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В данной статье рассказывается о неизвестном до сих пор психотехнике и психологе 
Петросе Врамовиче Ванециане, которому в этом году исполнилось 125 лет. Закончив 
гимназию в Москве, он поступил в Московский университет, став одним из учеников 
Г.И. Челпанова, освоив умение к серьезным экспериментальным работам. Даже не 
окончив университет, он начал работу в Институте экспериментальной психологии, и с 
этого началась его психолого-экспериментальная деятельность. В 1920-е гг. среди 
множества его мест, где он был трудоустроен, несомненно выделяется Государственная 
академия художественных наук (ГАХН). Там, в Лаборатории экспериментальной 
эстетики и искусствоведения, руководимой В.М. Экземплярским, сверхштатный 
аспирант П.В. Ванециан, участвуя в совместных исследованиях со старшими коллегами и 
учениками Челпанова по вопросам эстетического восприятия, подготовил статью «К 
вопросу о типических индивидуальных различиях при восприятии гармонических и 
композиционных отношений цветового комплекса» (сборник не вышел). После закрытия 
ГАХН жизнь Ванециана-психолога стала тесно связанной с психотехнической 
лабораторией Московского коммунального хозяйства (МКХ) Управления городских 
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железных дорог (ГЖД), где он проработал до 1934 г., «выросши» с должности 
ассистента до заместителя директора по научной части. За эти годы он проявил себя 
умелым и тонким экспериментатором, ориентированным на решение практических задач: 
сконструировал целый ряд установок и аппаратов, разработал несколько тестов, 
получивших широкое распространение в психотехнических лабораториях Союза по 
профподбору в области транспорта и промышленности. После выхода Постановления о 
педологических извращениях в системе наркомпросов (1936) у Ванециана возникли 
трудности с защитой кандидатской диссертации из-за применения тестов в ранее 
выполненных работах. С 1938 г. он преподавал в Ферганском объединенном 
педагогическом и учительском институте. В конце 1942 г. П.В. Ванециан пошел на 
фронт и погиб в 1943 г. в Орловской области.  

Ключевые слова: история психотехники, психология восприятия, ГАХН, 
психотехническая лаборатория, Московское коммунальное хозяйство, городское 
движение, аэрографический институт, маркировка воздушных линий. 
 

С 2021 г. на страницах рубрики «Антология» (ведет академик РАН А.Л. 

Журавлев) журнала «Организационная психология и психология труда» начали 

выходить статьи о психотехниках, нотовцах, психологах труда разной степени 

известности: Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, С.М. Василейский, И.Н. 

Дьяков, К.Х. Кекчеев, В.Н. Колбановский, Б.Ф. Ломов, Г.Ю. Малис, В.Н. Мясищев, 

К.К. Платонов, В.Ф. Рубахин, Д.И. Рейтынбарг, В.В. Чебышева, Г.И. Челпанов. В 

этих статьях удивительным образом сходятся два направления истории психологии: 

история психологии труда, заставляющая, как и сама психология труда, «ставить 

вопросы междисциплинарной интеграции, которая неизбежно требует опоры на 

комплексный и системный подходы к изучению субъекта труда и трудовой деятельности» 

(Дикая и др., 2016, с. 41), и история психологии советского периода, о ключевых 

особенностях которой еще помнят многие и массовый интерес к ней устойчиво 

сохраняется (Журавлев и др., 2024, с. 7) 

О психотехнике П.В. Ванециане не знает, наверное, большинство историков 

психологии. Его биография, сейчас видимая достаточно отчетливо, стала известна только 

после обращения к архивам.  
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Петрос Врамович (Врамшабиевич) Ванециан родился в сентябре 1899 г. (более 

точной даты пока установить не удалось) в уездном городе Александрополь Эриванской 

губернии (ныне – г. Гюмри, Армения). В личном листке по учету кадров он писал, что 

его отец – служащий, из мещан, но в биографии его родного брата, известного 

художника, иллюстратора книг русских классиков Арама Врамшапу Ванециана (1901-

1971) сказано, что их отец был железнодорожным мастером, в 1903 г. он перевелся на 

службу в Москву. Мать была домохозяйкой. В 1914 г. отец умер. В 1917 г. Петрос 

Врамович закончил гимназию при Лазаревском институте восточных языков (другое 

название – Московский армянский гг. Лазаревых институт – было такое армянское 

высшее учебное заведение в Москве), после чего поступил в I Московский 

государственный университет в 1918 г. на историко-филологический факультет – он так 

и указал в личном листке, но в 1919 г. эти факультеты (вместе с юридическими) были 

преобразованы в факультеты общественных наук (ФОН). ФОН в МГУ создали 12 мая 

1919 г., куда вошли экономическое, политико-юридическое и историческое отделения, а в 

1921 г. добавились литературно-художественное и этнолого-лингвистическое отделения. 

В 1922 г. Ванециан закончил «философское отделение, психологический уклон» 

факультета общественных наук, получив специальность «психолог» (ГАРФ, Р-9506. 

Оп. 23. Д. 981. Л. 83). Еще учась в университете, он начал работать в Психологическом 

институте практикантом, лаборантом, а с 1921 г. – научным сотрудником Отдела 

прикладной психологии. Далее, на протяжении 1920-х гг. он был сотрудником 

множества учреждений, где-то работая по году, по три, порой на половине ставке 

научного сотрудника, педагога-психолога или психолога: Отдел психологии труда при 

Наркомтруде, Психотехническое отделение Центрального института труда, 

распределитель Чрезвычайной комиссии по борьбе с детской беспризорностью при 

Московском отделе народного образования, Московский государственный 

психоневрологический институт при Наркомздраве, издательство ЦК профсоюзов 

работников искусств и т.п.  
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РАБОТА В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК 

В 1926 г. Петрос Врамович поступил в Государственную академию 

художественных наук (ГАХН) временным научным сотрудником психофизической 

лаборатории, а с 1927 г. до 1929 г. был сверхштатным аспирантом (Там же). Это 

важная, хотя и недолгая, часть его трудовой деятельности, поэтому мы подробнее 

остановимся на этом.  

Исследователи истории ГАХН Н.С. Плотников и Н.П. Подземская 

приравнивают значение Государственной академии художественных наук в русской 

интеллектуальной истории ХХ в. к Атлантиде – «по глобальности институционального 

проекта, реализованного в деятельности Академии, по многочисленности ее участников и 

разнообразию научных направлений, представленных в ней» (Плотников, Подземская, 

2017, с. 5). После чисток в Академии и закрытия ее в 1931 г. «она превратилась... в 

исчезнувший континент. Выжившие после чисток и репрессий члены Академии на 

протяжении всего советского времени старательно избегали каких-либо публичных 

воспоминаний о деятельности в ней и печатали свои научные разработки, начатые в 

Академии, без упоминания о месте их возникновения» (Там же). Действительно, целый 

ряд психологов, работавших в ГАХН, – И.Н. Дьяков, С.А. Жекулин, С.В. Кравков, 

Б.М. Теплов, Н.П. Ферстер, И.П. Четвериков, В.М. Экземплярский – не вспоминали 

этот период своей жизни, даже в личных документах он обнаруживается далеко не сразу, 

но в течение своей жизни они неизменно держались в поле зрения друг друга. 

Деятельность ГАХН была разнообразной: «научно-исследовательская; 

методологическая (интеграция знания); просветительская; издательская; 

коммуникативная (сообщество ученых); организационная (выставки, образовательные 

практики); экспертно-консультативная (образовательные программы). В Академии 

присутствовали дисциплинирующие ученых четкие планы и отчеты, но также царил 
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творческий хаос, приносящий неожиданные и продуктивные плоды» (Гусельцева, 2021, 

с. 14).  

Среди множества известных ученых в Академии работал Г.И. Челпанов, 

пригласивший из Института экспериментальной психологии своих учеников Н.А. 

Рыбникова, В.М. Экземплярского, Б.Н. Северного, А.А. Смирнова, Б.М. Теплова и 

др. (Марцинковская, Полева, 2022, с. 118). В 1923 г. было организовано Физико-

психологическое отделение (заместителем Президиума которого был психолог профессор 

И.П. Четвериков (Стоюхина, Мазилов, 2018, а,б), затем – Психофизическая 

лаборатория, в 1928-1929 академическом году переименованная в Лабораторию 

экспериментальной эстетики и искусствоведения (Лаборатория, 1929, с. 224). 

Возглавлял ее В.М. Экземплярский, под чьим руководством сотрудники постепенно 

пришли к изучению вопросов, касавшихся индивидуальных типических особенностей в 

области цветового восприятия, восприятия картин, музыкального восприятия и др. (Там 

же, с. 225), таким образом усиливая установку на искусствоведческие проблемы и 

сохраняя ряд тем предыдущего периода деятельности лаборатории. В 1929 г. готовился 

третий сборник ее работ «К проблеме типологии эстетического восприятия», куда 

сверхштатный аспирант Петрос Врамович Ванециан представил статью «К вопросу о 

типических индивидуальных различиях при восприятии гармонических и 

композиционных отношений цветового комплекса» (Там же, с. 226). Также его фамилия 

упоминается в ряде протоколов заседаний, где обсуждались доклады более опытных 

коллег – В.М. Экземплярского «Дифференциально-психологический подход к 

проблемам эстетики» (Искусство как язык..., 2017, с. 373), Н.И. Жинкина «Кино – 

искусство событий» (Там же, с. 577), С.С. Скрябина «Понятие искусства у К. 

Фидлера» (Там же, с. 764).  

В июне 1929 г. в отзыве для Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУ) В.М. 

Экземплярский писал: «Состоя временным научным сотрудником, а затем сверхштатным 

аспирантом Государственной Академии Художественных Наук, Петрос Врамович 
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Ванециан провел в находящейся в моем заведывании Лаборатории экспериментальной 

эстетики и искусствоведения экспериментальное исследование на тему «О восприятии 

гармонических и композиционных отношений в области цвета». Представленная им на 

основе экспериментальных данных работа принята к опубликованию после обсуждения 

ее в заседании сотрудников Лаборатории. Работа эта обнаружила уменье автора создать 

оригинальную постановку опытов, связав ее с основными искусствоведческими 

проблемами в данной области; в разработке данного исследования П.В. Ванециан 

пришел к некоторым интересным результатам, касающимся т.н. «аспектов» в восприятии 

сочетаний в области цветового комплекса, дающим возможность внести углубление в 

существующую классификацию типов эстетического восприятия по отношению к 

данному материалу.  

Обнаружив уже в этой работе умение поставить экспериментальное исследование, 

овладение методами исследования и разработки материала, П.В. Ванециан в конце 

истекшего года доложил в Комитете по изучению художественной агитации и 

пропаганды ГАХН о новом исследовании на тему: «О восприятии художественного 

плаката». В этом исследовании особенно ценно широкое применение приемов 

статистической обработки материала, полученным в массовых коллективных 

исследованиях, а также имеются интересные результаты относительно факторов, 

определяющих эффективность плаката. <...> в лице П.В. Ванециана мы имеем ценного 

молодого научного работника, владеющего методами самостоятельного научного 

исследования» (Архив. Л. 68).  

С.В. Кравков, знакомый с Ванецианом по работе в Институте экспериментальной 

психологии и ГАХН, также подчеркивал, что Петрос Врамович «обнаруживает живой 

подход к теме, экспериментальную изобретательность и хорошую ориентировку в 

научной литературе вопроса. Последнему способствует знание им иностранных языков. 

Вместе с тем, необходимо отметить и практический уклон выбираемых им для своего 

исследования вопросов» (ГАРФ. Р-9506. Оп. 23. Д. 981. Л. 66). 



Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2024. Т.9. № 4. 

Н.Ю. Стоюхина Психотехник городского движения, экспериментатор и изобретатель Петрос Ванециан (к 125-летию 

со дня рождения). DOI: 10.38098/ipran.opwp_2024_33_4_008 

177 

В 1929 г. началась кампания борьбы против Академии, приведшая к ее 

ликвидации в 1931 г., после чего «работа гахновцев долгое время не могла стать 

признанным фактом истории гуманитарной науки ХХ века и занять свое законное место 

в спектре научных и эстетических дискуссий 1920-х гг.» (Плотников, Подземская, 2017, 

с. 5). 

ПСИХОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
МОСКОВСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 1927 г., еще работая в Академии, Ванециан поступил на должность лаборанта в 

психотехническую лабораторию Московского коммунального хозяйства (МКХ) 

Управления городских железных дорог (ГЖД) и проработал там до 1934 г., заняв 

должность заместителя директора по научной части (лаборатория преобразовалась в 

Научно-исследовательский институт городского движения и водительских кадров при 

Президиуме Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Моссовет РКиКД)). 

Говоря об этой лаборатории, ее значении для Москвы, а также для психотехники, 

а в дальнейшем – психологии труда и эргономики, следует вспомнить об условиях ее 

создания. Весной 1921 г. в стране начали улучшать быт рабочих, уплотняя бывших 

владельцев квартир, переселяя трудящихся с окраин в благоустроенные дома в центре 

города. Таким образом частично решилась жилищная проблема, но родилась другая – 

как добраться до рабочего места утром, а вечером – домой. Ввиду большого расстояния 

это действительно было трудно, и трамвай как единственный городской общественный 

транспорт перестал быть средством передвижения, превратившись в важный инструмент 

социальной политики. Трамвай мог бы многократно улучшить жизнь москвичей, экономя 

время и комфортно перемещая их с одного конца города на другой, но за 

послереволюционные годы трамвайный парк пришел в совершенный упадок и не мог 

справиться с задачей. Но начиная с 1923 г., стали строить новые пути, выпускать новые 

вагоны, увеличивать количество вагоновожатых, кондукторов и контролеров... 
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Одновременно возросло и количество несчастных случаев – 4178 случаев в Москве за 

1927 г., 692 из них повлекли смерть или ранения людей (Дьяков, Петровский, 1928, с. 

1). Постепенно к специалистам дорожного движения пришло понимание того, что 

административные или технические меры не спасают, но «в соединении с 

психотехническими исследованиями в коммунальном деле приводят к надлежащим 

результатам» (Там же). Ввиду того, что авария – сложное явление, имеющее несколько 

причин (поведение водителя, движение встречной машины, особенности дорожной 

поверхности), психотехнический отбор «движенцев» с последующим составлением 

профессиограмм был признан наиболее действенным способом борьбы с аварийностью.  

Сам Петрос Врамович писал об истории создания лаборатории: «возникнув еще в 

1925/26 г. в стенах психотехнической лаборатории Института физической культуры и 

приступив в то время к профподбору водителей автотранспорта, лаборатория с момента 

своего оформления в 1927 г. в системе МКХ вовлекла в круг испытаний также 

вагоновожатых и кондукторов трамвая, охватив таким образам своей работой весь 

механический транспорт Москвы. Официальная регламентация этой работы рядом 

обязательных постановлений Моссовета и других органов сделала психотехнические 

испытания необходимым этапом к получению прав на управление машиной в г. Москве и 

отвела значительную роль участию лаборатории в общей системе работ по 

рациональному распределению водительских кадров не только Москвы, но и отчасти 

Союза» (Ванециан, 1932, с. 115).  

С конца 1925 г. заведующий лабораторией И.Н. Дьяков (Стоюхина, 2013, 2021) 

и технический руководитель Н.В. Петровский (Стоюхина, 2010, 2012, 2015б) 

вырабатывали методы изучения профессий «движенцев» – шоферов, вагоновожатых, 

кондукторов, контролеров, результатом исследования длиной в 3 года стало отдельное 

издание «Психотехника в коммунальном деле» (1928). Отношения между Дьяковым, 

Петровским и руководством Всероссийского общества психотехники и прикладной 

психофизиологии (ВОПиПП) в лице И.Н. Шпильрейна не складывались (Стоюхина, 
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2015а,в), причиной чему были, в первую очередь, методологические разногласия, 

вызванные применением различных методик исследования: Дьяков и Петровский 

основывали свои результаты на лабораторных, аппаратурных и тестовых методах и были 

против трудового метода, активно продвигаемого Шпильрейном. Порой спор выходил за 

рамки научной дискуссии: так И.Н. Шпильрейн обвинял своих оппонентов в 

жульничестве, будто бы они подтасовывали исследования, многократно увеличивая 

количество исследований с целью придать своей работе больший вес (Шпильрейн, 1931, 

с. 266). С 1929 г. в лаборатории происходили большие изменения: И.Н. Дьяков ушел в 

этом же году, в октябре 1930 г. арестовали Н.В. Петровского, на должность научного 

консультанта пришел профессор А.П. Нечаев (Стоюхина, 2015а), техноруком – 

трудились Юлий Иосифович Шпигель, ассистентами – Петрос Врамович Ванециан, 

Эдуард Иванович Уссит. Директором Психотехнической лаборатории Московского 

управления транспорта стал рабочий-выдвиженец, член Моссовета А.И. Добров, 

введенный Правлением ВОПиПП по указанию партии в рамках движения «рабочих-

ударников – в науку». Лабораторию перевели в систему Мостранса. 

Спустя несколько лет, Ванециан писал о первом этапе деятельности лаборатории: 

«методика психотехнических испытаний, применявшаяся И.Н. Дьяковым с момента 

организации им лаборатории, будучи лишена сколько-нибудь серьезных 

профессиографических основ, в своей экспериментальной части страдала настолько 

существенными проблемами и недостатками, что после длительной борьбы, 

разрешившейся сменой руководства, сразу же встал вопрос о коренной реорганизации 

всей постановки работы» (Ванециан, 1932, с. 115). 

После смены части своего состава сотрудники лаборатории пересмотрели и 

критически оценили наработанное ими ранее: имевшиеся тесты, возрастные и 

профессиональные нормы, полученные в результате выполнения этих тестов, 

экспериментальные приборы и аппараты. По словам Ванециана, все это было не 

эффективно для изучения профессий вагоновожатых, шоферов, кондукторов. 
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Сотрудники лаборатории провели большую работу на многотысячном материале для 

выявления социально-классовых и биологических влияний на решаемость тестов, 

доказывая безусловное влияние, главным образом, фактора образования; они 

разработали новые дифференциальные нормы, введя их в практику транспортной 

лаборатории. Деятельность по профессиографированию, начатая И.Н. Дьяковым и Н.В. 

Петровским, продолжилась, но развернулась на изучение профессии шофера. «Трудовой 

метод в форме, предложенной т. Шпильрейном, принятый в этих работах в качестве 

основного метода, был дополнен лабораторией в отношении профессии вагоновожатого 

данными протокольного хронометража и наблюдения, и опытами применения так 

называемого самоэксперимента в производственной обстановке» (Там же, с. 118) и 

расширен социально-классовым анализом трудовых стимулов. Дополнительно стали 

изучать профессии водителей речного транспорта и регулировщиков уличного движения. 

Планировалось, что работа лаборатории по профотбору должна получить не 

только практическое, но и методологическое значение: следовало обдумать и 

спланировать недостаточно используемое прямое наблюдение; в профессиографическом 

анализе больше привлекать объективный материал; «дополнить существующие критерии 

профценности дифференцированным критерием, почерпнутым из самого процесса 

профессиональной работы» (Там же) для изучения аварийности. 

ВАНЕЦИАН – ПСИХОТЕХНИК 

Когда И.Н. Дьяков и Н.В. Петровский работали над вопросами профотбора как 

метода борьбы с аварийными ситуациями, П.В. Ванециан в этой же лаборатории 

пытался решать плохо исследованные тогда в науке и практике задачи светотехники: 

нормы рационального освещения, меры борьбы с ослеплением, воздействующим на 

человека, процесс его работы и т.п. Работа П.В. Ванециана заключалась в исследовании 

ослепляющего действия автомобильных фонарей и выработке методов борьбы, что 

дополнительно осложнялось плохим состоянием дорог, неупорядоченностью уличного 

движения, недисциплинированностью населения, неудовлетворительностью и 
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неравномерным распределением уличного освещения, полной неосвещенностью 

загородных дорог и т.п. Трамвайные работники требовали запретить ослепляющие 

автомобильные фонари, вредящие прохожему и вагоновожатым, но автобусные шоферы, 

напротив, настаивали на необходимости для их работы фонарей большой силы света.  

Объединив усилия Психотехнической лаборатории с Лабораторией подотдела 

наружного освещения МКХ и Лабораторией Института народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, специалисты экспериментально исследовали вопрос лабораторными 

методами, изучая факторы, обусловливающие различные степени ослепляющего 

действия, и факторы, определяющие степень видимости пути для шофера. Степень 

ослепляющего действия автомобильных фонарей различных систем, типов и сил света на 

вагоновожатых и прохожих устанавливалась посредством определения процента 

понижения остроты сумеречного зрения у испытуемого, подвергавшегося 15-секундному 

воздействию ослеплявших фонарей семи типов, имевших различную конструкцию и силу 

света. Этим исследованием сотрудники лаборатории встали на позицию прохожего и 

вагоновожатого, страдавших от ослепления автомобильными фонарями. Степень 

видимости пути для шофера исследовалась как со стороны предельной дистанции 

видения, так и со стороны различения профиля и поверхности пути, т.е. в экспериментах 

учитывали и интересы шофера, страдавшего от недостаточности освещения. Если ясность 

видения для каждого фонаря характеризовалась количеством воспринятых элементов, 

освещавших с одних и тех же точек постоянной для всех случаев зоны, то для дальности 

зрения, по отношению к различным фонарям, характеристикой служили величины 

соответствующих дистанций предельного видения при значительных различиях, 

возникавших при прямом и наклонном направлении луча света. После тщательного 

изучения вопроса сотрудники лаборатории высказали свои предложения: сила 

автомобильных лампочек не должна превышать 25 ватт у автобусов, а у остальных 

машин – 5; все машины должны быть снабжены приспособлениями, обеспечивающими 

возможность изменения силы света фар или двойного накала с тем, чтобы слабый накал, 
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обязательный, как правило в условиях езды в черте города, понижал силу света фар; 

переключать лампочки на полный свет можно при движении за чертой города, по 

неосвещенным и мало оживленным пунктам для кратковременной сигнализации, при 

неблагоприятной погоде; следует переустановить фары так, чтобы пучок яркого света 

падал наклонно к земле, ближняя же граница яркого пятна, бросаемого фокусом 

рефлектора на землю, находилась бы не далее 10 метров от машины; заменить стекла 

простого прозрачного типа рифлеными стеклами.  

В отзыве известного физика, специалиста в области светотехники, заслуженного 

деятеля науки и техники, работавшего во Всесоюзном электротехническом институте, 

С.О. Майзеля говорилось: «я нахожу результаты интересными и дающими, в первом 

приближении, достаточно ясные указания на вредное действие блесткости. <...> Сама 

выбранная методология психотехнического исследования представляет в применении к 

освещению улиц и вообще открытых пространств, интерес новизны и обещает дать очень 

существенные результаты. Необходимо всеми силами добиваться средств на 

продолжение работы» (ГАРФ. Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 9081. Личное дело. П.В. 

Ванецан. Л. 67).  

Данная работа послужила основой одного из обязательных постановлений 

Моссовета (Ванециан, 1928, с. 74). 

Психотехническая лаборатория, теперь уже относящаяся к Моссовету, с осени 

1930 г. развернула работы в направлениях: профподбора, профобучения и аварийности 

(Ванециан, 1933, с. 20). Сектор аварийности, где трудился Петрос Врамович, имел 

самостоятельные задачи по выработке мер борьбы с происшествиями на транспорте, он 

также помогал и другим секторам, ставил перед ними новые задачи, представлял уже 

оформленные материалы для их работы. Работа сектора аварийности проходила в двух 

направлениях: 1) путем статистического изучения закономерностей в течении аварий во 

времени, в пространстве, в зависимости от иных факторов объективного характера, в 

зависимости от «личного фактора» и «среди этих работ особое место занимали работы, 
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изучающие аварийность в свете теории вероятности – области, мало исследованной, как 

у нас, так и за границей» (Там же); 2) путем монографического изучения отдельных 

аварий методом целостного анализа, предполагавшее совместное участие психотехника, 

техника, порой, и психиатра в обследовании на месте каждой отдельной аварии и 

всестороннее выяснение всех вызвавших ее причин. 

Тему безопасной жизни человека в большом городе Ванециан продолжил вместе с 

коллегой, с которым у него были приятельские отношения, Николаем Сергеевичем 

Оральниковым (1892-1943). Это было исследование о динамике уличного движения, 

серьезно возросшего с середины 1920-х гг., и методах его измерения.  

Окружение водителя – «ограниченная пространственными и временными 

пределами интенсивность движения, или иначе степень загруженности проездов 

экипажами и пешеходами, динамики уличной жизни, или скорость движения снующих 

взад и вперед машин, повозок и людей, метеорологические условия, их годовые сезонные 

и суточные изменения, профиль пути, состояние и характер одежды улиц, прямизна и 

кривизна направления проездов, условия освещения и пр.» (Ванециан, Оральников, 

1931а, с. 10) – настолько сложно, что трудно выделить самый главный фактор влияния 

на профессиональную обстановку водителя, определить степень участия каждого фактора 

в конкретном несчастном случае или аварии. Авторы выстроили исследование по 

следующему плану: установили факты изменения какого-либо условия на протяжении 

отрезка времени, установили качество работы водителя за тот же промежуток времени и 

сопоставили эти два ряда фактов для выяснения влияния на качество работы водителя 

(Там же). Коллеги-инженеры из других отделов Москомтранса предоставили материал 

по напряженности уличного движения, обследовав большинство проездов г. Москвы в 

различное время дня, составили картограмму суточной нагрузки различных участков 

городской сети. Сопоставив эти данные со статистикой трамвайных аварий в различных 

пунктах города, Ванециан и Оральников пришли к выводу, что основной причиной 

аварий является скорость транспорта – но как ее измерить? Имевшиеся способы не 
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годились, и авторы предложили разработанный ими же «метод параллельного измерения 

скоростей», сочетавший простоту и точность, которые требовались практикой. 

Исследовав 70 московских улиц, психотехники выяснили: «не всякая улица, плотно 

наполненная экипажами, является непременно в высокой степени аварийной, обратно, не 

всякая улица с малой загруженностью оказывается благополучной в смысле аварий. По-

видимому, здесь в этом сопоставлении не был учтен фактор скорости» (Там же, с. 14). 

Для точного учета влияния скорости требовалось собрать большой количественный 

материал, чтобы судить о пределах точности предлагавшегося метода измерения. Его 

изложение и было целью этой статьи. 

П.В. Ванециан и Н.С. Оральников совместно написали еще одну работу – это 

был доклад об исследовании эффективности плаката на I съезде Всесоюзного общества 

психотехники и прикладной психофизиологии (20-25 мая 1931 г., Ленинград). В то 

время к плакату был большой интерес. Исследование Ванециана и Оральникова было 

направлено на ту же цель, что и у Ф.Н. Барановского, А.А. Гайворовского, И.Н. 

Дьякова, М.Д. Карнаухова, Д.И. Рейтынбарга, Г.А. Ротштейна и др. (Стоюхина, 

2012) – найти количественное выражение для устанавливаемых связей между 

компонентами эффективности и ее объективными коррелятами в плакате.  

Испытуемым (80 человек) предъявили 9 американских плакатов по технике 

безопасности, предложив «описать изобразительное содержание плаката; его цветность; 

смысл изображения; отметить наиболее нравящийся плакат с указанием мотивов 

нравимости; указать занимаемое им место в пространственном ряду» (Ванециан, 

Оральников, 1931б, с. 30). При обработке материалов экспериментаторы учитывали 

порядок расположения плакатов, запоминаемость и легкость воспроизведения каждого 

плаката, обилие представлений, понятность, «правильность» изображения, количество 

значимых слов в случаях обоснований нравимости (такой термин придумали авторы – 

примечание Н. Стоюхиной), количество и распределенность случаев эстетической и 

неэстетической нравимости, количество высказываний для хрономатических и 
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ахроматических цветов, количество высказываний о смысле плаката и др. Авторы 

выяснили, что компоненты эффективности располагались в следующем порядке: 

нравимость, понятность, запоминаемость, легкость воспроизведения, обилие 

представлений и объективный порядок. А вот цвет не оказал никакого влияния на 

сохранение плаката в памяти и на легкость его воспроизведения. Осмыслению 

изобразительной стороны плаката содействовали «трибунные приемы центральной 

фигуры, обращенной к зрителю» (Там же, с. 31). 

Ванециан участвовал еще в одной работе, направленной на решение вопросов 

психотехники воздействия. Психолог Софья Николаевна Беляева-Экземплярская 

(1895–1973), знакомая по работе в Лаборатории экспериментальной эстетики и 

искусствоведения ГАХН, исследовала восприятие прейскуранта покупателем, в котором 

ей помогали бывшие коллеги-психологи по ГАХН П.В. Ванециан и Сергей Сергеевич 

Скрябин (1902-?) (Беляева-Экземплярская, 1931). Магазинный стенной прейскурант, 

называемый еще «немой справкой», мог облегчить работу продавца, избавив его от 

объявлений цены товара каждому покупателю; такой прейскурант мог указать 

покупателю цену товара без его обращения к продавцу, или помочь заранее составить 

план покупок. Кабинет торговлеведения Комиссаровского технического училища (КТУ) 

при Московском областном союзе потребительских обществ (МосПО) поручил 

психологам проверить прейскуранты в московских магазинах на единообразное 

оформление, хорошую видимость, легкое прочтение, для чего была выработана схема 

исследования по существенным признакам прейскуранта: размеру, ширине и высоте, 

величине букв, расстоянию между ними, промежутку между строчками, цвету таблицы и 

букв, шрифту букв и цифр, освещению, удаленности от покупателя.  

С помощью метода вариации расстояния и измерения времени нахождения цены, 

авторы обнаружили, какой шрифт лучше подходит, установили величину букв, 

расстояние между буквами и строчками, форму прейскуранта и т.д. Полученные данные 

имели значение для любой печатной справки, а также для объявления и плаката. 
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Снова Петрос Врамович вернулся к теме городской безопасности, а именно – 

уличному освещению, уже работая в Научно-исследовательском институте городского 

движения и водительских кадров при Президиуме Московского совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Моссовет РКиКД). В июле 1932 г. свето-

вакуум-технический отдел Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) 

обратился к НИИ городского движения и водительских кадров с предложением взять на 

себя работу по изучению влияния блесткости городского освещения на способность 

ориентации людей, находящихся в условиях уличного движения. Исследование должно 

было выяснить спорный вопрос о достоинствах прожекторного освещения города и, в 

частности, площадей, с точки зрения безопасности. Москва превращалась в образцовую 

пролетарскую столицу, ее внешнему виду придавалось большое значение. Плохое 

уличное освещение в большом городе представляло большую опасность, но и слишком 

яркое – тоже: «понижая зрительную способность глаза и вызывая непроизводительное 

использование освещения и затрачиваемых на него средств, ослепляющее действие 

светящихся точек может само стать в условиях уличного движения фактором увеличения 

несчастных случаев» (Ванециан, 1935, с. 33). Примерно с 1932 г. в крупных городах 

страны городские площади заливались светом осветительных прожекторных установок, 

но никто не дал качественную оценку результатов освещения с точки зрения 

безопасности движения, и если для поднятия производительности труда и снижения 

промышленного травматизма рациональное освещение привело к значительным успехам, 

то система городского освещения вряд ли была рациональной. Яркий свет на улицах 

города достигался мощными источниками, которые могли ослепить, поэтому важно 

решить, насколько рационально «блесткое уличное освещение» (Там же, с. 33), каким 

было прожекторное освещение. Ряд вопросов – может ли привести блесткое уличное 

освещение к авариям, несчастным случаям в городском движении? не оказывает ли оно 

эмоциональное воздействие на поведение? не мешает ли ориентироваться пешеходу и 

целесообразно действовать в моменты опасности? сохраняет ли водитель быструю 
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реакцию на возникающую аварийную ситуацию? – требовал творческого и научного 

эксперимента. Ванециан создал установку, значительно имитирующую ситуацию 

водителя за рулем, «находящегося» в движущемся потоке и постоянно «видящего» яркие 

«фары» «встречного транспорта». «Встречные огни» требовали выбора реакции, и 

«водитель» должен был учесть 1) различие в цвете лампочек, 2) их местоположение, 3) 

неоднозначную связь между характером раздражителя и требуемым движением, 4) 

наличие комбинаций раздражителей, 5) противоречивую ситуацию, т.е. осмысления и 

самостоятельного нахождения правильного решения требовала каждая ситуация. 

Испытуемыми были кандидаты в профессии вагоновожатых и шоферов. 

Экспериментатор регистрировал время реакции с помощью хроноскопа Hippa и 

ошибки качества или точности реагирования, регистрируемые электромагнитными 

счетчиками. В результате выяснилось, что упражнение приводит к ускорению реакции и 

увеличению ее точности (правильности); прожекторное освещение замедляет скорость 

реакции и снижает ее правильность; внезапно возникающее блесткое освещение 

воспринимается интенсивнее, чем постоянное действие блесткости; различные люди по-

разному подвержены действию блесткого освещения и т.д. В целом П.В. Ванециан 

подтвердил, что блесткое освещение отрицательно влияет на поведение человека.  

Как сотрудник психотехнической лаборатории, одним из направлений 

деятельности которой был профотбор кандидатов на водительские профессии, Петрос 

Врамович занимался также тестовыми профиспытаниями. На Всесоюзном совещании 

психотехнических лабораторий на автотранспорте он выступал с обстоятельным 

докладом «Система психотехнического профподбора кандидатов на водительские 

профессии, принятая в Институте городского движения и водительских кадров 

президиума Моссовета» (Ланина, 1933). Он рассказал об истории развития тестовых 

испытаний, принятых в Институте городского движения, и о намеченной апробации 

большой серии тестов: «была проработана методика экспериментов, тесты были 

подвергнуты анализу и проверены на ряде контрольных групп. ...выявили себя как 
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наиболее профессиографически оправданные и эффективные следующие испытания: 

динамического глазомера, технического и общего интеллекта (аппарат Хайдера, 

Киногност, трансмиссии, лабиринт) и сенсомоторной координации, точнее: способности 

владения импульсами в условиях реакции выбора с переключением при отвлечении 

внимания (испытание на аппарате Руппа в методике Института). Ряд других тестов – 

Scheibenausgeber Couve, Пиорковского, Гизе, оценки скорости движения, 

статистического глазомера, различные варианты бумажных не дали положительных 

результатов» (Там же, с. 277). Ванециан предположил большую эффективность 

испытаний практического интеллекта и сенсомоторной сферы при условии комплексного 

охвата функций в сравнении с аналитическими (изолированными) испытаниями 

внимания, не давшими положительных результатов, и указал на необходимость более 

тщательного подхода к вопросу о так называемом объективном критерии. На основе 

оправдавших себя тестов была проработана система квалификаций и сопоставлена с 

практикой, поэтому Институт начал конструировать и апробировать тесты на изучение 

реактивно-моторных установок.  

Важной работой в научно-практической деятельности психотехника Ванециана 

был профотбор регулировщиков уличного движения, завершившийся в 1934 г. 

подготовленной к печати рукописью «Руководство по профподбору инспекторов РУД 

(регулирование уличного движения – примечание Н. Стоюхиной)» (к сожалению, 

рукопись не обнаружена). Экспертное заключение по ней было получено от Е.С. 

Браиловского, профессоров Б.Н. Северного, В.Н. Экземплярского, отметивших 

трудности исследования процесса ориентировки регулировщиков в динамических 

структурах уличного движения с помощью тестов, а также писавших: «работа <...> 

имела значительное содержание, включавшее в себя и изучение технической стороны 

профессии, и объектов регулирования, психологическое изучение профессии, выработку 

методики профотбора, экспериментальную проверку методики с собиранием данных 

производственной оценки, детальную математическую разработку результатов и их 
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анализ и т.д. Изучение технической стороны профессии и объектов регулирования 

проводилось с большой полнотой. Психологическое изучение профессии использовало 

большинство применяемых в современной психотехнике методов и дало подробно 

разработанную профессиограмму. <...> обращает на себя внимание разработка методики 

профотбора регулировщиков, в основе которой лежит отказ от психотехнического 

шаблона и значительная оригинальность в конструировании как бумажных тестов, так и 

аппаратурных. <...> следует признать, что методика, разработанная т. Ванецианом, 

содержит в себе достаточное число элементов, которые, при некоторой их доработке и 

правильной их компановке, образуют вполне надежную методику психотехнического 

отбора регулировщиков» (ГАРФ. Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 9081. Личное дело. П.В. 

Ванециан. ЛЛ. 52-53). 

Эта работа получила неожиданное международное продолжение. В 1934 г. в 

Москву по линии Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) 

приезжал психолог, профессор И.-М. Нестор из Румынии, и, вероятно, при посещении 

какой-то организации он познакомился с рукописью П.В. Ванециана «Руководство по 

профподбору инспекторов РУД», которая показалась иностранному гостю столь важной, 

что на эту работу была напечатана рецензия в журнале «Analele Psihologie» Румынского 

общества психологов в 1935 г., и переводилась на румынский стараниями психологов К. 

Рэдулеску-Мотру и И.-М. Нестора (Там же, л. 54-56). 

О научных и практических заслугах Ванециана за время работы в НИИ ГДиВК 

говорит справка, выданная директором института в 1934 г.: «за время его (Ванециана – 

примечание Н. Стоюхиной) работы сделаны в порядке личного изобретательного почина 

следующие изобретения и технические усовершенствования в области конструирования 

психотехнических аппаратуры и тестов: реактивно-моторная установка для испытания 

сочетательных реакций; ранжир-аппарат для испытания практического интеллекта и 

способности ориентировки в ситуации; аппарат для испытания оценки инерции и пути 

торможения; тест «Магистрали» (в двух вариантах) для испытания внимания, 
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ориентировки в пространстве, сообразительности и пр.; тест «Повороты» для испытания 

соотносительных пространственных представлений; тест для испытания ориентировки в 

ситуации; тест для испытания ретенции и переключения внимания; тест для испытания 

идеомоторной координации; сортировочный лабиринт для испытания общего интеллекта; 

тест (сортировочный) для испытания выбора в ситуации; экспериментальный экран для 

испытания вагоновожатых; система психомоторных тестов; аппарат для испытания 

технического интеллекта; ряд новых вариантов тестов «Фридриха», «Трансмиссий» и 

др., используемых в практике работы Психотехнической лаборатории Отдела по 

регулированию уличного движения (ОРУД); предложен и внедрен в практику 

испытаний усовершенствованный аппарат (типа Хейдера), получивший широкое 

распространение в психотехнических лабораториях Союза по профподбору в области 

транспорта и промышленности» (Там же, л. 68).  

В 1935 г. Петрос Врамович был командирован от НИИ ГДиВК в г. Ленинск-

Кузнецкий Кемеровской области – один из городов Кузбасса, где в конце 1920-х гг. 

была организована Сибирская центральная горноспасательная станция и Научно-

исследовательский институт горнодвижения. Московский институт помог приобрети 

аппаратуру, частично изготовив ее в своих мастерских, предоставил чертежи для 

изготовления на месте, предоставил сотрудников (П.В. Ванециан и Д.П. Боублей), 

«которые ознакомившись на месте со всеми специфическими особенностями профессии, 

провели в высшей степени полезную консультативную работу с психотехнической 

лабораторией по разработке методики отбора и постановке эксперимента» (Там же, л. 

63). Из аппаратуры, предоставленной Институтом и используемой психотехниками в 

Ленинск-Кузнецке, «значительную часть сконструировал П.В. Ванециан» (Там же, л. 

64).  

В 1935 г. Петрос Врамович перешел на работу в Научно-исследовательский 

Аэрографический институт (позже – Научно-исследовательский институт гражданского 

воздушного флота, сейчас – Государственный научно-исследовательский институт 
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гражданской авиации) на должность научного специалиста-психофизиолога в секторе 

аэрообстановки, занимался малоизученной областью маркировки воздушных линий (Там 

же, л. 82), важной для безопасности кораблевождения. О сути этого засекреченного 

экспериментального исследования видимости маркировочных знаков профессор Б.Н. 

Северный писал в заключении: «постановка задачи охватывает комплекс основных 

вопросов, касающихся величины и формы, расцветки и расположения знаков, т.е. 

факторов эффективности всякой сигнализации. Материал исследования определяется по 

преимуществу областью буквенных и цифровых обозначений. Намечается особая серия 

опытов над элементами кодовых обозначений, но этот вопрос представляет собой тему 

самостоятельного исследования... <...> Что касается техники экспериментов, то она не 

вызывает сомнений» (Там же, лл. 52-53). Начальник сектора аэрообстановки института 

Сержерс отмечал исключительные профессиональные качества Ванециана и результаты 

его работы: он «провел ценную библиографическую работу над иностранными 

источниками по вопросам маркировки, на основании которой представил обзор 

иностранной литературы, являющийся в настоящее время почти единственным 

освещением этих вопросов в русской литературе. П.В. Венецианом сделано несколько 

переводов и разработан обстоятельный план экспериментальных работ по 

психофизиологическому исследованию видимости маркировочных знаков» (Там же, л. 

48).  

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

В личном деле П.В. Ванециана, хранящемся в архиве, много страниц посвящено, 

казалось бы, сугубо частному случаю – переписке Петроса Врамовича с официальными 

органами наркомата просвещения, в чьем ведении находилось и присуждение ученой 

степени. Этот случай нам показался интересным и гораздо значимее по содержанию, 

нежели сначала могло показаться.  

В 1935 г., работая в Аэрографическом институте, Ванециан обратился в 

Государственный научно-исследовательский институт психологии с ходатайством о 



Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2024. Т.9. № 4. 

Н.Ю. Стоюхина Психотехник городского движения, экспериментатор и изобретатель Петрос Ванециан (к 125-летию 

со дня рождения). DOI: 10.38098/ipran.opwp_2024_33_4_008 

192 

присуждении ему ученой степени кандидата педагогических наук (по психологии) без 

защиты диссертации, которое после рассмотрения в январе 1936 г. было отклонено, но 

было предложено защитить диссертацию на общих основаниях. В отношении этого 

отказа и дальнейшего прекращения рассмотрения его дела без объяснения он писал: 

«характер этого решения, которое, кстати сказать, до последнего дня скрывалось от 

меня, становится понятным в свете отношений, установившихся между мною и В.Н. 

Колбановским с момента увольнения последнего из Института городского движения в 

период моей работы там в качестве заместителя директора института. ...действия В.Н. 

Колбановского (т.е. самовольная постановка моего вопроса на обсуждение Ученого 

совета Психологического института) являлись незаконными, а само решение 

недействительным» (Там же, л. 32).  

В марте 1938 г. вышли новые директивы Комитета по делам высшей школы, и 

ходатайство о присуждении Ванециану ученой степени было поддержано, на этот раз 

учебно-производственным комбинатом Мострамвайтреста (Там же), и вновь все 

материалы по делу были направлены наркомпросом в Государственный педагогический 

институт. Три работы (из восьми присланных) читал К.Н. Корнилов, а остальные, как и 

все дело, осталось у ученого секретаря института и никуда дальше не пошло. Ванециана 

никто не предупредил, что его работы, написанные до 1935 г. («а какие же иные могут 

находиться в деле, лежащем без движения с 1935 г. – не создают шансов на получение 

ученой степени без защиты диссертации» (Там же, л. 32об.)). Он оказался в весьма 

затруднительном положении: у него не было других таких же масштабных и 

содержательных экспериментально-психологических работ после 1935 г., а та, что 

проводилась в Аэрографическом институте, не подлежала оглашению; прочие же работы 

требовали доработки, т.к. написаны были 3 года назад. Комиссия, рассматривавшая дело 

Ванециана, состояла из профессоров К.Н. Корнилова, Б.М. Теплова и доцента П.С. 

Любимова. Петрос Врамович решил лично поговорить с К.Н. Корниловым, т.к. именно 

он указал на то, что «наиболее крупная из работ до 1935 г. по разработке системы 
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психотехнического испытания инспекторов ГУД опорочена применением, так 

называемых тестов» (Там же), осужденных Постановлением 1936 г. Но все же 

Ванециан рассчитывал на то, что комиссия учтет, что:  

- в работе «О системе испытания инспекторов РУД» есть тесты, но они были 

«достаточно обезвреженные осторожным их выбором и использованием... Эти тесты 

занимают в системе испытаний лишь второстепенное место, как на это прямо и 

указывается в работе» (Там же). Остальные методы (аппаратурные испытания) 

оригинальны и разработаны лично Ванецианом для специальных целей (Там же);  

- в исследовании «Человеческий фактор аварийности на автотранспорте» коллеги-

психологи «проглядели целый ряд новых моментов в анализе некоторых неизученных 

факторов, впервые в литературе вскрытых (Ванецианом – примечание Н. Стоюхиной) и 

получающих в работе психологическое освещение» (Там же), потому что не нашлось ни 

одного специалиста в этой сложной и малоизученной области, и работа была прочитана 

невнимательно;  

- Петрос Врамович после 1935 г. выполнил широкий цикл работ в области 

безопасности аэронавигации, которые не могли быть представлены из-за их секретности; 

в 1937-1938 г. он разработал новый метод психологического испытания водителей 

транспорта и сконструировал новые экспериментальные аппараты; одна из его 

экспериментальных работ легла в основу обязательного постановления Моссовета, а 

результаты работы по блескости освещения учитывались в деятельности Отдела 

наружного освещения города Моссовета.  

Изложив все это, в 1938 г. Ванециан обратился в Комитет по делам высшей 

школы с просьбой пересмотреть его дело, т.к. он выполнил основное требование, 

предъявляемое к кандидату наук, – ориентировку в специальной области знаний и 

способность к самостоятельной научной работе (Там же, лл. 32-33об). 

После ликвидации педологии в 1936 г. и вслед за ней, позже, самоликвидации 

психотехники, действовавшие психотехники-практики стали искать новы места работы; 
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имевшие медицинское образование связали свою дальнейшую жизнь с медициной 

(например, Г.Ю. Малис, Г.А. Ротштейн), кто-то пошел в вуз преподавателем 

(например, А.А. Гайворовский). В начале 1938-1939 учебного года Петрос Врамович 

был приглашен на работу в Ферганский объединенный педагогический и учительский 

институт им. В.М. Молотова для пополнения недостающих кадров.  

Это был молодой вуз – его создали 1 мая 1930 г. в связи с тем, что обнаружился 

низкий уровень общеобразовательных знаний и общественно-политический уровень 

части поступавшей молодежи. Было решено направлять выпускников мужских 

педагогических техникумов Самарканда и Ташкента для продолжения обучения в 

Ферганском педагогическом институте, а для подготовки к поступлению в институт 

молодых рабочих и крестьян, не получивших достаточного среднего образования, были 

созданы три рабфака, один из которых предназначался для девушек-узбечек. В октябре 

1930 г. в институте училось 160 человек. Приезд в Фергану группы известных 

российских ученых по направлению наркомпроса СССР позволил обеспечить институт 

высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами. С самого начала в 

Ферганском педагогическом институте работало 23 приезжих преподавателя, из них 4 

имели звание профессора и 6 – звание доцента; в 1938-1939 учебном году число 

профессоров и преподавателей в институте достигло 118 человек, из них 7 профессоров, 

66 доцентов и старших преподавателей. С 1937 г. исполнявший обязанности доцента по 

кафедре психологии Ванециан «вел занятия по психологии, затратив при этом много 

энергии по их оборудованию необходимой аппаратурой и материалами» (Там же, л. 4).  

Многостраничная переписка с ВАК Ванециана, поддерживавшегося Ферганским 

педагогическим институтом, продолжалась и весной 1939 г. В апреле 1939 г. Ученый 

совет Московского государственного педагогического института отклонило ходатайство 

об утверждении Ванециана в ученой степени кандидата педагогических наук без зашиты 

(Там же, л. 21), но в июле этого же года ВАК разрешил в порядке исключения защиту 

диссертации без сдачи кандидатских экзаменов в порядке исключения (Там же, л. 20). 
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Хлопоты Ванециана продолжались... Защита диссертации «К постановке проблемы 

“Психология ситуации”» состоялась поздней осенью 1939 г., 15 января 1940 г. Ученый 

совет Московского Государственного Педагогического Института «постановил 

утвердить решение Совета педагогического факультета и присудить т. Ванециану П.В. 

ученую степень кандидата педагогических наук (по психологии)» (Там же, л. 13). В 

марте 1941 г. Ученый совет Ферганского института проголосовал за представление 

Ванециана к ученому званию доцента (Там же, л. 15).  

С 1940 г. Петрос Врамович, преподавая в Фергане, совмещал работу доцента в 

Ошском и Андижанском государственных учительских институтах (Там же, л. 11). 

Когда он вернулся в Москву – перед самой войной? с началом войны? – нам не удалось 

узнать, но некоторые данные дальнейшей его судьбы мы узнали из другого архивного 

дела – следственного дела его хорошего знакомого, психотехника Николая Сергеевича 

Оральникова (1892-1943), арестованного в 1942 г. и осужденного на 10 лет ИТЛ по 

статье «антисоветская агитация и высказывание террористических намерений» (ГАРФ. 

Ф. 10035. Оп. 2. Д. 14843. Следственное дело. Н.С. Оральников. ЛЛ. 1-55об.). 

Николай Сергеевич умер в Унжлаге практически сразу же... В протоколе его допросов 

упоминается давний приятель, знакомый еще по учебе в Московском университете 

Петрос Врамович Ванециан, в 1942 г. работавший в Коломенском педагогическом 

институте и буквально до конца августа 1942 г. (до ареста) бывавший в гостях у 

Оральникова. Н.А. Рыбников в обзорной статье, посвященной тематике исследований в 

годы Великой отечественной войны, писал: «вопросы психологии боя стоят в плане работ 

М.В. Венециан (Иваново)...» (Рыбников, 1944, с. 44) (написание имени-фамилии П.В. 

Ванециана в документах нередко встречается с ошибками – примечание Н. Стоюхиной).  

Какова была дальнейшая судьба Петроса Врамовича? И снова пришел на помощь 

архив, теперь уже электронный банк документов периода Великой Отечественной войны 

(Ванециан Петрос Врамович // Память народа). Как известно, «значимость интернета 

определяется не только процессуальной способностью к изменениям коммуникативной 
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среды и возникновением нового социального пространства, но и вовлеченностью 

большого количества людей» (Китова, Журавлев, 2023, с. 249), поэтому этот ресурс, 

составленный по материалам Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦАМО), дал возможность узнать о последних его днях. Вероятно, осенью 

1942 г. психолога Ванециана призвал военкомат Советского района г. Москвы. 

Красноармеец Ванециан воевал в рядах 65-й Армии 236 стрелкового полка и погиб 30 

августа 1943 г. в Орловской области, полтора километра восточнее деревни Шведниково 

Севского района, участвуя в Орловской стратегической наступательной операции 

«Кутузов».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная статья технологически построена во многом на «документах и материалах, 

которые ранее были неизвестны, не изданы или не введены в научный оборот» 

(Костригин, Стоюхина, 2021, с. 359), т.е. на архивных документах, после публикации 

которых степень социализации подобного психологического знания начинает расти 

(Журавлев, Юревич, 2021, с. 6). И когда новые источники становятся доступными, 

«происходит переосмысление полученных результатов в контексте текущих изменений в 

развитии науки и общества; возникают новые ассоциативно формирующиеся с 

появлением новых данных и фактов связи с вроде бы ранее не связанными событиями 

или результатами творческой деятельности исследуемых персоналий» (Олейник, 

Журавлев, 2023, с. 19). 

Эта статья посвящена забытому психологу-экспериментатору Петросу Врамовичу 

Ванециану. Иногда приходится слышать – нужно ли писать о таких малоизвестных 

психологах, когда есть более крупные и значимые фигуры в науке? Кому это нужно? И 

сразу вспоминаются стихи Е. Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет./ Их судьбы 

– как истории планет,/ У каждой все особое, свое,/ и нет планет, похожих на нее. <...> 

Уходят люди... Их не возродить./ Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне 

хочется опять/ от этой невозвратности кричать». Отчаяния нет – имя можно вернуть. 
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П.В. Ванециан посвятил свою недолгую жизнь (он погиб, не дожив 44 лет) 

психотехническим исследованиям городского движения. Этой темой занимались 

немногие: И.Н. Дьяков, Н.В. Петровский, Б.Н. Северный. Но даже среди такой 

немногочисленной группы исследование П.В. Ванециана по ослепляющему действию 

автомобильных фар выделялась новизной темы, оригинальностью методов решения. 

Известно, «труды ученых имеют своей целью или расширять границы освещенных мест, 

или приумножать на поле источники света. Одно свойственно творческому гению, другое 

– проницательному уму. ... Время – лучший судья правомерности, достоверности той 

или иной идеи, теории, открытия» (Галкина, Журавлев, 2018, с. 268). Так и с 

Ванецианом – его выводы мы видим в современных СанПиНах (санитарные правила, 

нормы, гигиенические нормативы) и ГОСТах, описывающих принципы зрительной 

эргономики, освещение рабочих систем внутри помещений, различные виды блесткости. 

Созданные им методы исследований, тесты, приборы и аппараты были предназначены 

решать конкретные практические задачи.  

Не оставляет сомнения, что Постановление 1936 г. «О педологических 

извращениях в системе наркомпросов» и последовавшее за этим ликвидация педологии и 

психотехники повлияли на судьбы тысяч педологов и психотехников, но случай Петроса 

Врамовича оказался для нас пока единственным, в деле которого показано, как это 

происходило буквально, т.е. когда психологу указывалось, что у него проблемы из-за 

использования тестов. Это значительно конкретизирует наши представления о 

последствиях Постановления...  

Петрос Врамович прожил все свою жизнь по адресу Малый Козихинский пер., д. 

16/3, кв. 4. В 1940 г. Он был еще холост, но перед уходом на фронт он указал жену 

Евгению Ивановну Александрову, проживавшую (возможно уже вместе) в 

Кривоарбатском переулке, д. 11, кв. 5; детей у них не было. Нашей задачей стало 

сохранение памяти о нем.  
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This article tells about the poor unknown psychotechnician and psychologist Petros Vramovich 
Vanetsian, who turned 125 this year. After graduating from high school in Moscow, he entered 
Moscow University, becoming one of G.I. Chelpanov's students, inheriting the ability for 
serious experimental work. Even without graduating from the university, he began working at 
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the Institute of Experimental Psychology, and this was the beginning of his psychological and 
experimental activity. In the 1920s, among the many places where he was employed, the State 
Academy of Artistic Sciences (GAKhN) undoubtedly stands out. There, in the Laboratory of 
Experimental Esthetics and Art Criticism, headed by V.M. Ekzemplyarsky, postgraduate 
student P.V. Vanetsian, participating in joint research with senior colleagues, also students of 
Chelpanov, on issues of aesthetic perception, prepared an article "On the issue of typical 
individual differences in the perception of harmonic and compositional relations of a color 
complex" (the proceedings were not published). After the closure of the GAKhN, the life of 
Vanetsian became closely connected with the psychotechnical laboratory of the Moscow 
Municipal Services of the City Railways Administration and worked there until 1934, 
"growing" from the position of assistant to deputy director for research. During these years, he 
proved himself to be a skillful and subtle experimenter, focused on solving practical problems: 
he designed a number of installations and devices, developed several tests that were widely used 
in the psychotechnical laboratories of the USSR for professional selection in the field of 
transport and industry. After the decree on pedological perversions in the People's 
Commissariat of Education system (1936) was issued, Vanetsian had difficulties defending his 
candidate's dissertation due to the use of tests in previously completed works. From 1938, he 
taught at the Fergana United Pedagogical and Teachers' Institute. At the end of 1942, 
Vanetsian went to the front and died in 1943 in the Oryol region.  

Key words: history of psychotechnics, psychology of perception, GAKhN, psychotechnical 
laboratory, Moscow municipal services, urban traffic, aerographic institute, marking of overhead 
lines. 
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