
История клинической 
психологии



Возникновение первых научных 
представлений о психике, выделение науки о 
душе, формирование эмпирических знаний о 
психических процессах и их нарушениях 
связано с развитием античной философии и 
достижениями античных врачей в анатомии и 
медицине. Так, Алкемон Кротонский (VI в. до 
н. э.) впервые в истории знания выдвинул 
положение о локализации мыслей в головном 
мозге. Вслед за ним мозг как орган психики 
рассматривал и Гиппократ. 
Гален (II в. до н. э) впервые появились 

первичные представления о психическом 
факторе как возможном источнике движения. 



В 1879 г. в Лейпциге Вундтом была 
организована первая в мире 
экспериментально-психологическая 
лаборатория. Вундт стал 
основоположником психологии как 
формальной академической 
дисциплины. Его труд «Основания 
физиологической психологии», 
вышедший в 1874 г., положил начало 
психологии как самостоятельной науки. 



Он учредил первый журнал по психологии, открыл 
Институт экспериментальной психологии, основал 
свою научную школу, где обучались и работали 
известные в дальнейшем ученые — Крепелин, 
Мюнстерберг, Кюльпе, Киршман, Мейсман, Марбе, 
Липпс, Крюгер (Германия), Титченер (Англия), 
Скрипчур, Энджелл, Г. С. Холл, Уитмер (США), 
Бехтерев, Чиж, Ланге (Россия), — многие из которых 
считаются основателями клинической психологии. В 
первую очередь следует упомянуть Уитмера, который 
ввел понятие клинической психологии, он 
организовал при Пенсильванском университете 
психологическую клинику для отсталых и 
душевнобольных детей, разработал курс лекций по 
этой проблеме. 



В России экспериментальную психологию 
разрабатывали врачи-психиатры. В 80-х — 
90-х гг. XIX в. ими были организованы 
экспериментально-психологические 
лаборатории при психиатрических клиниках. 
Бехтерев открыл вторую в Европе 
экспериментально-психологическую 
лабораторию в Казани в 1885 г., а затем ряд 
лабораторий в Санкт-Петербурге для 
исследования нервнобольных. Сотрудниками 
этих лабораторий были разработаны 
методики экспериментально-
психологического исследования психически 
больных, некоторые из них используются в 
практике по сей день. 



Корсаков и Токарский открыли психологическую 
лабораторию в психиатрической клинике при 
медицинском факультете Московского университета; 
здесь велись разработки по изучению механизмов и 
расстройств памяти и мышления, внесшие ценный 
вклад в психологическую науку. 
Соратник Бехтерева Лазурский расширил 

применение эксперимента, распространив его на 
исследование личности. Он разработал метод 
естественного эксперимента, который наряду с 
лабораторными приемами позволял исследовать 
личность человека, его интересы и характер. 
Лазурский, будучи заведующим психологической 
лабораторией Психоневрологического института, 
организованного Бехтеревым в 1907 г., был одним из 
создателей Санкт-Петербургской психологической 
школы. 



При московском отделении ВИЭМ в патопсихологической 
лаборатории под руководством Выготского, Биренбаум и Зейгарник 
исследовалась психология умственной отсталости. 
Патопсихологические исследования разрабатывались в 
Психоневрологическом институте под руководством Бехтерева, а 
затем Мясищева.
Первые нейропсихологические исследования в нашей стране 

начали проводиться в 20-х гг. Выготским. На основании изучения 
различных форм психической деятельности он сформулировал 
основные положения о развитии высших психических функций и 
смысловом системном строении сознания. Опираясь на 
разработанные теоретические положения, Выготский 
проанализировал изменения, возникающие в высших психических 
функциях при локальных поражениях мозга, особенности этих 
системных нарушений у ребенка и взрослого. В результате этих 
исследований им были найдены и описаны принципы 
динамической локализации функций, отличающие работу мозга 
человека от работы мозга животных. Существенное влияние на 
понимание отношений между психическими функциями и мозгом 
оказали экспериментальные и теоретические работы Бернштейна 
(с 20-х гг.) по биомеханике и физиологии организации движений, 
содержащие одну из первых четких формулировок принципа 
обратной связи.



Развитие прикладной психологии у нас в 
стране было приостановлено на многие годы 
после Постановления ЦК ВКП(б) в июле 1936 
г. «О педологических извращениях в системе 
наркомпросов». Идеологизация психологии и 
психотерапии, длительная изоляция от 
ведущих направлений этих наук в других 
странах, тенденция к биологизации медицины 
в целом явились причиной задержки развития 
медицинской психологии при формальном 
признании значения ее роли в медицине.



В 30—40-е гг. XX в. в результате методологических, 
теоретических, экспериментальных и прикладных 
исследований, в тяжелых условиях строжайшего политического 
контроля, возникли первые исходные и очень разные варианты 
теории деятельности, разработанные Рубинштейном, 
Леонтьевым, Тепловым, Ананьевым. 
Мясищев начинает разработку одной из приоритетных в 

отечественной психологии концепций — психологию отношений. 
Мясищев развил теоретические построения о 

взаимоотношениях личности и среды и концепцию психологии 
личности как системы отношений индивида к окружающей 
действительностью, в отличие от обычного понимания, 
рассматривающего личность как систему функций. На 
основании психологии отношений Мясищев в 1939 г. 
сформулировал клинико-патогенетическую концепцию 
неврозов. 
Теоретические положения Мясищева в дальнейшем были 

развиты его соратниками, учениками и последователями 
Авербухом, Яковлевой, Зачепицким, Страумитом, 
Карвасарским, Мягер, Либихом, Немчиным, Тупицыным, 
Исуриной, Ташлыковым, Абабковым и др 



В нашей стране нейропсихология получает развитие в трудах 
Лурия и его учеников — Хомской, Ахутиной, Цветковой, 
Симерницкой, Корсаковой, Лебединского и др. Ими накоплен и 
систематизирован огромный фактический материал о роли 
лобных долей и других мозговых структур в организации 
психических процессов, обобщены многочисленные 
предшествующие исследования и продолжено изучение 
нарушений отдельных психических функций — памяти, речи, 
интеллектуальных процессов, произвольных движений и 
действий при локальных поражениях мозга, проанализированы 
особенности их восстановления. Ассимиляция опыта 
отечественных и зарубежных авторов в области разработки 
нейропсихологических исследовательских приемов позволила 
Лурия создать комплекс методов клинического исследования 
лиц с поражениями мозга. Одним из результатов теоретического 
обобщения клинического опыта стала сформулированная им 
концепция трехблочного строения функциональной организации 
мозга. Большое место в творчестве Лурии занимали вопросы 
нейролингвистики, разрабатываемые в неразрывной связи с 
проблемами афазиологии. Указанные многочисленные 
исследования в области нейропсихологии создали предпосылки 
для выделения этой науки в самостоятельную дисциплину. 



Сегодня клиническая психология является самой 
популярной из прикладных отраслей 
психологической науки. Так, в Американской 
психологической ассоциации, наиболее 
многочисленной и влиятельной психологической 
организации в мире, семь из восьми подразделений 
занимаются теоретическими и прикладными 
проблемами психического здоровья. В нашей стране 
бум клинической психологии только начинается. 
Огромный дефицит специалистов этой области в 
здравоохранении постепенно начинает восполняться 
за счет увеличения курсов и кафедр в вузах, 
обучающих клинических психологов. Образуются 
ассоциации психологов, способствующие 
консолидации специалистов для решения 
организационных, методических и практических 
проблем. Интерес к этой области знания постоянно 
растет. 


