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История развития психологии включает множество сложных перио-

дов, одним из которых была Великая Отечественная война. Развитие самой 
науки и опыт работы психологов в годы войны поучительны и важ- 
ны в научно-теоретическом и прикладном отношении для современ- 
ной психологии.  

С первых дней войны значительная часть психологов вступила в ряды 
Советской армии. Среди них было немало известных ученых: В. И. Авра-
менко, Г. М. Андреева, В. В. Богословский, М. В. Гамезо, М. И. Дьяченко, 
Д. Б. Эльконин [4, с. 24]. 

Они принимали непосредственное участие в боевых действиях, ока-
зывали помощь штабам, командирам, политработникам в разрешении раз-
личных вопросов с учетом психологических факторов. Не все психологи 
занимались знакомой по роду их профессии деятельностью. Например,     
П. И. Зинченко, специалист по проблемам памяти, был заместителем  ко-
мандира саперной роты. 

Те, кто по каким-либо причинам не подлежал мобилизации, записы-
вались в народное ополчение в Москве, Ленинграде и других городах 
страны. Многие работали на строительстве защитных сооружений, на про-
изводстве, в сельском хозяйстве и практическом здравоохранении. Дет-
ский психолог А. А. Люблинская в 1941–1944 гг. работала в одном из дет-
ских домов Петроградского района. В годы войны многие психологи про-
водили научно-просветительскую, агитационно-пропагандистскую и кон-
сультационную работу (Н. Н. Ладыгина-Котс, А. Л. Шнирман, К. К. Пла-
тонов, А. Ц. Пуни и др.). 

За годы войны погибли на фронтах или умерли (в блокадном Ленин-
граде) А. П. Болтунов, И. В. Волков, Н. К. Гусев, А. А. Дернова-
Ярмоленко, Г. Лосев, П. С. Любимов, Ф. И. Музылев, Л. И. Шварц,           
С. Н. Шпильрейн, О. Эфрусси и мн. др. [4, с. 25]. 

Некоторые из ополченцев были отозваны для решения задач, связан-
ных с их профессиональными знаниями, и для работы над оборонной те-
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вались ударные группировки советских фронтов. Так, из состава 1-го При-
балтийского фронта (командующий генерал И. Х. Баграмян) на участке 
прорыва немецкой обороны, составлявшем 15,6 % от общей ширины поло-
сы наступления данного стратегического объединения, сосредоточива- 
лось 75 % его стрелковых дивизий, 78 % танков и САУ, 76 % артиллерии и 
миномётов. В полосе 3-го Белорусского фронта (командующий генерал  
И. Д. Черняховский) на участках прорыва действовало 80,9 % танков  
и САУ, 80,1 % артиллерийских орудий и миномётов, имевшихся в войсках 
фронта [5, с. 156–157]. Боевая подготовка войск накануне операции была 
спланирована и проведена с учётом природно-географических особенно-
стей театра военных действий, в частности, наличия на нём обширных ле-
систо-болотистых пространств [6, с. 46]. В целом план Белорусской насту-
пательной операции отличался тщательностью разработки и решительно-
стью целей, свидетельствовал о возросшем уровне советского воен- 
ного искусства. 

Во-вторых, было обеспечено значительное превосходство в силах и 
средствах над противником. Согласно директивам Ставки Верховного 
Главнокомандования, на белорусский театр военных действий из резерва и 
других участков фронта прибыли управления 4-х общевойсковых армий,  
2 танковые армии, 52 стрелковые и кавалерийские дивизии, 6 отдельных 
танковых и механизированных корпусов, 33 авиационные дивизии, боль-
шое количество частей и соединений артиллерии, более 210 тыс. бойцов 
маршевого пополнения [6, с. 44]. За 7 недель, предшествовавших опера-
ции, группировка советских войск в Беларуси увеличилась по танкам более 
чем в 4 раза, по артиллерии – на 86 %, по самолётам – на 62 % [5, с. 163]. 
Всего для участия в операции «Багратион» было сконцентрирова- 
но 2,4 млн солдат и офицеров, 5,2 тыс. танков и САУ, 5,3 тыс. самолётов, 
36,4 тыс. артиллерийских орудий и миномётов. Днепровская военная фло-
тилия насчитывала 18 бронекатеров, 6 сторожевых катеров, 27 катеров-
тральщиков, 8 минных катеров, 28 полуглиссеров [6, с. 47; 7, с. 108–109]. 
Ни в одной из предшествовавших операций войны советское командова-
ние не сосредоточивало такое количество боевой техники. На белорусском 
участке, составлявшем 26 % протяжённости советско-германского фронта, 
к началу наступления находилось 40 % личного состава, 48 % артиллерии, 
77 % танков и САУ, 53 % боевых самолётов Действующей армии. В ре-
зультате было достигнуто значительное превосходство над врагом по жи-
вой силе – 2:1, и подавляющее – по боевым средствам: по орудиям и ми-
номётам – 3,8:1, по танкам и самоходным орудиям – 5,8:1, по боевым са-
молётам – 3,9:1 [6, с. 47]. 

В-третьих, была осуществлена фундаментально продуманная и мно-
гоаспектная подготовка операции. Ведь количественное превосходство в 
боевой технике мало что значит, если не налажено её материально-
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войска высадились в Нормандии, создавая плацдарм для вторжения в За-
падную Европу. На восстановленном Западном фронте завязались тяжёлые 
бои в районах Кан, Сен-Ло, сковавшие значительные немецкие силы и ли-
шившие германское командование возможности перебросить их на восток. 
10 июня 1944 г. советские войска начали Выборгско-Петразаводскую опе-
рацию на Карельском перешейке и в Южной Карелии, отвлекая внима- 
ние противника от центрального участка советско-германского фронта  
[1, с. 259; 4, с. 152–153, 194–195]. Но общая благоприятная стратегическая 
обстановка отнюдь не гарантировала успех наступательной операции в Бе-
ларуси, который был достигнут прежде всего за счёт факторов, с нею 
непосредственно связанных. 

Во-первых, это квалифицированное, комплексное планирование, про-
водившееся на основе всестороннего учёта военных, природно-геогра-
фических и инфраструктурных характеристик театра боевых действий. Ра-
бота по планированию операции велась как в Генеральном штабе Красной 
армии, так и в штабах фронтов, оперировавших на территории Беларуси 
(1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских). При разработке пла-
нов ведения боевых действий в первую очередь учитывалась конфигура-
ция линии фронта в Беларуси, представлявшая собой огромный выступ, 
который глубоко вклинивался в расположение советских фронтов  
(так называемый «белорусский балкон»). Следовательно, советские войска, 
занимая охватывающее по отношению к германской группе армий 
«Центр» положение, имели возможность наносить по ней глубокие кон-
центрические удары. Рассматривалась и последующая перспектива. Ведь в 
случае ликвидации «балкона» нарушалась устойчивость германской обо-
роны на всём центральном сегменте фронта, появлялись возможности для 
нанесения фланговых ударов по группировкам противника в Прибалтике и 
Западной Украине, проведения наступательных операций в направлении 
Польши и Восточной Пруссии [5, с. 148]. Исходя из анализа обстановки, 
замысел операции «Багратион» предусматривал: глубокими ударами  
1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов взломать обо-
рону врага на шести направлениях, окружить и уничтожить группировки 
противника на флангах «белорусского балкона» – в районах Витебска и 
Бобруйска, затем, наступая по сходящимся направлениям на Минск, окру-
жить и уничтожить восточнее белорусской столицы основные силы  
группы армий «Центр» (которая насчитывала, по советским данным,  
1,2 млн человек, 900 танков и штурмовых орудий, 9,5 тыс. полевых орудий 
и миномётов, 1350 боевых самолётов) [6, с. 47]. Удары фронтов должны 
были дополняться ударами формирований белорусских партизан с тыла.  
В дальнейшем предусматривался выход к рубежам Польши и Восточной 
Пруссии. В соответствии с основополагающим принципом военного ис-
кусства – массирования сил и средств на решающих направлениях – созда-
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матикой, т. к. даже в годы войны не прекращалась научно-исследова-
тельская и научно-практическая деятельность психологов. Направления 
исследования в области психологии, как и в других отраслях науки, опре-
делялись партийно-правительственными документами. Мобилизации уси-
лий психологов способствовало создание АПН РСФСР в 1943 г., в составе 
которой было и отделение психологии. 

В первые годы войны деятельность ряда научных центров была свер-
нута, они были эвакуированы вглубь страны. База научных исследований 
переместилась в практические учреждения – в госпитали, клиники, в тру-
довые и учебные коллективы. 

Ориентиром при планировании НИР становится её прикладная значи-
мость и практическая эффективность. Существенно сокращались сроки 
научных разработок, хотя они проходили полный цикл: от теоретического 
обоснования через экспериментальную проверку и до практиче- 
ского внедрения. 

Безусловно, основное внимание исследователей было сконцентриро-
вано на оборонной тематике. Одним из направлений была разработка  
рекомендаций по цветомаскировке. Эти исследования проводили  
в 1941–1942 гг. сотрудники Ленинградского института мозга (А. И. Зотов,             
З. М. Беркенблит, Р. А. Каничева и др.) под руководством Б. Г. Ананье- 
ва [2, с. 5]. 

Велась разработка проблем восстановления психических функций при 
черепно-мозговых ранениях, функций поврежденных конечностей и пере-
стройке двигательных систем. Проводились исследования по психофизио-
логии зрения и слуха, центральной и периферической нервной системы   
(Б. Г. Ананьев, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубин-
штейн, Э. С. Бейн, С. Г. Геллерштейн, В. М. Коган, Д. Н. Узнадзе и др.). 
Практическая и реабилитационная работа велась в специальных восстано-
вительных госпиталях (поселок Кисегач Челябинской области; посе- 
лок Коуровка Свердловской области), где функционировали филиалы Все-
союзного института экспериментальной медицины и Московского госу-
дарственного института психологии. Обобщение этого опыта работы было 
сделано на научной конференции, организованной кафедрой психологии 
МГУ совместно с Институтом психологии АПН РСФСР и клиникой нерв-
ных болезней ВИЭМ в 1944 г. [1, с. 8]. Накопленный за годы войны эмпи-
рический материал позволил в дальнейшем подготовить ряд фундамен-
тальных работ.  

Исследования различных проблем в интересах фронта осуществля-
лись с опорой на богатый исторический опыт, использование результатов 
предвоенных разработок ученых, их личностный потенциал и благодаря 
уменьшению идеологического давления на науку. В годы войны не пре-
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кращались исследования в общепсихологическом и психолого-педаго-
гическом направлениях. 

Исследователи отмечают и другие, не менее важные направления ра-
боты психологов в годы ВОВ: 

 осознание психологической сути боевой деятельности, её много-
гранной связи с личными качествами воинов; пути и условия ее совершен-
ствования (З. И. Ходжава, Б. М. Теплов, Р. Г. Натадзе, Н. А. Коно- 
валов и др.); 

 поиски психологически обоснованных путей формирования у бой-
цов высокой боевой готовности; анализ психологических основ воспита-
ния и обучения личного состава (К. Н. Карнилов, Н. Д. Левитов, М. П. Фео-
фанов, С. Х. Чавдаров, Г. А. Фортунатов, А. К. Перов и др.); 

 пути совершенствования обучения военных специалистов (Е. В. Гу-
рьянов, Е. А. Рокша, Т. Г. Егоров, А. А. Смирнов и др.) [1, с. 12]. 

Продолжались научные исследования и в других областях психологи-
ческой науки: общей психологии (В. А. Артемов, С. Л. Рубинштейн,      
А.А. Смирнов и др.). 

Проблемы темперамента характера и воли изучали К. Н. Корнилов,  
Н. Д. Левитов, И. Ф. Смучевский; проблемы деятельности и способнос- 
тей – Б. М. Теплов. Большое внимание уделялось вопросам возрастной, 
педагогической и другим отраслям психологии.  

В военный период велась подготовка психологических кадров. 
Ещё в 1940-х гг. в университетах восстанавливались гуманитарные 

факультеты, в ряде университетов при философских факультетах учрежда-
лись кафедры психологии, курсы психологии читались на многих факуль-
тетах, а к преподаванию привлекались многие крупные ученые: Б. М. Теп-
лов, А. А. Леонтьев, С. В. Кравков, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др. Это 
способствовало сохранению одной из важнейших университетских тради-
ций – слияние учебной и научной деятельности [3, с. 332]. 

Продолжалась работа в учебных и воспитательных учреждениях 
(пример – работа сотрудников Педагогического института им. Герцена  
В. И. Вернадского, С. Л. Рубинштейна и др.). 

Показателями возрастающего авторитета психологической науки ста-
ли не только создание новых научно-образовательных учреждений, став-
ших в послевоенное время крупными психологическими центрами, но и 
подготовка психологических кадров для тыла и армии. 

В конце войны в МГУ и в ЛГУ на философских факультетах откры-
ваются отделения психологии, которые стали главными центрами подго-
товки профессиональных психологов. В 1943 г. была создана Академия 
педагогических наук в составе двух отделений – психологического и педа-
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г. Могилёв, Беларусь 

 
В годы Великой Отечественной войны Советские вооружённые силы 

провели около 50 наступательных операций, попадающих под определение 
стратегических [1, с. 354–362]. Под стратегической операцией понимается 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и 
времени операций, ударов и боевых действий соединений и объединений 
вооружённых сил, проводимых одновременно и последовательно по еди-
ному замыслу и плану для достижения стратегических целей [2]. Для осу-
ществления подобных операций в годы войны требовались усилия не-
скольких фронтов, соединений ВВС и ПВО, а в приморских районах –  
и военно-морских сил. Они отличались большим количеством привлекае-
мых сил и средств, широким пространственным размахом, оказывали су-
щественное влияние на общий ход войны. Далеко не во всех проведённых 
командованием Красной армии стратегических наступательных операциях 
удалось в полной мере добиться планировавшихся результатов. Некоторые 
из них окончились трагическими поражениями и большими потерями со-
ветских войск в личном составе и технике. Например, 1-я Ржевско-Сы-
чевская операция (30 июля – 23 августа 1942 г.), 2-я Ржевско-Сычевская, 
известная также как операция «Марс» (24 ноября – 16 декабря 1942 г.).  
В первой из них потери советских войск составили более 51 тыс. погибших 
и пропавших без вести и более 142 тыс. раненых (из 345 тыс. участвовав-
ших в операции солдат и офицеров), во второй – 260 тыс. погибших и про-
павших без вести и около 0,5 млн раненых (из 1,4 млн участвовавших)  
[3, с. 152–153]. При этом цель – ликвидация находившегося в опасной бли-
зости от Москвы ржевского плацдарма германских войск – в обеих опера-
циях не была достигнута. 

В отличие от упомянутых, наступательная операция «Багратион» яв-
ляется одной из самых успешных из проведённых Советскими вооружён-
ными силами в годы Великой Отечественной войны. Сразу отметим, что 
она готовилась и осуществлялась в условиях благоприятной стратегиче-
ской обстановки, сложившейся летом 1944 г. на советско-германском 
фронте. В первой половине 1944 г. Красная армия нанесла тяжёлые пора-
жения крупным группировкам противника под Ленинградом и Новгоро-
дом, на Правобережной Украине и в Крыму. Эти чувствительные удары 
существенно подорвали мощь немецкой военной машины на Восточном 
фронте. 6 июня 1944 г. союзные американские, английские и канадские 
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гогического. В её ведение был передан ряд крупных психологических ин-
ститутов страны. 

Многогранной была деятельность психологов в годы Великой Отече-
ственной войны. По мнению многих исследователей, результатом этой ра-
боты явилось восстановление статуса психологической науки, пошатнув-
шегося во время предвоенных идеологических дискуссий, а также рост ее 
авторитета и расширение связей с различными отраслями науки и практи-
ки. Но главное то, что они с честью выполнили свой профессиональный и 
гражданский долг.  
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