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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПАТОПСИХОЛОГИИ 

 
Рассматриваются соотношение патопсихологии и психопатологии, различные взгляды 

на предмет патопсихологии. Выделяются следующие основные направления исследований 
в патопсихологии: исследование количественных и качественных нарушений психических 
процессов; психометрический подход, при котором делается акцент на способах, приемах 
замера каких-либо свойств психических процессов или состояний и интерпретации полу-
ченных результатов с целью повышения валидности и надежности предлагаемых опрос-
ников или проективных тестов; синдромологический подход, в рамках которого предлага-
ются различные типологии патопсихологических синдромов или симптомокомлексов. Ав-
тор статьи предлагает четвертый подход, при котором исследуются патопсихологиче-
ские проявления при определенных психических расстройствах в зависимости от их фор-
мы, стадии и течения заболевания. 
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MAIN TRENDS OF RESEARCH IN PATHOPSYCHOLOGY 
 

The correlation between pathopsychology and psychopathology, and different views on subject 
of pathopsychology are examined. The following main trends of research in pathopsychology are 
identified: 1) the study of quantitative and qualitative disorders of mental processes; 2) a psy-
chometric approach in which the emphasis is placed on methods and techniques of measurement 
of some characteristics of mental processes or states and an interpretation of the finfings in order 
to raise validity and reliability of questionnaires or projective tests; 3) a syndromic approach in 
which different typologies of pathopsychological syndromes or symptom complexes are suggested. 
A new approach in which pathopsychological manifestations in certain mental disorders depend-
ing on the disease’s form, state, and course are examined is recommended. 
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Патопсихология является одним из 

прикладных разделов медицинской пси-
хологии, где отражены основные положе-
ния, общие закономерности и факты на-
учных исследований психологии и психи-

атрии, т. е. она носит междисциплинар-
ный характер. 

Встает вопрос о разграничении предмета 
патопсихологии и предмета психопатоло-
гии, так как объект один и тот же — нару-



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 22

шения психической деятельности. Исходя 
из положения, что общая психология изу-
чает закономерности развития и структуры 
психики в норме, Б. В. Зейгарник писала о 
том, что «она (патопсихология) изучает за-
кономерности распада психической дея-
тельности и свойств личности в сопостав-
лении с закономерностями формирования и 
протекания психических процессов в нор-
ме, она изучает закономерности искажений 
отражательной деятельности мозга». Тогда 
как «психиатрия, как и всякая отрасль ме-
дицины, направлена на выяснение причин 
психической болезни, на исследование 
синдромов и симптомов, типичных для то-
го или иного заболевания, закономерностей 
их появления и чередования, на анализ 
критериев прогноза болезни, на лечение и 
профилактику болезни» [3, с. 22]. 

Фактически того же мнения придержи-
вался известный отечественный психиатр 
А. В. Снежневский, который отмечал, что 
психопатология, то есть общая психиатрия, 
использует медицинские понятия (этиоло-
гия, патогенез, симптом, синдром) и пато-
логические критерии (возникновение, те-
чение и исход болезни), в то время как 
психология исходит из закономерностей 
психического развития. 

Другого мнения о соотношении патоп-
сихологии и психопатологии придерживал-
ся О. П. Росин [6]. Ученый рассматривал 
патопсихологию как необходимое звено в 
общей патологии психического. Предме-
том исследования патопсихологии является 
определенное звено в структуре симптомо-
образования, которое предшествует психо-
патологическим образованиям в патогенезе 
болезни, а не закономерности и стереотипы 
развития психической болезни. 

Существуют иные основания для разде-
ления патопсихологии и психопатологии. 
Так, В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков 
во главу угла ставят методы, которыми 
пользуются для изучения расстройств пси-
хики. Так, патопсихология использует ме-
тоды психологии, а психопатология тради-

ционно применяет клинико-описательный 
метод. «Однако, изучая одни и те же про-
явления психической патологии, например, 
разорванность мышления или резонерство, 
патопсихологи исследуют их психологиче-
скую структуру, а психопатологи дают 
клиническое описание этих признаков, 
прослеживают особенности их возникно-
вения и связь с другими наблюдаемыми в 
клинике расстройствами мышления» [1, 
с. 10]. 

Одна из ведущих специалистов Евро-
пы в области клинической психологии 
М. Вольф расширяет предмет патопсихо-
логии. По ее мнению, с патопсихологией 
связаны не только психология и психиат-
рия, но и психоанализ и философия. Автор 
акцентируется на интерпретации данных 
патопсихологического исследования: «В 
зависимости от того, связано ли заболева-
ние с травмой в результате несчастного 
случая или с травмой психической, с не-
благоприятной окружающей средой или с 
другими особыми факторами, привлекают-
ся науки, которые в наибольшей мере спо-
собствуют объяснению причин болезни; 
чтобы определить специфику патопсихоло-
гического исследования, можно привлечь 
столько наук, сколько необходимо для объ-
яснения этой специфики и для уточнения 
предмета и границ патопсихологии» [2, с. 8]. 

Можно выделить три основных направ-
ления развития патопсихологии: патопси-
хология психических процессов, психомет-
рия в патопсихологии и патопсихологиче-
ские синдромы. 

Представители первого направления ис-
следуют психические процессы в норме и 
их количественные и качественные нару-
шения. На сегодняшний день накопленные 
данные о нарушениях психических процес-
сов при различных формах заболеваний 
позволяют определить структуру дефекта и 
установить степень психических наруше-
ний, что используется для дифференциаль-
но-диагностических целей, для рассмотре-
ния качества ремиссий, при определении 
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характера действия новых фармакологиче-
ских средств и т. д. 

Одним из самых ярких представителей 
этого направления является Б. В. Зейгар-
ник, которая в 1927 году защитила ди-
пломную работу под руководством К. Ле-
вина «О запоминании завершенных и неза-
вершенных действий». В 30-е годы она бы-
ла ближайшим помощником Л. С. Выгот-
ского, в послевоенные годы возглавляла 
лабораторию экспериментальной патопси-
хологии в НИИ психиатрии МЗ РСФСР, с 
1967 года, будучи профессором, читала 
курс патопсихологии на факультете психо-
логии МГУ. Б. В. Зейгарник [3] обобщила и 
подробно описала патопсихологические 
исследования познавательной деятельно-
сти, например, нарушения мышления в ви-
де нарушения операциональной стороны 
мышления, нарушения личностного ком-
понента мышления и нарушение динамики 
умственной деятельности. 

Вторым направлением является психо-
метрия в патопсихологии. Представители 
этого направления разрабатывают, апро-
бируют и/или адаптируют эксперимен-
тальные методики для исследования пси-
хики больных. Так, одна из представите-
лей классической отечественной психо-
логии С. Я. Рубинштейн [7] опубликовала 
практическое руководство по примене-
нию экспериментальных методик с опы-
том применения их в клинике, которые 
направлены на исследование сенсомотор-
ной сферы, внимания, памяти, мышления, 
самооценки психики здоровой и откло-
няющейся личности. Подобных научных 
публикаций в последнее время становит-
ся все больше. 

Особенно следует отметить, что в по-
следние годы в некоторых случаях у вра-
чей-психиатров возникает соблазн приме-
нять экспериментально-психологические 
методики самостоятельно. Это приводит к 
размыванию границ предмета патопсихо-
логии и психиатрии, к потере новых фак-
тов, существенных для клинической карти-

ны психически больного, так как получен-
ные данные, проанализированные и проин-
терпретированные без применения катего-
рий психологической теории, дают факты, 
которые врач может выявить в процессе 
клинической беседы и которые носят узкий 
характер. 

Представители третьего направления 
считают наиболее целесообразным выде-
ление патопсихологических синдромов. 
Сущность патопсихологического синдро-
ма, как и в психиатрии, состоит в совокуп-
ности патогенетических симптомов, при-
знаков психических расстройств, которые 
взаимообусловлены и взаимосвязаны и 
приближают к определению нозологиче-
ской принадлежности заболевания. Это по-
ложение о единстве понимания синдрома с 
позиций психологии и психиатрии при-
знают все ученые, которые вообще при-
знают понятие патопсихологического син-
дрома. Однако В. М. Блейхер, И. В. Крук, 
С. Н. Боков видят существенные различия 
между патопсихологическим и психопато-
логическим синдромом: «…различие это 
обусловлено не столько формой синдрома, 
его составом, сколько различными уровня-
ми функционирования центральной нерв-
ной системы, на которых эти синдромы 
выделяются» [1, с. 35]. На основе научных 
разработок А. Р. Лурия и Ю. Ф. Полякова 
ими рассматриваются патобиологический 
(нарушения морфологической структуры 
тканей мозга и соответственно протекания 
биохимических процессов и т. п.), физио-
логический (изменение течения физиоло-
гических процессов), пато- и нейропси-
хологический (нарушение протекания 
психических процессов и свойств психи-
ки), психопатологический (симптомы и 
синдромы психической патологии) уров-
ни в системе иерархии мозговых процес-
сов. Эти уровни обусловливают иерархию 
функционирования психики человека как 
очень сложного процесса, который пре-
допределяет необходимость усилий спе-
циалистов из разных областей знаний. 
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Итак, врач-психиатр констатирует нали-
чие или отсутствие симптомов и синдро-
мов психической патологии и, при их на-
личии, описывает особенности их тече-
ния, тогда как патопсихолог исследует 
компоненты и факторы мозговой дея-
тельности, нарушения которых влекут за 
собой формирование болезненной сим-
птоматики. 

Впервые представлена типология патоп-
сихологических симптомокомлексов (син-
дромов) И. А. Кудрявцевым, который явля-
ется дважды доктором наук по специально-
стям психиатрия и медицинская психоло-
гия и одним из ведущих судебных экспер-
тов России еще с 1982 года. В дальнейшем 
при разработке этой проблемы ученый дает 
следующее определение: «Патопсихологи-
ческий симптомокомплекс — это относи-
тельно специфический паттерн (опреде-
ленным образом организованный ком-
плекс, структурированная совокупность) 
внутренне связанных, родственных по про-
исхождению (патогенезу) и механизмам 
развития психологических феноменов 
(симптомов) — признаков нарушения по-
ведения, эмоционального реагирования и 
познавательной деятельности, несущих 
информацию об уровне (глубине), объеме 
(тяжести) психического поражения и неко-
торых его нозологических характеристиках 
(диагностической «окраске») [4, с. 55]. Ав-
тором выделяется четыре основных патоп-
сихологических симптомокомплекса, кото-
рые наиболее часто встречаются при про-
изводстве комплексной судебной психоло-
го-психиатрической экспертизы: шизофре-
нический, органический, психопатический 
и психогенной дезорганизации психиче-
ской деятельности. 

Обобщая научные изыскания и мно-
голетний опыт практической работы, 
И. А. Кудрявцев делает вывод о том, что 
«проведенное динамическое сопоставление 
повторных психиатрических нозологиче-
ских и патопсихологических синдромаль-
ных диагнозов выявило высокую степень 

их соответствия, подтвердив диагностиче-
скую надежность и информативность па-
топсихологических симптомокомплексов. 
На основании полученных результатов 
можно утверждать, что патопсихологиче-
ские синдромы, подобно симптомоком-
плексам в психопатологии и нейропсихо-
логии, являются необходимым промежу-
точным этапом на пути восхождения к син-
тезу высшего порядка — нозологическому 
и функциональному диагнозу» [4, с. 59–60]. 

Идею о выделении патопсихологиче-
ских симптомокомплексов поддержал це-
лый ряд ученых: Г. Н. Носачев, Д. В. Рома-
нов, С. Л. Соловьева [5]. Они рассматри-
вают следующую типологию патопсихоло-
гических синдромов: симптомокомплекс 
психотической дезорганизации, шизофре-
нический (диссоциативный) симптомоком-
плекс, или синдром, аффективно-эндогенный 
синдром, олигофренический синдром, экзо-
генно-органический синдром, эндогенно-ор-
ганический синдром, личностно-аномальный 
синдром, психогенно-психотический син-
дром, психогенно-невротический синдром. 
Представленная типология показывает, что 
предлагается иной по содержанию подход 
к пониманию патопсихологических сим-
птомокомплексов, или синдромов. Струк-
тура каждого предложенного авторами 
синдрома рассматривается в когнитивной, 
эмоциональной и мотивационно-потреб-
ностной сферах психики больного. 

Следует отметить, что Г. Н. Носачев, 
Д. В. Романов, С. Л. Соловьева [5] указы-
вают виды нозологических форм, при ко-
торых встречается тот или иной патопси-
хологический синдром. Так, по семиотике 
указанных авторов шизофренический син-
дром встречается при шизофрении, шизо-
аффективном расстройстве, шизотипиче-
ском расстройстве, шизоидном расстрой-
стве личности; аффективно-эндогенный 
синдром наблюдается при маниакальной 
фазе маниакально-депрессивного психоза 
(циклотимия), при шизофрении с периоди-
ческим и шубообразным течением, при 
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шизоаффективных психозах, органических 
поражениях головного мозга; олигофрени-
ческий синдром встречается при всей 
сборной группе олигофрений от хромосом-
ных аберраций до экзогенно-органических 
поражений головного мозга людей в пер-
вые три года их жизни; экзогенно-
органический синдром встречается при 
широком круге «органических» заболева-
ний головного мозга (травматическое, ин-
токсикационное, сосудистое, опухолевое, 
метаболическое, эндокринное, паразитар-
ный генез), а также иногда — при шизоф-
рении с длительными сроками течения как 
следствии терапии и как последствии дли-
тельной терапии с применением психо-
тропных средств при «органических» и 
«краевых» психопатиях; эндогенно-
органический синдром встречается при ге-
нуинной и симптоматической эпилепсии, 
при органических  заболеваниях головного 
мозга, при последствиях черепно-мозговой 
травмы с судорожным синдромом, при ор-
ганических расстройствах личности, при 
эпилептоидной психопатии; личностно-
аномальный синдром встречается при пси-
хопатиях, психопатоподобных состояниях 
при шизофрении, при органических забо-
леваниях головного мозга, при черепно-
мозговых травмах и т. д.; психогенно-
психотический синдром встречается при 
реактивных психозах; психогенно-невроти-
ческий синдром встречается при неврозах и 
невротических состояниях. 

По нашему мнению, этот подход являет-
ся очень интересным, но встает вопрос о 
его функциональности в психиатрической 
клинике. Например, авторами нивелирует-
ся соотношение семантических понятий 
«симптомокомплекс» и «синдром». Пер-
вый описываемый симптомокомплекс пси-
хотической дезорганизации не требует 
специального экспериментально-психоло-
гического исследования, так как он очеви-
ден при клинической беседе и в ходе на-
блюдения за психически больным. Отмеча-
ется различная этиология психозов, напри-

мер, при аффективно-эндогенном и психо-
генно-психотическом синдромах, но неяс-
но, в чем их разница по патопсихологиче-
скому исследованию. Если ее нет, то поче-
му они отнесены к различным синдромам, 
кроме того, может ли патопсихолог вы-
явить этиологию психоза на основании 
экспериментально-психологического ис-
следования? Далее: личностно-аномальный 
синдром охватывает слишком широкий 
спектр психических расстройств — от пси-
хопатии до шизофрении — и последствий 
органических поражений головного мозга 
и в то же время не охватывает поведенче-
ские расстройства, которые представлены в 
Международной классификации болезней 
10 пересмотра и DSM-4. Подобных вопро-
сов возникает достаточно много. Естест-
венно, в ряде случаев, например, при про-
изводстве судебной, трудовой, воинской 
экспертиз патопсихологический синдромо-
логический подход вполне оправдан. 

Исходя из запросов практики, считаем 
наиболее эффективным разработку четвер-
того направления, а именно — патопсихо-
логические исследования при определен-
ных психических заболеваниях. Следует 
отметить, что В. М. Блейхер, И. В. Крук, 
С. Н. Боков [1] предприняли попытку опи-
сать патопсихологическую семиотику, но, 
к сожалению, в большинстве случаев — 
при явных, не вызывающих сомнений кли-
нических проявлениях. С нашей точки зре-
ния, востребовано не многообразное пред-
ставление о патопсихологических синдро-
мах, а более четкое дифференцирование 
проявлений какой-либо нозологической 
единицы. Так, например, при патопсихоло-
гическом исследовании шизофрении необ-
ходимо диагностически изучать вид ши-
зофрении, течение, стадию заболевания, 
медикаментозную коррекцию и ее влияние 
на протекание психических процессов. При 
патопсихологии личностных расстройств 
целесообразно отдельно рассматривать 
патопсихологию психопатий и патохарак-
терологических развитий личности, рас-
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стройства личности при непрерывно те-
кущей форме шизофрении и шизофрени-
ческого дефекта и т. д. Отдельно следует 

рассматривать патопсихологические ис-
следования в детской и подростковой 
психиатрии. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ: 
ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Обосновывается актуальность исследования визуальной культуры личности как психи-

ческого явления, регулирующего отражение окружающей визуальной среды, создание но-
вых визуальных образов и преобразование визуальной действительности. Обсуждаются 
теоретические и методологические проблемы исследования этого явления. Демонстриру-
ется связь социального опыта человечества и личной визуальной культуры. Рассматрива-
ется структура и функции визуальной среды. Визуальная культура личности характеризу-
ется как интегративное психологическое образование, направленное на взаимодействие с 


