
Лекция №1 

Тема: История развития, предмет и задачи медицинской психологии. 

 

Медицинская психология — обширный раздел прикладной психологии (на стыке с 

психиатрией), изучающий индивидуальные особенности с точки зрения связанных с ними 

медицинских реакций и явлений.  

Точкой отсчета зарождения медицинской психологии можно считать призыв медиков 

«лечить не болезнь, но больного».  

Клиническая (медицинская) психология — наука, изучающая психологические 

особенности людей, страдающих различными заболеваниями, методы и способы 

диагностики психических отклонений, дифференциации психологических феноменов и 

психопатологических симптомов и синдромов, психологию взаимоотношений пациента и 

медицинского работника, психопрофилактические, психо-коррекционные и 

психотерапевтические способы помощи пациентам, а также теоретические аспекты 

психосоматических и соматопсихических взаимовлияний. 

Сфера клинической психологии включает в себя 

 оценку психического здоровья, 

 организацию и проведение научных исследований для понимания психических проблем 

разработку, проведение и оценку психологической коррекции и помощи (психотерапия). 

 

 Психотерапевтические методы клинической психологии: 

 консультирование, 

 индивидуальная психотерапия,  

семейная психотерапия, 

 семейное консультирование  

различные формы поддержки людей, испытывающих проблемы с адаптацией. 

 

Предмет мед психологии: 

Личность больного человека, личность медицинского работника, взаимоотношения 

больного человека и медицинского работника в различных условиях. 

 

Разделы клинической психологии 

Патопсихология и клиническая патопсихология 

Патопсихология занимается вопросами нарушений психики человека, расстройствами 

адекватного восприятия мира из-за поражений центральной нервной системы. 

Патопсихология изучает закономерности распада психических процессов при разных 

расстройствах (болезнях), а также факторы, способствующие созданию эффективных 

коррекционных методов лечения. 

Нейропсихология 

Нейропсихология — обширная научная дисциплина, исследующая роль мозга и 

центральной нервной системы в психических процессах, затрагивающая вопросы как 

психиатрии и неврологии, так и философии сознания, когнитивной науки и 

искусственных нейрональных сетей. 

Психосоматика 

Психосоматика исследует проблемы больных соматическими расстройствами, в 

происхождении и течении которых большую роль играет психологический фактор. 

 

Психологическая коррекция и психотерапия 

Психологическая коррекция, или психокоррекция, связана с особенностями помощи 

больному человеку.  

психология больного  

психология лечебного взаимодействия  



норма и патология психической деятельности  

  психология индивидуальных различий  

возрастная клиническая психология  

семейная клиническая психология  

психология девиантного поведения  

психологическое консультирование,  

неврозология  

 

Методы клинической психологии 

Диагностическая функция  -  использование психологических методик (батареи тестов, 

опросников и др.), способных оценить как деятельность отдельных психических функций, 

индивидуально-психологических особенностей, так и дифференцировать психологические 

феномены и психопатологические симптомы и синдромы.  

Психокоррекцион-ная функция подразумевает применение различных шкал, на основании 

которых возможен анализ эффективности психокоррекционных и психотерапевтических 

методик. Подбор необходимых методик осуществляется в зависимости от целей 

психологического обследования; индивидуальных особенностей психического, а также 

соматического состояния испытуемого; его возраста; профессии и уровня образования; 

времени и места проведения исследования.  

 Выделяют следующие методы: 

Наблюдение 

Беседа 

Психофизиологические методы (например, ЭЭГ) 

Биографический метод 

Изучение продуктов творчества 

Анамнестический метод (сбор сведений о лечении, течении и причинах расстройства) 

Экспериментально-психологический метод (стандартизированные и 

нестандартизированные методики) 

 

Проблема психической нормы и патологии 

 

Типичными признаками здоровья считаются структурная и физическая сохранность 

нервной системы и органов человека, индивидуальная приспособляемость к физической и 

социальной среде, сохранность стабильного привычного самочувствия.) 

 

Болезнь характеризуется общим или частным снижением приспособляемости, при этом 

выделяют следующие возможные исходы болезни: полное выздоровление, выздоровление 

с наличием остаточных явлений, инвалидизация (получение дефекта) и летальный исход. 

 

Также выделяют патологическое психическое состояние, обусловленное этиологией 

процесса и не имеющее исхода. 

 

Был совершѐн ряд попыток вывести критерии психической нормы, в число которых 

включали соответствующую возрасту человека зрелость чувств, адекватное восприятие 

действительности, наличие гармонии между восприятием явлений и эмоциональным 

отношением к ним, умение уживаться с собой и социальным окружением, гибкость 

поведения, критический подход к обстоятельствам жизни, наличие чувства идентичности, 

способность планировать и оценивать жизненные перспективы. Во многих случаях под 

психической нормой определяют то, насколько индивид адаптирован к жизни в 

социальной среде, насколько он продуктивен и критичен в жизни. 

 



При постановке диагноза психиатры и клинические психологи пользуются как личным 

опытом и общими рекомендациями, так и Международной классификацией болезней 

(МКБ) и «Диагностическим и статистическим справочником по психическим 

расстройствам» (DSM). 

 

 


