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Представлен анализ ключевых положений проекта социальной психологии, 
разработанного отечественным ученым М. А. Рейснером в 1920-е годы. Со-
циальная психология рассматривается как наука, изучающая идеологические 
и материальные основания формирования специфических классовых психо-
логий и связанных с ними типов общественных группировок. Раскрывается 
становление взглядов ученого, последовательность постановки исследователь-
ских задач и ход их решения, позволивший от вопросов функционирования 
государства и права перейти к проблемам социальной психологии. В работе 
описаны три ключевые формы функционирования идеологий с соответству-
ющими техниками: мистическая, формально-эстетическая и рациональная.

Ключевые слова: история психологии, социальная психология, психологи-
ческая теория права, марксизм, М. А. Рейснер, идеология, социальная симво-
лика, психология классов.

Вопросы о том, как организуется социальная жизнь людей и каким законо-
мерностям подчиняется, являются ключевыми для социальной психологии. 
На протяжении более века развития науки ученые разных стран и научных 
школ давали на них свои ответы (см., например: Соснин и др., 2014; Социаль-
ная психология, 2002; и др.). В 1920-е годы в отечественной науке М. А. Рейс-
нером (1868–1928) был разработан проект социальной психологии, в котором 
проблемы языка и социальной символики, их роль в конституировании аф-
фективных переживаний и упорядочивании социальных отношений были 
обозначены и предложена исследовательская программа.

Сегодня на наследие ученого чаще обращают внимание представители юри-
дических наук, фокусируясь на его теории государства и религии, однако бо-
лее поздние взгляды еще не получили достаточного освещения, а ведь именно 
к середине 1920-х годов ученому удалось обобщить наработки в единой кон-
цепции социальной психологии, представлявшей синтез психологической тео-
рии права, марксизма, психоанализа и рефлексологии.

Социальная психология в проекте М. А. Рейснера должна была стать наукой, 
исследующей психические явления человека как члена общества (Рейснер, 1924). 
Он отмечал, что психология человека должна рассматриваться не идеалистичес-
ки, а в контексте материально-экономических отношений, создающих условия 
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для ее формирования и функционирования: «психология представляет собою 
промежуточный процесс между производством, с одной стороны, и идеологи-
ческой, а в более широком смысле, культурной надстройкой – с другой» (Рейс-
нер, 1925б, с. 31). Психология человека – это продукт культуры, специфичных 
практик, созданных людьми на основе существующих отношений производст-
ва в конкретную эпоху. К задачам такой науки ученый относит: 1) выяснение 
связи между биологическими факторами и социальной психологией человека 
(социально приобретенными качествами и формирующей их культурной сре-
дой); 2) исследование социальных психологий различных эпох; 3) анализ форм 
идеологий; 4) изучение типов общественной группировки при помощи идео-
логий (класс, профессия, школа и т. п.); 5) изучение феноменов социального 
вырождения. Практикой такой науки должна стать разработка рациональной 
психотехники педагогики, экономики, управления, политики и т. п. для орга-
низации общественной жизни людей.

М. А. Рейснер не был психологом, он получил юридическое образование 
в Императорском Варшавском университете, а затем преподавал право в Том-
ском, Санкт-Петербургском и Московском университетах. Он был активным 
общественным деятелем – после Октябрьской революции принимал участие 
в разработке Декрета о суде, Декрета об отделении церкви от государства, был 
автором одного из проектов первой Конституции, одним из инициаторов со-
здания Социалистической академии общественных наук и Русского психоана-
литического общества. В Социалистической академии им был создан кабинет 
по исследованию религиозной идеологии, он руководил кружком социальной 
психологии, принимал участие в работе психоневрологического раздела сек-
ции естественных и точных наук. Почему же вопросы социальной психологии 
стали играть такую важную роль во взглядах ученого?

Еще во время обучения в университете под влиянием А. Л. Блока у М. А. Рейс-
нера появляется интерес к осмыслению природы государства и права. Он об-
наруживает существование множества внутренне логичных, но несовмести-
мых между собой концепций, каждая из которых в свою эпоху предлагала свой 
взгляд на естественного человека, естественное право и идеальное устройство 
государства. В своей автобиографии он отмечает, что уже тогда им была сфор-
мулирована задача, которой он посвятил свою жизнь: «…нахождение объектив-
ного закона, который делал, во-первых, необходимым построение тех или иных 
систем мировоззрения и, во-вторых, ставил такие мировоззрения в резкую про-
тивоположность друг другу» (Рейснер, 1989, с. 193).

В 1903 г. М. А. Рейснер обратился к изучению марксизма, что позволило 
приблизиться к решению поставленной ранее задачи. Высоко оценивая дан-
ный подход, он отмечал в нем недостаток – не совсем ясно, как на основе мате-
риально-экономических отношений возникает надстройка, в том числе и го-
сударство. В ответе на этот вопрос ему помогла психологическая теория права 
Л. И. Петражицкого (Рейснер, 1908). Согласно Л. И. Петражицкому (подроб-
нее о нем см.: Гильманов, 2022; и др.), каждый человек обладает интуитивным 
правом – субъективным представлением о том, по каким нормам действовать 
и как должно быть организовано взаимодействие. Оно переживается как свя-
занность воли, проявляется в чувстве долга и императивных эмоциях, требую-
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щих воплощения индивидуальных норм и сопротивления чуждым. При обще-
нии людям удается создать упорядочивающее совместную жизнь коллективное 
право, которое затем кодифицируется в официальное право – закон. Одна-
ко М. А. Рейснер пытается найти материалистические основания интуитивного 
права и модифицировать теорию Л. И. Петражицкого на основе марксизма. Это 
приводит к заключению, что именно экономические отношения на базе спосо-
ба производства лежат в основе возникновения психологического интуитивно-
го права. В попытке осмыслить те отношения, в которые включены и которые 
не зависят от их воли, люди в силу своих способностей создают определенные 
нормы, правила и идеалы, адекватные условиям. Они выкристаллизовыва-
ются в идеологии как «совокупности идей, принципов, норм и идеалов, подле-
жащих к воплощению в общественной деятельности человека» (Рейснер, 1918, 
с. 9), имеющей свою материальную репрезентацию в социальной символике – 
ритуалах, произведениях, законах, практиках общественной жизни и т. п. Че-
ловек рождается не в вакууме – он уже размещен в определенной идеологии 
и развивается, испытывая на себе ее перформативное влияние через практи-
ки воспитания, обучения и труда. Это выражается в формировании идеалов, 
способов их достижения и преодоления препятствий, блокирующих воплоще-
ние идеалов в жизнь. Несколько позже это находит более четкую артикуляцию 
в концепции общественного человека (Рейснер, 1925б). М. А. Рейснер отмечал, 
что невозможно говорить о психологии абстрактного идеального человека вне 
времени, но психология и идеология не совпадают – «последняя противосто-
ит первой в качестве внешнего социального аппарата» (там же, с. 31).

Развитие человека – это путь преодоления конфликтов между наличными 
способами функционирования и предъявляемыми социальными требования-
ми, а психология человека – это эффект приспособления (сначала пассивного, 
затем – активного) к идеологии и, в свою очередь, к определенным способам 
производства, оказывающих давление через идеологию. Источник активности 
М. А. Рейснер видит в теле человека, но в момент рождения, в силу отсутствия 
врожденных инстинктов, эта активность не дифференцирована. По мере со-
циализации она обретает конкретные формы, модифицируется в существую-
щих отношениях производства и идеологии: «никакая предусмотрительность, 
бережливость и трудолюбие не могут стать психическими свойствами населе-
ния, если они, во-первых, не требуются системой производства, а во-вторых, 
если нет в наличности материальных средств, при помощи коих было бы воз-
можно создать соответствующие центры социальных раздражителей с их устой-
чивой и систематической работой» (Рейснер, 1924, с. 40).

По мере развития отношений производства и разделения труда происхо-
дит все большая дифференциация людей по отношению к производственному 
основанию. Так возникают классы и соответствующие им идеологии, а вмес-
те с ними и соответствующие классовые психологии. М. А. Рейснер описыва-
ет классовую психологию босяков, крестьян, пролетариев, мелкой и крупной 
буржуазии. Индивидуальная психология отдельного человека, таким образом, 
отражает в себе индивидуальную историю социализации, но упорядоченную 
в соответствии с типичной для класса идеологией. Классовые идеологии, в си-
лу разных оснований возникновения, могут отличаться по ключевым идеа-
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лам, вплоть до несовместимости. Как же людям удается создать общую идео-
логию? Ученый отмечал, что возникновение общей идеологии – это следствие 
конфликта. При диктатуре одного класса его идеология навязывается дру-
гим классам, часто оказываясь несовместимой с типичным для этого клас-
са образом жизни. Так возникает ложное сознание, усиливается отчуждение, 
а для поддержания порядка требуются все более жестокие законы и усиление 
карающей функции государства. В силу отчуждения от производства в этих 
классах на базе нереализованных идеалов возникают идеологии, сходные по со-
держанию, но более примитивные по своей форме. Такой сценарий будет ти-
пичен для любого общества диктатуры, неважно, пролетариата или буржуа-
зии. Более приемлемым способом построения общей идеологии М. А. Рейснер 
видит компромисс между идеологиями классов, выражающийся в возникно-
вении идеологии второго порядка, созданной имеющими хорошую подготов-
ку представителями существующих классов, однако это потребует серьезных 
интеллектуальных и политических усилий. В связи с этим ученый выступал 
против политики красного террора, введения новой экономической полити-
ки, возрождавшей капиталистические отношения, а также против диктату-
ры необразованного пролетариата. Его проект первой конституции описывал 
новое общество как республику коммун, а более развернуто взгляды на воз-
можное устройство общества были отражены в работе «Государство буржуазии 
и Р. С. Ф. С. Р.».

Особое внимание М. А. Рейснер уделял исследованию идеологий, опи-
сывая их с точки зрения формы, присущих техник и формируемого способа 
представления. В 1920-е годы М. А. Рейснер обратился к психоанализу с целью 
осмысления психологических механизмов, лежащих в основе функциониро-
вания идеологии. Важными для него оказались предложенные З. Фрейдом 
идеи разделения психического функционирования на сознательное (ориен-
тирующееся на принцип реальности) и бессознательное (ориентирующееся 
на принцип удовольствия), роли вытеснения и сублимации, а также прин-
цип онтогенеза как повторения филогенеза (Рейснер, 1925а). Им было описано 
три метода идеологических построений: мистический, формально-эстетиче-
ский и рациональный. Такое разделение основано на способе противостоя-
ния силе стихий – от фантазийного до реального активного преобразования 
действительности.

Мистические идеологии характерны для раннего периода развития чело-
вечества и охватывают времена анимизма, фетишизма, тотемизма и религий. 
Типичным для обществ, построенных на такой идеологии, является низкий 
уровень производственных сил, что не позволяет ни познать, ни кардинально 
преобразовать окружающий мир. Ключевыми отношениями являются семей-
но-родственные, в соответствии с которыми выстраивается общество (клан, 
род, община) и осмысляется окружающий мир – как проявление воли высших 
сил, действующих по подобию человека, а отношения между силами природы 
осмысляются в виде отношений между родственниками. Сталкиваясь с сила-
ми природы и не имея сил и средств для их преодоления, изобретаются маги-
ческие средства, позволяющие подчинить себе природу в фантазии. Так появ-
ляются характерные для культа фетиши, доминирует магическое мышление. 



305

Общественная жизнь упорядочивается через табу без рационального обосно-
вания, но внушающие ужас и страх. Основным механизмом, задействован-
ным в психологическом развитии человека, является вытеснение – те способы 
функционирования, которые были доступны ребенку в семье, по мере взрос-
ления ограничиваются табу и запретами, а энергия вытесненных влечений 
канализируется через вызывающие яркие переживания (от восторга до ужа-
са) практики культов и религий. Условием возникновения данной идеоло-
гии является благодатная природа, способная предоставить все необходимое. 
По мере развития производственных сил и появления частной собственнос-
ти социальные ограничения становятся сильнее, а вместе с тем и возраста-
ет роль культов в жизни общества. Сословие религиозных идеологов (жрецы, 
шаманы и др.) занимает важнейшую роль, выполняя функцию посредника, 
с помощью которого люди ориентируются во внешнем мире, так «реальный 
хаос земли принимает форму закономерного порядка задолго до получения 
истинного знания» (Рейснер, 1925б, с. 94), а основными техниками становят-
ся индивидуальное и массовое внушение и гипноз, обращенные к вытеснен-
ным желаниям людей. Мистические идеологии ориентируют человека на сня-
тие напряжения и получение удовольствия через доступные идеологические 
практики здесь и сейчас, но не на контакт с реальностью и ее преобразова-
ние. Так воспитывается послушный человек, некритично относящийся к су-
ществующим табу и исполняющий предписанные идеологией требования, 
а при столкновении с трудностями ищущий авторитета и ориентирующийся 
на «магические» практики.

Формально‑эстетические идеологии возникают на базе мистических из-за по-
явления необходимости активного преобразования окружающей среды для вы-
живания. Для решения этой задачи общественный человек оказывается вы-
нужден найти форму (способ) решения. Однажды найденный способ затем 
не подвергается рациональному и критическому осмыслению, а идеализирует-
ся, занимает положение образца или шаблона, придающего устойчивость и од-
нообразие работе человеческого коллектива. Так возникают формы трудовых 
процессов и поведения – скотоводства, охоты, земледелия, войны, семейно-
го быта и т. д., создаются способы организации отдельных действий и способы, 
упорядочивающие совместную активность людей (формы, вырабатывающие 
формы). Они удерживаются традицией как идеал культуры. Слабым местом 
такой идеологии является сильная ригидность из-за идеализации найденных 
форм, что делает общественного человека нечувствительным к условиям, в ко-
торых найденные формы перестают выполнять функцию: «тем же объясняется 
слишком часто отсталое хозяйство с допотопной сохой, которое ведется толь-
ко потому, что так заповедовали деды, а соха вместе с сивкой-буркой является 
предметом упроченной и сентиментальной привязанности» (Рейснер, 1925б, 
с. 98). Еще одной угрозой в такой идеологии является потеря производствен-
ной цели в деятельности и вырождение ее в игру – процесс реализации фор-
мы оказывается важнее достижения цели. В таком обществе ключевая роль от-
водится изобретателям, творчество и талант которых позволяет найти формы, 
ложащиеся в основу процесса производства. Основной психологической тех-
никой данной идеологии является подражание.
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Рациональным идеологиям присуще создание идей на основе опыта и наблю-
дений, активное устремление к внешнему миру, его познание, закрепляющееся 
в системе рациональной символики, и активное воздействие на мир с учетом 
обратной связи. Появление такой идеологии связано с возникновением серь-
езных препятствий (бесплодная почва, холодный климат и т. п.), от которых 
невозможно ни уйти в мир фантазий, ни преодолеть их идеализированными 
способами. Кроме того, должна присутствовать определенная периодичность 
и закономерность в давлении природы, что позволяет его зафиксировать, пред-
видеть и спланировать работу по преодолению сил стихий. Слово здесь теря-
ет свою мистическую силу и становится орудием рационального отношения 
к миру. Ключевую роль в таком обществе играют ученые, врачи, инженеры, со-
здается и поддерживается инфраструктура, обеспечивающая их деятельность 
(институты, лаборатории, библиотеки, музеи – все, что позволяет сохранять 
и использовать накопленный коллективный опыт).

В классовом обществе, отмечает М. А. Рейснер, из-за разделения труда и от-
чуждения определенных классов, наличия дистанции и непреодолимых гра-
ниц между ними может существовать ситуация, когда классы живут посредст-
вом разных идеологий. Низшие, вытесненные на периферию, – в мистической 
форме, а высшие, доминирующие, – в формально-эстетической или рациональ-
ной. Одни и те же идеи и содержания могут приобретать кардинально разный 
смысл, будучи размещенными в разных идеологических формах. Кроме то-
го, кардинальное изменение способов производства, экономические и соци-
альные потрясения могут стать причинами трансформации идеологии, а этот 
процесс может быть как прогрессивным, так и регрессивным. Исследованию 
развития идеологий М. А. Рейснер посвятил свои последние работы: был про-
веден анализ идеологий восточных теократий (Рейснер, 1927), а также наме-
чен более масштабный проект – он стремился отследить развитие идеологий 
Европы от античности до XX в. (Рейснер, 1929). К сожалению, этот проект так 
и не был завершен в связи со смертью ученого.

Заключение

В прошлом веке М. А. Рейснер создал проект новой науки, предметное поле 
которой не ограничивалось областью непосредственного общения человека, 
а включало обширный социально-культурный контекст. В 20-е годы XXI в., 
во времена возрастающей неопределенности, появления новых технологий, 
вновь меняющих труд человека, распространения геймификации, разделения 
труда, технофобии, усиления поиска авторитетов и т. д. (подробнее об этом см.: 
Психологические исследования…, 2020; Социально-психологическая оценка 
рисков…, 2017; Человек в условиях…, 2020; и др.) знакомство с научным насле-
дием М. А. Рейснера полезно в рациональном осмыслении этих феноменов. 
Какую форму обретет новая «идеология», позволив справиться с этой неопре-
деленностью, – мистическую, формально-эстетическую или рациональную? 
И насколько общество окажется способным включиться в преобразование 
окружающего мира или уйдет в мир фантазий, сконструированных уже сов-
ременными технологиями?
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The article provides an overview of the key positions of social psychology project devel-
oped by M. A. Reissner in the 1920s. Social psychology is considered as a science that 
studies ideological and material foundations of specific class psychologies and related 
types of social groupings. The paper reveals the formation of scientist’s views, the se-
quence of research tasks settings and the course of their solution, which made it possi-
ble to move from issues of state and law functioning to the problems of social psycho-
logy. The paper describes three key forms of ideologies functioning with appropriate 
techniques: mystical, formal-aesthetic and rational.
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