учебе.



� В объяснительной записке Министерства просвещения подчеркивался 
тот факт, что преподавание философской пропедевтики, куда и была 
включена психология, будет способствовать общему развитию 
учащихся. В частности, знакомство учащихся с психологией приведет 
к расширению кругозора учащихся. А это должно повести к более 
вдумчивому отношению к окружающим явлениям, равно как и самим 
себе, что должно положить основу для создания в будущем более 
глубокого и правильного миросозерцания.

� Целью преподавания психологии должно быть достижение ясного 
понимания учениками своеобразного характера душевных явлений, их 
связи с душевной жизнью в целом, а также понимание особенностей в 
ознакомлении с фактами душевной жизни.

� Этап, определяемый нами в рамках 1804-1819 гг., когда была сделана 
робкая попытка ввести новую учебную дисциплину «психологию» в 
учебные планы российских гимназий, не увенчался успехом. Сама 
наука психология и учебный предмет были тождественны; 



ВТОРОЙ ПЕРИОД:1906-1917 ГГ.

� Психология в России к началу XX в. представляла собой интенсивно развивающуюся область 
научного знания, оформленную в самостоятельную научную дисциплину.

� Уровень интереса к психологии, признание ее науч ной и практической ценности отражались во все 
более частом и настойчивом включении представителей научного сообщества в рассмотрение 
психологических проблем и художественной интеллигенции. Возрастал авторитет психологии. Она 
становилась предметом внимания специалистов смежных наук и практических сфер: врачей, 
педагогов, физиологов, языковедов, юристов и др. Ее использовали и при анализе социаль ных 
явлений, социально-психологических процессов, происходящих в обществе.

� Целью преподавания психологии должно быть до стижение ясного понимания учениками 
своеобразного характера душевных явлений, их связи с душевной жизнью в целом, а также 
понимание особенностей в ознакомлении с фактами душевной жизни 

� Задачей изучения психологии должна быть выработка у учеников навыка вглядываться в душевные 
явления и давать себе отчет в их составе и влиянии друг на друга, а также выработка привычки к 
сознательному чтению. Рекомендовалось излагать психологию как науку, основанную на данных 
опыта.

� В 1912 г. совещание при III Государственной Думе предложило проект, где было объявлено, что 
психология и логика не являются обязательными предметами, их преподавание должно носить фа 
культативный характер и оставляется на усмотрение местных органов школьного управления.



� П.П. Блонский, подводя итоги нескольких лет преподавания 
психологии в школах, с горечью констатировал: «Психология в 
среднюю школу только «допущена», в ней она только терпится. 
Подготовленных учителей-специалистов мало, отведенного на 
прохождение курса времени мало, средств на приобретение пособий 
нет. Мерами воздействия на учеников преподаватель психологии не 
располагает. Его предмет где-то на задворках, какой-то 
неполноправный, которого «можно не учить». Да и сам 
преподаватель психологии в гимназии также пришлый человек «по 
вольному найму». Положение науки о душе человека в средней 
школе слишком ненормально.

� После Октябрьской революции в связи с реорганизацией средней 
школы, упразднением гимназий психология совсем исчезла из 
школьных программ.

�  



ТРЕТИЙ ПЕРИОД: 1947—1958 ГГ.
� Психология как учебный предмет в средних школах Советского Союза была вновь введена в 1947 г., 

чему предшествовало широкое обсуждение этого вопроса в психо лого-педагогической научной 
среде, анализ опыта преподавания психологии в дореволюционной школе.

� В 1943 г появилась статья профессора К.Н. Корнило ва, которая носила методический, программный 
характер для вновь вводимой дисциплины. Он отметил положительное влияние школьной 
психологии на преподавание психологии в высшей школе: «В настоящее время студенты 
университетов и педвузов приходят в вуз без каких бы то ни было знаний по психологии; поэтому в 
силу необходимости курс психологии приходится давать в самом элементарном виде. Теперь, когда 
студенты будут приходить в вуз после прослушивания и сдачи экзамена по психологии, курсу 
психологии можно будет придать более фундаментальный характер и предъявить к студентам более 
повышенные требования»

� К.Н. Корнилов видел в преподавании психологии в школе еще один аспект — психология в школе 
должна была сблизить психоло га со школой: «Психолог перестанет быть чуждым и немного 
подозрительным человеком для школы. До сих пор психолога пускали в школу с опасением: не 
педолог ли он? что и как он будет исследовать? — тем более, если он собирался 
экспериментировать. Вот почему в значительной мере тормозилось создание марксистской науки о 
детях. Можно думать, что с введением психологии в сред нюю школу будут созданы более здоровые 
и правильные предпо сылки для изучения детской психологии» 



В методическом письме, подготовленном научно-исследовательским институтом психологии Академии 
педагогических наук РСФСР, декларировались следующие задачи курса психологии: 

� Дать понимание психики как свойства особым образом организованной материи, как отражения 
объективной реальности; 

� Дать картину развития психики и сознания на основе марксистско-ленинского учения; 
� Раскрыть общественно-историческую обуслов ленность сознания;
� Показать значение научного объяснения психики в борьбе с религиозными представлениями, 

суевериями, различного рода предрассудками и другими пережитками капитализма в сознании 
людей; 

� Развивать у старшеклассников чувство национальной гордости за великие достижения русской науки 
в области познания сущности психических процессов и свойств личности; 

� Показать учащимся высокий духовный облик советского человека, его цельность и внутреннее 
превосходство над людьми, проникнутыми буржуазной идеологией, обрисовать важнейшие качества 
советского человека; 

� Показать формирование этих качеств в условиях социалистического строя, подчеркнуть бурный рост 
талантов и способностей в стране победившего социализма;

�  Помочь учащимся в познании психической жизни людей, в оценке поступков и мотивов поведения 
человека с позиций коммунистической морали;

�  Побудить учащихся к познанию самих себя, указать пути сознательного формирования своих 
интересов, способностей, воли, характера, сознательного самовоспитания, воспитать в себе лучшие 
качества советского человека.



� Новый предмет преподавался в течение 12 лет, с интересом 
воспринимался учениками и оказывал положительное влияние 
на формирование личности школьников. В 1958 г. Верховный 
Совет СССР издает закон о развитии образования. Период 
обязательно го образования был расширен с 7 до 8 лет, а 9-й 
класс был добавлен к старшим классам. Школам было дано 
распоряжение установить тесные связи с предприятиями и 
готовить выпускников к практической деятельности. Стране 
всегда были нужны рабочие специальности. Школьные 
учебные планы были пересмотрены для того, чтобы 
соответствовать требованиям современной науки и 
технологии. Психология как обязательный предмет была вновь 
исключена из учебных планов школ.



ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД:1983 — КОНЕЦ 1980-Х 
ГГ

� Отношения в диаде «общество — школьная пси хология» вступили на новую ступень своего развития лишь с началом 
80-х гг. Это произошло через введение в школьную программу учебного предмета «Этика и психология семейной 
жизни». В области методологии и теории отечественной психологии на протяжении 20—25 лет, предшествующих 
перестрой ке, сохранялась стабильная ситуация. Исходной методологической основой для психологических 
исследований оставалась та «модель» психики, где изу чался целостный человек как сознательный субъект 
практической и теоретической деятельности. Это позволило создать систему теоретико-методологи ческих оснований, 
продуктивность которых подтвер ждалась полученными советскими психологами теоретическими, эмпирическими и 
научно-практическими результатами. Многие из них вошли в золотой фонд не только отечественной, но и мировой 
психологической мысли.

� В содержание школьной дисциплины вошли такие нешкольные, «взрослые» понятия из реальной жизни, как «семья», 
«любовь», «дружба», «влюблен ные», «брак»

� Курс «Этика и психология...» явно не нашел определенной научной платформы, тяготея то ли к социологии, то ли к 
психологии, но все же он разительно отличался от «Психологии» предыдущего, послевоенного этапа, имевшей 
четкую естественнонаучную базу. Поэтому методы преподавания «Этики и психологии...» были как традиционными, 
так и новыми: ориентационно-ролевые игры, подготовка рефератов, докладов, выступлений, анкетирование, 
тестирование, анализ случаев, письма друг к другу, проведение интервью, выявление эк спертного мнения и др.

� Дальнейшая судьба школьного курса «Этика и психология семейной жизни» повторила судьбу школьной психологии 
на предыдущих временных эта пах. После выхода нового закона «Об образовании» в 1992 г. преподавание курса 
«Этика и психология се мейной жизни» не включили в учебные планы, хотя он не был отменен. Многие учителя 
продолжали вести эти занятия.



ПЯТЫЙ ПЕРИОД: НАЧАЛО 1990-Х ГГ. — ПО НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ

� Демократизация всего общества, начавшаяся в конце 1980-х 
гг., отразилась и на образовании в целом, и, в частности, на 
преподавании психологии в школе. Стали много и горячо 
говорить о гуманизации образования, личностно-
ориентированном обучении, о том, что в идеале образование 
должно выдержать баланс трех полюсов: Человека, Культуры, 
Общества.

� государство в лице Министерства не регулирует и не 
навязывает обязательное ведение уроков психологии в школе. 
Предполагается, что гуманизация образования во обще 
невозможна без знаний о природе и сущности человека: они 
обладают свойством ослаблять религиозные, философские, 
идеологические и иные психогенные перегородки между 
людьми. А психология как учебная дисциплина здесь играет 
первостепенную роль.



Появилось такое множество целей в обучении психологии в школе, что мы обозначим их как некоторые 
условные группы:

�  информационный подход; 

� развивающий (личностно-ориентированный) подход; 

� общекультур ный подход;

�  фасилитирующий подход; 

� здоровьесберегающий подход.

� Взгляд на возраст обучающихся психологии так же претерпел изменения. Безусловно, большее 
количество программ традиционно предназначено для старшеклассников, т. к. считается, что именно 
эта возрастная группа особенно нуждается в психологических знаниях в силу специфики, 
«кризисности» данного периода. Кроме того, отмечается сложность усвоения психологического 
материала младшими школьниками, а значит, возникают серьезные трудности в разработке методов 
преподнесения знаний и формирования умений и навыков. Но целый ряд авторов уверенно говорят о 
том, что правильнее вводить школьный предмет «Психологию» с раннего возраста — дошкольного 
или в начальной школе: «начинать предупредительную профилактическую работу по социальной 
адаптации следует не в 14 и даже не в 11 лет, а тогда, когда серьезных проблем у большинства 
учащихся еще нет»

� Учебников, учебных пособий по психологии для школьников, учителей с начала 1990-х гг. 
появилось множество, как ни в одном выше рассматриваемом нами периоде [19]. Практически 
каждый педагог-психолог, решивший начать освоение преподавательс кой деятельности, может 
подобрать и программу курса, и учебник, соответствующие тем целям обучения психологии, 
которые он видит.


