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Аннотация. Анализ трудов Г.Е. Шумкова с 1903 по 1931 гг. позволил выделить основные 
тематические направления его публикаций: задачи военной психиатрии и организация 
психиатрической помощи в условиях войн; неврологические симптомокомплексы; вопросы 
профессиональной подготовки психиатров; неврозы войны, травматический невроз; задачи 
психологии, персоно-рефлексологии и методы объективного изучения психического состояния 
человека («состояние духа»); предмет и задачи военной психологии; психические состояния человека 
в условиях боевых действий и влияние факторов боевой обстановки на состояние и поведение людей; 
массовидные явления в воинских подразделениях в действующей армии и феномен эмоционального 
заражения. В публикационной активности Шумкова выявлено два пика: первый – в 1914-1916 гг., 
тематически связанный с военной психиатрией и психологией; в 1929-1931 гг., отличающийся 
фокусом на проблемах психиатрии и неврологии. На основе анализа публикаций и 
профессионального пути предложена периодизация деятельности ученого, включающая восемь 
периодов, различающихся содержанием практической деятельности и тематикой публикаций: 1. 
Период вхождения в профессию (1900-1903); 2. Период открытия проблем военной психиатрии в 
практической деятельности (1904-1905); 3. Период научного самоопределения (1906-1907); 4. Период 
многовекторной исследовательской деятельности (включая исследования в области военной 
психологии) (1908-1914); 5. Период фиксации на проблемах психиатрии военного времени (1915-
1917); 6. Период поиска места приложения сил в новом социально-политическом строе (1918-1924); 
7. Период самостоятельного построения системы психиатрической помощи и подготовки психиатров 
(1925-1931); 8. Период подведения итогов профессиональной деятельности (1932?). Выделен 
оппонентный круг Шумкова и основные линии его публичных дискуссий. Выявлены признаки 
трансформации его научного мировоззрения от идеалистических представлений о «душе» к 
материалистическому пониманию механизмов регуляции поведения человека. Обозначены 
возможные направления продолжения исследований жизненного пути и научного наследия Г.Е. 
Шумкова. 

Ключевые слова: история психологии, Г.Е. Шумков, военная психология, военная психиатрия, 
рефлексология, публикация, периодизация, В.М. Бехтерев, И.А. Сикорский. 
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В биографиях многих русских общественных деятелей и ученых, чьи 

продуктивные годы пришлись на бурное начало ХХ в., можно отметить 

определенную схожесть. Г.Е. Шумков на своем жизненном пути также испытал 

сильнейшее влияние событий Русско-японской и Первой мировой войн, 

революций 1917 г. и гражданской войны, построения новой общественно-

политической формации, чему посвящена первая часть статьи (Елисеева, 2025). 

Тем интереснее проследить, как эти события, в которые были вовлечены 

судьбы миллионов людей, преломились в результатах деятельности ученого. 

Анализу публикаций Г.Е. Шумкова как наиболее доступных результатов 

его научной деятельности и посвящена вторая часть статьи. При этом 

необходимо отметить определенную сложность выполнения подобного 

исследования только в рамках истории психологии или только истории 

психиатрии и неврологии, поскольку сам Шумков, будучи врачом-психиатром, 

в своих работах не устанавливал жесткого разграничения между психиатрией и 

психологией. В этой части статьи преимущественно рассматриваются те его 

публикации, которые можно отнести к области психологии. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В ходе исследования помимо общенаучных методов были использованы: 

метод источниковедческого анализа (изучение материалов, в том числе 

архивных, содержащих сведения о деятельности Г.Е. Шумкова); 

библиометрические методы (метод подсчета числа публикаций, тематическая 

классификация), метод периодизации (Кольцова, 2008). 

Для выполнения исследования список трудов Шумкова, сформированный 

в 1975 г. (Шумков Герасим Егорович…, 1975), был дополнен сведениями, 

указанными в приложении к его диссертации (Шумков, 1909а), а также 
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некоторыми другими, найденными в процессе подготовки статьи. В 

дополненном списке содержится 86 трудов Г.Е. Шумкова различных жанров. 

Таким образом, в качестве материалов исследования выступили: 1) 

опубликованные труды Г.Е. Шумкова; 2) материалы, содержащие анализ и 

оценку различных аспектов его научной и практической деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Публикации Г.Е. Шумкова можно отнести к различным жанрам: научно-

публицистическому; научно-практическому и научно-исследовательскому. 

Научно-публицистические статьи в основном посвящены вопросам военной 

психологии, в то в время как публикации по психиатрии и неврологии носили 

научно-практический и научно-исследовательский характер. Вместе с тем, 

независимо от жанра статьи, Шумков в своих публикациях апеллировал к 

научным знаниям, а жанровые различия проявлялись в стиле изложения и 

эмоциональности приведенных примеров, что позволило не разделять при 

последующем анализе публикации ученого по жанрам. 

Публикационная активность Шумкова по трехлетним периодам и 

тематическим направлениям «Психология» и «Медицина» отличается двумя 

пиками – в 1914-1916 гг. и 1929-1931 гг. (рис. 1). 
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5.  

Рис. 1. Динамика публикационной активности Г.Е. Шумкова по трехлетним периодам и 

тематическим направлениям «Психология» и «Медицина» 

 

Выявленное снижение публикационной активности Шумкова в 1917-1924 

гг. может быть связано с одним из следующих факторов (либо их сочетанием). 

Во-первых, возможно, до настоящего времени не обнаружены все публикации 

Шумкова, в том числе относящиеся к этому периоду. Во-вторых, в это время 

произошли ключевые изменения в служебном статусе ученого, что потребовало 

переключения его внимания на вопросы организации деятельности 

возглавляемых им коллективов в условиях войны, перестройки общественно-

политической формации и социально-экономической нестабильности. В-

третьих, не исключено влияние каких-либо обстоятельств личного характера 

(утраты, психическая травма, контузия и т.д.) в период Первой мировой войны, 

хотя документальных подтверждений этому не найдено. 
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Изучение публикаций позволило определить перечень тем, отражающий 

спектр научных интересов и практической деятельности Г.Е. Шумкова:  

1) предмет и задачи военной психологии, психические состояния 

человека в условиях боевых действий и влияние факторов боевой обстановки 

на состояние и поведение людей (31 публикация; с 1905 по 1914 гг.), в том 

числе – массовидные явления в действующей армии и феномен 

эмоционального заражения (3; 1911-1914); 

2) неврологические симптомокомплексы (22; 1925-1931);  

3) задачи психологии, персоно-рефлексологии и методы объективного 

изучения психического состояния человека («состояние духа») (17; 1903-1930); 

4) задачи военной психиатрии и организация психиатрической 

помощи в условиях войн (12; 1904-1917); 

5) неврозы войны, травматический невроз (3; 1906-1925); 

6) вопросы профессиональной подготовки психиатров (2; 1930).  

При этом в 1914 г. опубликовано наибольшее число работ (12 публикаций 

различных жанров) по проблемам военной психологии, в последующие годы к 

этой проблематике Шумков не обращался. В 1929-1931 гг. опубликованы 

работы по проблемам психиатрии и неврологии. 

Как видно из приведенных данных, тематика публикаций Шумкова 

существенно изменялась с 1903 по 1931 гг. Можно выделить только одно 

тематическое направление, интерес к которому, судя по публикациям, 

сохранялся у него в течении всего времени научной и практической 

деятельности: задачи психологии и методы объективного изучения 

психического состояния человека («состояние духа»). Следует отметить, что 

диссертация Г.Е. Шумкова, на результаты которой неоднократно ссылался В.М. 

Бехтерев в своих трудах, отнесена именно к этому направлению. Можно 

предположить, что именно эта тема являлась «стержневой» для научного 
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творчества и практической деятельности Шумкова, что подчеркивал и сам 

ученый, указывая персоно-рефлексологию в качестве базовой дисциплины 

подготовки психиатров (Шумков, 1927). Также можно предположить, что 

интерес к указанному направлению проявился и в его практической 

деятельности, например, в организации амбулаторного приема пациентов в г. 

Перми по проблемам «малой психиатрии» (Старицын, 1966). 

Проблемам неврологических симптомокомплексов также посвящено 

значительное число трудов, однако эти публикации начинаются с 1925 г. Всего 

выявлено восемь трудов из 86, подготовленных в соавторстве по проблемам 

неврологии и психиатрии и только в период с 1925 по 1930 гг.: шесть из них – с 

В.М. Бехтеревым. Время начала публикаций по этому тематическому 

направлению совпадает со временем избрания Шумкова профессором кафедры 

в Пермском государственном университете и свидетельствует о коренном 

изменении в тематике научной и практической деятельности ученого. 

Обращает на себя внимание, что наибольшее число публикаций, 

посвященных проблемам военной психологии, локализовано по времени между 

двумя войнами: Русско-японской и Первой мировой. Публикаций по 

практическим проблемам военной психиатрии меньше, но период 

опубликования несколько шире, чем для проблем военной психологии. При 

этом после 1917 г. и к этим проблемам Шумков в своих публикациях не 

обращался. 

Представляет интерес, что в трудах Г.Е. Шумкова определенное место 

отведено историко-психологическим темам. Так, в программе (уставе) отдела 

военной психологии Общества ревнителей военных знаний, в разработке 

которой, несомненно, активное участие принимал Шумков, предусмотрено 

изучение истории военной психологии (разбор военных сочинений, 

посвященных прямо или косвенно вопросам военной психологии, изучение их 
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как первых попыток разработки военной психологии, изучение 

психологических сочинений, касающихся военной и боевой деятельности) 

(Общество ревнителей военных…; Елисеева, 2022, с. 120). А в книге «Основы 

эволюционной персоно-рефлексологии» Г.Е. Шумков поместил «Исторический 

обзор учений о личности», в котором приведена периодизация развития учений 

о душе (личности) со времен Античности (Шумков, 1927, с. 28-29). Также к 

историко-психологическим трудам можно отнести публикацию в 1930 г. статьи 

«Личность академика Бехтерева и его научное значение в рефлексологии». 

При изучении работ Шумкова удалось выявить несколько тем 

публичного оппонирования: история зарождения отечественной военной 

психиатрии, движущие силы и условия ее становления; задачи военной 

психиатрии; отношение к воинам с признаками душевных заболеваний; методы 

воздействия на «боевой дух» воинов; предмет и задачи военной психологии; 

методы военной психологии; дифференциация эмоций страха и тревоги; 

определение толпы; рефлексология как фундаментальная дисциплина 

подготовки психиатров. Необходимо отметить, что дискуссия ученым всегда 

велась корректно и подкреплялась весомой аргументацией, что позволяло в 

ряде случаев найти взаимопонимание с оппонентами. Интересно, что хотя 

Шумков не избегал прямых обращений к оппонентам в дискуссии, в его трудах 

не найдено ни одного прямого упоминания таких авторитетных специалистов, 

как И.П. Павлов и П.П. Кащенко, критиковавших, каждый в свое время, работы 

ученого. 

Наиболее ранний эпизод дискуссий связан с некорректным изложением 

доктором Е.С. Боришпольским истории становления психиатрической помощи 

в Харбинском сводном госпитале № 1, который в своих публикациях 

игнорировал первый ее этап, относящийся к февралю-апрелю 1904 г. (Шумков, 

1907, с. 30). 
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С публичной критикой своего выступления Шумков столкнулся на III-

м Съезде отечественных психиатров, проведенном в Санкт-Петербурге в 

конце 1909 – начале 1910 гг. Спустя несколько десятилетий Н.Н. Головин, 

один из организаторов отдела военной психологии Общества ревнителей 

военных знаний, этот эпизод вспоминал следующим образом: «К великому 

сожалению, попытка доктора Шумкова окончилась неудачно. За исключением 

единичных лиц, на его работу никто из военных ученых не обратил внимания. 

В среде же представителей гражданской науки дело окончилась даже 

небольшим скандалом. На заседании представителей нашего медицинского 

мира, на котором доктор Шумков готовился выступить с докладом, еще до 

начала такового был заявлен протест против того, чтобы в среде культурного 

общества читались доклады о таком варварском акте, как война» (Головин, 

1938, с. 135). 

На заседании военной секции он выступил с докладом «Задачи военной 

психиатрии». Развернувшиеся по докладу бурные прения показали, что часть 

специалистов, в их числе авторитетный психиатр П.П. Кащенко, не принял 

определение «военной психиатрии», предложенное Г.Е. Шумковым: 

«…психиатрия военная, служащая интересам армии» (Труды Третьего 

Съезда…, 1911, с. 531). Кащенко сравнил основную задачу военной 

психиатрии, сформулированную докладчиком, с задачами гладиаторских школ 

и предложил «воспитывать у начальствующих душевную крепость и стойкости 

против паники и растерянности» (там же, с. 527). В ответ на замечания 

оппонентов Шумков дал весьма краткое пояснение, раскрывающее понимание 

ученым задач психиатрии и медицины в целом: «Военная психиатрия ставит 

своей конечной целью своими знаниями помочь военным осуществить свое 

назначение <…> помочь военному перенести боевую обстановку и в ней 

остаться полезно деятельным <…> Повышение работоспособности есть задача 
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общая, как для психиатрии, так и медицины <…>» (там же, с. 531). Бехтерев, 

как председатель заседания, счел необходимым внести уточнения в это 

определение для принятия резолюции съезда: «Военная психиатрия имеет 

общие цели с другими отделами медицины и должна помочь жертвам войны, 

но не может иметь своей задачею боевые цели армии» (там же). Несмотря на 

то, что доклад Шумкова не был представлен автором для публикации в трудах 

съезда, он был напечатан позднее, в 1911 г. в журнале «Обозрение психиатрии, 

неврологии и нервных болезней». 

Далее, в течении многих лет Шумков не уставал возражать 

многочисленным оппонентам по вопросу о необходимости гуманного 

отношения к воинам с признаками душевных заболеваний (см., например: 

Шумков, 1907, с. 30, 1911, с. 2). Он показал, что генезис нарушений поведения 

военнослужащих может быть различен и сделал вывод о том, что необходима 

систематика подобных нарушений «по основанию их причин и в зависимости 

от этого определение необходимых воздействий: лечение или воспитание» 

(Шумков, 1911, с. 9). 

Еще одной темой для дискуссий стали методы воздействия на 

военнослужащих для повышения их готовности к бою. Во-первых, Шумков 

категорически возражал против попыток использовать алкоголь для поднятия 

«боевого духа» (Шумков, 1909б). Во-вторых, по его мнению, совершенно 

недостаточно воодушевления идеалом воина без учета закономерностей 

изменений психофизиологического состояния человека, в том числе 

возникновение «тревожного ожидания» перед боем (Дмитревский, 1912). 

Основное разногласие между оппонентами состояло в том, что: «Я смотрю на 

страх как на слабость духа, … а г-н Ш-в смотрит на страх, как на “норму 

психических явлений”» (Дмитревский, 1913б, с. 97). 
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Интересна позиция ученого, разделявшего эмоции страха и тревоги, что 

дополняло труды его первого наставника И.А. Сикорского (Шумков, 1914а, с. 

110, 1914б, с. 101, 1914в, с. 123). 

Также Шумков расширил и уточнил определение толпы, данное 

А.С. Резановым, вводя в него такие элементы как «чувство тревоги» и 

«концентрация на предмете тревоги», а также обосновывая разделение 

пассивного собрания людей и действующей толпы (Шумков, 1914г, с. 88). 

Для Шумкова важной задачей в развитии идей военной психологии было 

определение ее предмета и функций. Однако далеко не всегда позиция ученого 

принималась без возражений. Так, А.С. Зыков критиковал положения доклада 

Г.Е. Шумкова «Военная психология как наука и методы ее исследования», 

сделанного им на десятом заседании отдела военной психологии 31 октября 

1908 г. Суть возражений А.С. Зыкова сводилась к следующему:  

- цель науки состоит не только в том, чтобы устанавливать причинно-

следственные связи, необходимо ориентироваться на практическую пользу; 

- устойчивость, «душевая сила» войска не является результатом 

суммирования «душевных» сил отдельных бойцов (Общество ревнителей 

военных…); 

- для военной психологии важно изучать типичную «среднюю» личность; 

- военно-психологические исследования не могут опираться только на 

психофизиологические методы, необходимо помнить, что главная цель военной 

психологии – разработка искусства управления, «внушения и приведение в 

состояние исключительного <…> духа» (там же, Л. 24об); 

В свою очередь Шумков решительно настаивал на отказе от таких 

нереалистичных задач военной психологии как формирование «воина без 

страха, но с чувством долга и совести» (Дмитревский, 1913а). Он отстаивал 

точку зрения о том, что военная психология изучает психику людей в военное 
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время, включая и психологию воина, и психологию армии (Шумков, 1914б, с. 

100), не соглашаясь с Резановым, утверждающего, что предмет военной 

психологии – только «массовая психология армии» (Резанов, 1910). 

Не остался без обсуждения и вопрос о методах военной психологии. 

Необходимо отметить, что программа исследования Шумкова была построена в 

соответствии со взглядами И.А. Сикорского (Артемьева, 2012, с. 83). Поэтому 

совершенно ожидаемо Г.Е. Шумков не согласился с предложением 

В.Я. Анфимова использовать методы экспериментальной психологии для 

военно-психологических исследований (Общество ревнителей военных…). 

Шумков последовательно отстаивал и реализовал собственную программу 

исследований на основе сбора и анализа ретроспективных данных о состоянии 

и поведении людей в боевых условиях, упоминания о которой появились в его 

работах позднее 1905 года (Шумков, 1905). 

Открытым оппонентом Г.Е. Шумкова в последние годы его работы в 

Перми стал И.В. Лысаковский, опубликовавший в 1930 г. на страницах 

Уральского медицинского журнала критику на программу подготовки будущих 

психиатров, изложенную ранее в этом же журнале Г.Е. Шумковым. В свою 

очередь публикация Шумкова была выражением публичного несогласия автора 

с планами снижения времени подготовки психиатров с пяти до четырех лет и 

сокращением в этой связи психиатрических и психологических дисциплин 

(Шумков, 1930, с. 40). Он предложил персоно-рефлексологию (персонологию) 

рассматривать в качестве основной дисциплины, имеющей «стержневое 

значение, на которой должны базироваться другие предметы: педология, 

педагогика, социальная гигиена, т. н. психо-техника, психиатрия с под-

отделами, психо-неврозы, детская дефектология, судебно-психиатрическая 

экспертиза и др.» (там же, с. 42). В свою очередь критика касалась прежде всего 

эклектизма в понимании Шумковым марксизма (Лысаковский, 1930, с. 25). В 
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целом философская позиция ученого неоднократно подвергалась жесткой 

критике в этот период (см., например: Малкин, Чарный, 1932; Пермский 

психиатр…, 1932). Представляется, что на страницы медицинских журналов 

«выплеснулась» часть сложного процесса смены «старорежимной 

профессуры», начавшаяся в Пермском университете в 1927 г., с 

представителями которой у самого Шумкова отношения были непростыми. 

Опираясь на сведения о профессиональном пути Шумкова, которые 

подробно рассмотрены в предыдущей статье, а также учитывая результаты 

анализа его публикаций, можно выделить, по крайней мере, восемь периодов 

его профессионального пути: 

1. Период вхождения в профессию (1900-1903 гг.) связан с работой под 

руководством И.А. Сикорского, характеризуется первыми самостоятельными 

шагами как в научных исследованиях, так и в практической деятельности. 

2. Период решения проблем военной психиатрии в практической 

деятельности (1904-1905 гг.), связан со службой в действующей армии в 

Русско-японскую войну, отличается резко изменившимися условиями работы, 

решением профессиональных задач в условиях военного госпиталя. 

3. Период научного самоопределения (1906-1907 гг.), включающий 

возращение в Киевский университет, стажировку в отечественных и 

зарубежных клиниках и налаживание связей с лабораторией В.М. Бехтерева в 

Военно-медицинской академии. 

4. Период многовекторной исследовательской деятельности (включая 

исследования в области военной психологии) (1908-1914 гг.), характеризовался 

вхождением в круг сотрудников В.М. Бехтерева и высокой публикационной 

активностью. 

5. Период фиксации на проблемах психиатрии военного времени (1915-

1917 гг.) – отличался погружением в вопросы организации психиатрической 
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помощи, в том числе, в Новознаменской психиатрической лечебнице, при 

снижении публикационной активности. 

6. Период поиска места приложения сил в новом социально-

политическом строе (1918-1924 гг.) характеризовался разноплановой 

деятельностью в орбите Психоневрологической академии и протекал в 

сложных социально-экономических условиях и отсутствием публикаций. 

7. Период самостоятельного построения системы психиатрической 

помощи и подготовки психиатров (1925-1931 гг.) связан с погружением в 

практические вопросы психиатрии и неврологии, подготовки врачей-

психиатров в Перми, характеризовался появлением учеников, увеличением 

публикационной активности по проблемам психиатрии и неврологии, 

отстаиванием научных позиций, базирующихся на рефлексологии В.М. 

Бехтерева.  

8. Период подведения итогов профессиональной деятельности (1932?). 

 

Указанная периодизация в полной мере отражает изменения научного 

мировоззрения ученого. Можно предположить, что понимание предназначения 

науки, сформулированное им в 1903 г., не претерпело существенных 

изменений, то время как понимание «таинственной силы, которая сообщает 

жизнь нашему телу» обрело конкретные и вполне материалистические 

очертания «саморегулирующегося сложно рефлекторного механизма, 

эволюционно развившегося в постоянном соотношении с активирующими 

условиями окружающей среды», где головной мозг выступает регулятором 

поведения (Шумков, 1903, с. 7; Шумков, 1927, с. 28-29). 

Интересно и то, что публикациях Шумкова нашло отражение его 

ориентированное на общественную пользу понимание целей психологии и 
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медицины, включая психиатрию: повышение работоспособности человека для 

того, чтобы человек смог выполнить предназначенные ему задачи. 

Также можно отметить, что в публикациях Шумкова до 1914 г. 

присутствуют признаки влияния Сикорского в части методов исследования, а 

более поздних публикациях очевидно влияние идей Бехтерева. 

Обращает внимание и его верность учителям – Сикорскому и Бехтереву. 

Несмотря на то, что позиции каждого из них в свое время подвергались 

жесткой критике, нами не найдено ни одного свидетельства о том, что Шумков 

публично поддержал оппонентов своих наставников. Так, в статье, 

опубликованной во второй половине 1914 г., он дает ссылки на труды 

Сикорского (Шумков, 1914в, с. 90), несмотря резкое порицание в научных 

кругах, в том числе Бехтеревым, позиции киевского профессора в «деле 

Бейлиса» (сентябрь-октябрь 1913 г.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования выделены основные тематические 

направления публикаций Г.Е. Шумкова и показана динамика публикационной 

активности ученого с двумя пиками в 1914-1916 гг. и 1929-1931 гг. Выявлены 

основные фигуры, оказавшие влияние на становление и развитие Шумкова как 

ученого, круг его оппонентов, обозначены исторические события, повлиявшие 

на тематику его публикаций.  

Так, призыв в действующую армию в 1904 г., столкновение с 

повседневностью военного госпиталя, взаимодействие с участниками боев, 

оказали на него существенное влияние и придали импульс для многолетнего и 

продуктивного развития проблем военной психиатрии и военной психологии. 

Однако несомненно и другое – после участия в событиях Первой мировой 

войны в качестве врача последовало практически полное изменение тематики 
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публикаций и к вопросам военной психологии и военной психиатрии Шумков 

активно после 1917 г. не возвращался. 

Выявлены признаки трансформации научного мировоззрения Шумкова, 

отраженные в его публикациях, от идеалистических представлений о «душе» к 

материалистическому пониманию механизмов регуляции поведения человека. 

Несмотря на то, что в его биографии выявлено несколько эпизодов, когда 

исследования ученого, его позиция подвергались критике со стороны 

авторитетнейших лиц, он настойчиво отстаивал и продвигал свои идеи, о чем 

свидетельствуют многочисленные дискуссии с его участием на страницах 

печати. Судьбу Шумкова нельзя назвать легкой, в его жизни было немало 

ситуаций противостояния сословным, классовым и профессиональным 

ограничениям и т.д. 

На основе анализа сведений о профессиональном пути ученого, изучения 

его публикаций предложена периодизация деятельности ученого, включающая 

восемь периодов, различающихся содержанием практической работы и 

тематикой публикаций. 

Однако не вполне понятны особенности той социальной среды, в которой 

происходило становление и развитие Шумкова как ученого, не верифицирован 

полный перечень его трудов, не нашли объяснения колебания публикационной 

активности ученого и изменения в тематике публикаций и т.д. 

Безусловно, исчерпывающее исследование жизненного пути, научного 

творчества и практической деятельности Г.Е. Шумкова только предстоит 

провести в будущем, но хочется выразить надежду, что его личность и 

деятельность будут вызывать интерес отечественных историков психологии. 
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GERASIM EGOROVICH SHUMKOV: THE FATE OF A SCIENTIST IN ERA OF 
CHANGE. PART 2. PUBLICATIONS 

I.N. Yeliseyeva* 

*Ph.D. (psychology), associate professor, department of general, social psychology and history of 
psychology, ANE HE «Moscow University for the Humanities»; 5, Yunosti str., Moscow, 111395; e-mail: 
eliseevain2018@mail.ru 
Summary. An analysis of the works of G.E. Shumkov from 1903 to 1931 made it possible to identify the 
main thematic areas of his publications: the tasks of military psychiatry and the organization of psychiatric 
care in war; neurological symptom complexes; issues of professional training of psychiatrists; neuroses of 
war, traumatic neurosis; tasks of psychology, persono-reflexology and methods of objective study of the 
mental state of a person ("state of mind"); the subject and objectives of military psychology; mental states of 
a person in combat conditions and the influence of factors of the combat situation on the condition and 
behavior of people; mass phenomena in military units in the active army and the phenomenon of emotional 
contagion. Two peaks were identified in G.E. Shumkov's publication activity: the first was in 1914-1916, 
thematically related to military psychiatry and psychology; in 1929-1931, with a focus on the problems of 
psychiatry and neurology. Based on the analysis of publications and the professional path, a periodization of 
the scientist's activities is proposed, including eight periods that differ in the content of practical activities 
and the subject of publications.: 1. The period of entering the profession (1900-1903); 2. The period of 
discovering the problems of military psychiatry in practice (1904-1905); 3. The period of scientific self-
determination (1906-1907); 4. The period of multi-vector research (including research in the field of military 
psychology) (1908-1914); 5. The period of fixation on the problems of wartime psychiatry (1915-1917); 6. 
The period of searching for a place to apply forces in the new socio-political system (1918-1924); 7. The 
period of independent construction of a system of psychiatric care and training of psychiatrists (1925-1931); 
8. The period of summing up professional activities (1932?). The author highlights G.E. Shumkov's 
opponent circle and the main lines of his public discussions. The signs of the transformation of G.E. 
Shumkov's scientific worldview from idealistic ideas about the "soul" to a materialistic understanding of the 
mechanisms of regulation of human behavior are revealed. Possible directions for continuing research on the 
life path and scientific heritage of G.E. Shumkov are outlined. 

Keywords: history of psychology, G.E. Shumkov, military psychology, military psychiatry, reflexology, 
publication, periodization, V.M. Bekhterev, I.A. Sikorsky. 


