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Появление психопатологии как специальной отрасли знаний 
обусловливается двумя обстоятельствами в истории 
психологии: 
1) осознанием, прежде всего клиницистами-психиатрами, 
необходимости заполнения теоретического вакуума, 
образовавшегося между достаточно оче видными феноменами 
грубых психических расстройств и систе мой представлений, 
существующей в «традиционной» психологии того времени и 2) 
внедрением в общепсихологическую практи ку 
экспериментального подхода, сменившего собой подход 
философско-умозрительный. Обе эти тенденции возникли 
почти параллельно в конце XIX — начале XX в.



Психиатрия в России основывалась на идеях гуманного отношения к душевнобольным, требующим 
сожаления, но не наказания.

Становление психиатрии как отрасли медицины относят к началу XVIII столетия, хотя тогда она 
еще носила отпечаток глубокого Средневековья. В 1723 г. Петр Великий воспретил посылать 
«сумасбродных» в монастыри и возложил на Главный магистрат обязанность устройства 
госпиталей; однако за неимением таковых в последующие десятилетия после Петра 
душевнобольные направлялись по-прежнему в монастыри.

Исторический период русской психиатрии начинается с 1762 г.
В 1775 г„ когда Россия была разделена на губернии, при губернских управлениях были учреждены 
Приказы общественного призрения, которые начали открывать психиатрические отделения при 
больницах и строить специальные дома для умалишенных — «желтые дома» (по цвету недорогой 
краски, использовавшейся для отделки этих зданий). Первый такой дом был открыт в Новгороде в 
1776 г. В то же самое время положено было начало призрению душевнобольных в Москве: в 
Екатерининской больнице предоставлено было 26 мест для умалишенных.



В Петербурге в 1779 г. открылся первый 
приют для душевнобольных на месте, 
занимаемом впоследствии Обуховской 
больницей, которая была здесь построена 
в 1784 г., и тогда же при ней открылось 
психиатрическое отделение.



И все же история психиатрии в России неразрывно связана с 
деятельностью первой отечественной кафедры психиатрии 
Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии. 
Клинические основы психиатрии в МХА стали формироваться в 
рамках терапевтической клиники. В 1834 г. был издан первый 
русский учебник «Душевные болезни, изложенные сообразно 
началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, 
теоретическом и практическом содержании». Его автор, 
выпускник Медико-хирургической академии П. А. Бутковский, 
рассматривал психические болезни не как локализованный в 
«душе» процесс, что до того времени безоговорочно 
утверждалось, а как результат нарушений процесса ощущения. 



Значительный вклад в развитие психопатологии внесли

Владимир Михайлович 

Бехтерев
Сергей Сергеевич 

Корсаков
Александр Николаевич 

Бернштейн



Один из этапов развития психопатологии в  мире связан 
с  с деятельностью И.М.Сеченова. 
Учение М.И.Сеченова оказывает возрастающее 
влияние на мировую психиатрию, судя по 
выступлениям на 3 Всемирном конгрессе психиатров 
(1961 г.) и сейчас. 
И.М.Сеченов экспериментально доказал рефлекторную 
природу психической деятельности, показал, что 
психическая деятельность возникает в результате 
взаимоотношения человека, индивидуума с внешним 
миром, что без воздействия внешнего мира психическая 
деятельность не может развиться, что внешний мир 
является источником психической деятельности.



Современный этап в развитии общей 
психопатологии связан с учением И.П. 
Павлова. 
В противовес чисто психологическому 
пониманию сущности проявлений и природы 
психических заболеваний, И.П. Павловым 
выдвигается физиологическое понимание. 
Он своими исследованиями показывает, что в 
основе психической деятельности лежит 
рефлекторная деятельность, которая вместе с 
тем и физиологическая, и одновременно 
психическая.



Рубинштейн, развивая мысль Павлова, говорил, что психическая 
деятельность рефлекторна, отражательна, она такая же 
отражательная, как и физиологическая деятельность, как и рефлекс, 
но по ходу развития рефлекторной деятельности головного мозга 
возникает особое качество этой деятельности, качество 
психическое, которое выражается в виде ощущения, восприятия, в 
виде познания, в виде отношения субъекта к окружающему миру.
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