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Психопатология — раздел 
психиатрии и клинической 
психологии, занимающийся 
изучением расстройств психики с 
точки зрения медицины и 
психологии. Основные методы — 
клиническое наблюдение и беседа. 

Психопатология тесно связана с 
психиатрией. Психиатрия – это 
область медицины изучающая 
причины заболеваний их 
проявления и способы их лечения 
и предупреждения.

Психопатология возникла в результате 
изучения отдельных заболеваний, 
обобщения данных этого изучения. Она 
зародилась в конце XVIII века в учении о 
психических болезнях итальянского 
психиатра Киаруджи, первым 
высказавшего мысль о едином психозе.

Основателем общего учения о психических 
болезнях был выдающийся психиатр 
Гризингер — психиатр середины XIX века. 
Гризингер впервые высказал мысль, что 
психическая деятельность имеет 
рефлекторную природу.



Относительно психических 
болезней первоначально на Руси 
царствовало схожее с 
европейским представление. Они 
понимались в значительной 
степени, как результат 
воздействия 
«сверхъестественных сил», как 
одержимость злым или добрым 
духом. Больные считались 
юродивыми, блаженными, их 
призревали в монастырях.
Позднее, когда стал расти общий 
уровень развития, изменились 
взгляды и на природу болезней 
тела и мозга.
В 1776 году в Риге было открыто 
первое в Российской империи 
психиатрическое заведение.

Первым научным трудом 
русской психиатрии 
считается монография М.К. 
Пекена «О сохранении 
здоровья и жизни», 
изданная в 1812 г. Автор 
считал, что в возникновении 
психических заболеваний 
главную роль играют 
сложившиеся жизненные 
ситуации, и рекомендовал 
использовать психотерапию 
как метод устранения 
причин психических 
расстройств. В 1835 г. на медицинских факультетах университетов России 

профессора-терапевты начали читать отдельный курс 
психиатрии, который впоследствии стал преподаваться на 
специальных кафедрах: в Санкт-Петербурге (1857 г.), Казани 
(1866 г.), Москве (1887 г.) и других городах страны.



Значительное влияние на развитие психиатрии с 
середины XIX в. оказали эволюционная теория Ч.
Дарвина и дальнейшая разработка учения о 
рефлексе русскими физиологами И. М. Сеченовым 
и И. П. Павловым.

Существенный вклад в развитие психиатрической науки 
внес И.М. Балинский (1824 – 1902), который организовал 
первую в России кафедру психиатрии, первую клинику 
душевных болезней, первую школу русских психиатров. 
Балинский стремился доказать необходимость тесной связи 
психиатрии с общесоматическими клиническими 
дисциплинами, с физиологией. Его ученик, И.П. 
Мержеевский (1838 – 1908), выдающийся психиатр, 
невропатолог, патологоанатом, также внес немало в 
развитие отечественной и мировой психиатрии. Он изучал 
органические поражения мозга, алкоголизм, эпилепсию, 
гипноз.



Большой вклад в развитие психиатрии в 
XX веке также внесли В.Х.Кандинский, 
П.П.Кащенко, В.П.Сербский, П.Б.
Ганнушкин, В.М.Бехтерев. Наравне с 
традиционными задачами, ученые-
психиатры уделяли большое внимание 
помощи детям, страдающим различными 
психическими болезнями. С 20-х годов 
стали открываться нервно-
психиатрические диспансеры. 
Увеличился коечный фонд больниц, 
внедрялись параклинические методы 
исследования и современные способы 
лечения. Улучшилось техническое и 
материальное обеспечение 
психиатрических учреждений и уход за 
больными. Был организован ряд научно-
исследовательских институтов (в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Тбилиси).



Велико было значение 
специалистов-психиатров в 
годы Великой Отечественной 
войны и после ее окончания.

В послевоенный период 
проходило дальнейшее изучение 
актуальных вопросов, 
связанных с организацией 
психиатрии, проблемами 
эпидемиологии психических 
заболеваний, биологическими 
основами нервно-психических 
расстройств, судебной 
психиатрией и наркологии, 
лечением и реабилитацией 
психически больных.



В период Великой Отечественной войны основная задача по 
организации психиатрической службы сводилась к 
оказанию помощи лицам, получившим травматическое 
повреждение головы, часто обусловливающее 
бессознательное состояние у потерпевших, речеслуховые 
расстройства (сурдомутизм). Ведущим принципом лечебно-
эвакуационного обеспечения был принцип этапного 
лечения с эвакуацией по назначению. Во время войны 
важное значение имело решение вопроса о необходимости 
приближения психиатрической помощи к фронту и лечения 
в полевых условиях контуженных больных, а также лиц с 
пограничными состояниями.

В последние годы состоялся ряд съездов невропатологов 
и психиатров, симпозиумов, конференций, н которых 
были рассмотрены и обсуждены проблемы организации 
психиатрической помощи и пути ее дальнейшего 
развития, а также ряд клинических проблем, касающихся 
сосудистой патологии нервной системы, шизофрении, 
пограничных нервно-психических расстройств, 
органических поражений нервной системы. Большое 
влияние на решение научных и организационных задач 
по оказанию психиатрической и наркологической 
помощи населению оказывали научные общества 
невропатологов и психиатров.

Важным этапом в развитии психиатрической науки 
явилось создание в 1981 г. Центра психического 
здоровья. В сентябре 1985 г. в Москве состоялись 
первый и второй съезды психиатров бывших 
социалистических стран, где рассматривались 
организационные вопросы психиатрии, проблемы 
эпидемиологии психических заболеваний, 
биологические основы нервно-психических 
расстройств, судебной психиатрии и наркологии, 
гуманизма и деонтологии в психиатрии, а также лечение 
и реабилитация психически больных. С 10 по 13 
октября 2000 г. в Москве состоялся очередной 
тринадцатый съезд психиатров России.


