
374

 
Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 4 

Modern Education and Society, 2024, vol. 1, no. 4

УДК 159.9.07
https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-4-374-383

Исторические и философские аспекты формирования 
представлений о границах нормы и патологии психического 

развития: взгляд из современности
И. П. Волкова , М. Ю. Зубач, В. Д. Емельянов

Аннотация. Представлен историко-генетический анализ формирования представлений 
о норме и патологии, диагностических критериях психических болезней в трудах философов 
и ученых прошлого. Показано изменение взглядов на проблему нормативного развития 
и человеческой неполноценности в разные исторические эпохи за рубежом и в России. 
Отмечается влияние представлений о «норме» в трудах философов на формирование 
теоретических предпосылок педагогических моделей образования детей с сенсорными 
и интеллектуальными нарушениями до конца XVIII века. Подчеркивается особое значение 
обращения к истокам формирования представлений о норме и патологии психического развития 
для расширения педагогического кругозора, творческого и критического мышления будущих 
специалистов в области дефектологии и коррекционной педагогики, для осмысления современных 
проблем диагностики разных типов дизонтогенеза, вариантов индивидуального развития лиц 
с физическими и психическими нарушениями.
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Abstract. The article presents historical and genetic analysis of the formation of ideas about norm, 
pathology and diagnostic criteria of mental illness in the works of philosophers and scientists of the 
past. The article shows the changes in views on the problem of normative development and human 
disability in different historical epochs, both in Russia and abroad. It is shown how the ideas about 
the ‘norm’ in the works of philosophers influenced the formation of theoretical fondations of pedagogical 
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understand the modern problems of diagnostics of different types of dysontogenesis and variants 
of individual development of persons with physical and mental disorders.
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Введение
Проблема сущности человеческой природы 

и бытия человека является одной из главных 
философских проблем, начиная с древних вре-
мен и до настоящего времени. Уже в глубокой 
древности пристальное внимание уделялось 
вопросам здоровья, объяснению природы бо-
лезней, нарушениям психического развития, 
разработке критериев человеческой полноцен-
ности. На протяжении исторического развития 
представления о норме развития человека ме-
няются под влиянием разных факторов —со-
циально-экономического развития, развития 
научных знаний, становления новых концепций 
и научных парадигм, развития диагностики и др. 
Нормативный дискурс выступает в качестве 
важной и неотъемлемой предпосылки научных 
исследований не только в области философии 
и медицины, но и в дефектологии, в разных от-
раслях коррекционной педагогики (сурдопеда-
гогике, тифлопедагогике и др.). Философия по 
отношению к развитию образования, в том 
числе специальному образованию, выступает 
как мировоззренческий фундамент, включающий 
представления о сущности человека и его со-
циоприродном бытии, которые детерминируют 
развитие педагогических явлений (Линьков 
2014). Представления о социобиологической 
природе и смысла бытия человека с физически-
ми и психическими нарушениями в трудах фи-
лософов древности ив настоящее время явля-
ются одной из значимых философских проблем, 
от решения которых зависит решения прак-
тических вопросов оптимизации социальной 
интеграции на равных правах лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

Степень прогресса в различных областях по-
знания можно оценить посредством историко-
философского анализа при сравнении с уровнем 
предыдущего этапа развития в изучаемой об-
ласти. Интерес к проблемам развития и функ-
ционирования приспособительной системы 
регуляции поведения человека, границам кри-
териев оптимальной его поведенческой адаптив-
ности сопутствовал формированию философских 
школ, на основе которых формируются педаго-
гические концепции обучения и воспитания 
детей с сенсорными и интеллектуальными на-
рушениями. В связи с этим особую актуальность 
приобретает формирование у будущих педаго-
гов-дефектологов умений подходить к понима-
нию и оценке современных тенденций развития 
специального образования, вопросов дифферен-
циальной диагностики, определения норм ин-
дивидуального развития детей с дефектами 

развития на основе анализа развития научных 
знаний в разные исторические периоды.

Основная часть
В период Античности (VII–V вв. до н. э.) 

Греция открывает миру имена философов, в лице 
которых умозрительная мысль древних облеклась 
в теоретические концепции, которые становят-
ся мировоззренческими основами многих от-
раслей научных знаний. Философ в античном 
мире — это одновременно математик и астроном, 
физик и врач: в лоне древнегреческой философии 
зарождаются основы многих областей научных 
знаний. Философская мысль в Древней Греции 
благоприятно сказывалась на зарождении есте-
ственнонаучных знаний. В русле философии 
закладывались основы понимания психофизио-
логических явлений, развивались представления 
о возможностях, путях и способах познания 
человеком мира, зарождались психологические 
знания, представления о душевной организации 
человека. Идеи философов Древней Греции — 
Аристотеля, Платона, Демокрита и других — 
оказали огромное влияние на развитие психо-
логических знаний в последующие исторические 
эпохи (Волкова 2020). Древнегреческие фило-
софы обращают внимание на нарушения психи-
ки человека, «душевные» недуги. При этом 
воззрения философов на природу психических 
расстройств различались. По мнению древне-
греческих философов и врачей Алкмеона Кро-
тонского, Гиппократа, болезни человека, в том 
числе и психические нарушения, имеют локали-
зацию в теле больного — в мозге, на который 
могут воздействовать различные факторы (на-
пример, жидкости организма, условия окружа-
ющей среды) (Гиппократ 1936; Лебедев 1989).  
По мнению Платона и его ученика Аристотеля, 
природа нарушений здоровья связана прежде 
всего с нарушениями взаимоотношения между 
душой и телом (Платон 2020). Аристотель рас-
сматривает в качестве причин заболеваний не 
только процессы в телесной организации чело-
века и условия окружающей среды (климат, 
питание и пр.), но и сущность морального по-
ведения человека, страсти и добродетели, кото-
рые воспринимаются как сознательно избирае-
мый склад души рассудительного человека. 
Добродетель означает обладание серединой 
между избытком и недостатком в страстях и по-
ступках (Аристотель 2002).

Как считают некоторые исследователи, в исто-
рическом плане первоначально изучались в ос-
новном нормы, связанные с состоянием здоровья, 
и относящиеся, прежде всего, к нравственной 
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стороне развития человека, его качествам ха-
рактера и поведению (Линьков 2014). Возмож-
но, занятия медициной, философские пред-
ставления Аристотеля о душе, неразрывно 
связанной с телом и управляемой разумом, 
обусловили интерес философа к людям с на-
рушениями органов чувств, являющихся ис-
точниками познаний человеком мира. Аристо-
телем рассматривается также проблема влияния 
таких дефектов, как слепота и глухота, на по-
знавательные возможности человека. Проблема 
слепоты и глухоты интересовала его, прежде 
всего, как проблема гносеологическая. Потеря 
какого-либо органа чувств, по мнению Аристо-
теля, неизбежно сказывается на познавательных 
возможностях человека, ведет к ограничению 
чувственного опыта и потере какого-либо зна-
ния. Функции каждого органа чувств различны: 
роль зрения заключается в обеспечении жиз-
ненных потребностей, слух является важным 
инструментом в интеллектуальном развитии, 
поскольку звук является проводником мысли 
(Аристотель 2006). Как отмечает Н. Н. Мало-
феев, философские взгляды Аристотеля оказа-
ли большое влияние на характер общественно-
го сознания в отношении аномальных людей не 
только во времена античности, но и в эпоху 
Средневековья «суждение авторитетного для 
современников философа о людях с телесными 
и душевными недугами становилось норматив-
ной установкой для подвижников в области 
медицины, педагогики, юриспруденции» (Мало-
феев 1966, 14).

В IV‒III веках до н. э. центр культуры пере-
местился в Александрию, а затем и в Рим. В те-
чение 300 лет новых данных по проблемам на-
рушения психического развития не появилось, 
а старые были утеряны. Только в I веке древне-
римский ученый-энциклопедист Авл Корнелий 
Цельс возродил представления древних греков 
о психических болезнях (Цельс 1959). Медик 
Аретей Каппадокийский возродил и усовершен-
ствовал учение Гиппократа о влиянии на мозг 
различных жидкостей организма. По мнению 
историка психиатрии Ю. В. Каннабиха, именно 
Аретей впервые задумался о том, что душевную 
болезнь может вызвать и сугубо психическое 
переживание, а не физическое воздействие на 
организм (Каннабих 2024). Представление о ду-
шевной болезни не только как о соматическом 
недуге, но и непосредственно психическом, 
можно найти у более поздних древнеримских 
философов. Так,данное положение высказыва-
ет император и философ Марк Аврелий, пред-
ставитель позднего стоицизма (Марк Аврелий 
2024).

В период с III до V века на фоне деградации 
социальных и культурных достижений началось 
и угасание греко-римской медицины. Падение 
Александрии привело к бегству ученых и врачей 
сначала в Месопотамию, а затем и в Персию, 
которая вскоре была завоевана арабами. Арабские 
ученые переводили греко-римские тексты и вне-
дряли идеи античных философов в свою прак-
тику. Таким был философ и врач средневекового 
исламского мира Абу Али Ибн Сина (Авиценна), 
который, как и Гиппократ, считал, что психические 
болезни возникают из-за дисбаланса телесных 
жидкостей, влияющих на мозг. Он также считал, 
что болезнь может вызвать и сильное чувствен-
ное переживание (Авиценна 1981). 

В средневековой христианской Европе антич-
ная философия и медицина была по большей 
части забыты. Если античная философия была 
космоцентрична, средневековая философия 
имела теоцентрический характер (Линьков 2014). 
Теоцентризм в философии рассматривается 
исследователям и как устремленность фило-
софской мысли к Божественному откровению, 
выраженному в Священном писании и в опыте 
церкви, как основанию для истолкования любых 
проблем, как стремление философии служить 
делу спасения души человека (Коновалова и др. 
2014). В данный период получает широкое рас-
пространение философия отцов церкви — па-
тристика. Богослов и философ Аврелий Августин 
Иппонийский в VIII книге «Исповеди» рассуж-
дает о том, что душевные болезни исходят от 
порока, и есть наказание за грехи, а для излече-
ния необходимо стремиться к очищению души, 
то есть к Богу (Аврелий Августин 2009). Такой 
взгляд сохранялся вплоть до IX века, когда на-
чался период господства схоластики. Яркий 
представитель ортодоксального схоластическо-
го учения Фома Аквинский в книге «Сумма 
теологии» указывал, что причина заболеваний, 
в том числе и душевных, заключается в теле 
(соматогенный характер) и в душе (психогенный 
характер), однако болезнь все же является волей 
Божьей и платой за грехи (Фома Аквинский 
2006). Одновременно широкое распространение 
получают и мистические представления о при-
чинах болезней и душевных недугов. Данные 
рассуждения можно найти у философа-бого-
слова Григория Паламы, который обосновал 
практику исихазма, в его рассуждениях — «Оми-
лиях» (Беседы (омилии)… 1993a; 1993b; 1993c).

В XV–XVI веках наступила противоречивая 
эпоха Возрождения, для которой характерны 
возрождение и реставрация греко-римской 
философии и медицины, возрастание интереса 
к человеку. Церковь начинает терять свои  
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позиции в объяснении заболеваний, нарушений 
психического развития. Религиозным представ-
лениям противопоставляется иной взгляд на 
устройство мироздания, природу человека и роль 
человеческого разума, соотношение врожден-
ного и приобретенного в психическом и лич-
ностном развитии человека. Изобретения и от-
крытия ученых и путешественников расширяют 
взгляд на окружающий мир, усиливают стрем-
ление к познанию неизвестного, практическому 
экспериментированию (Джуринский 2000). Для 
развития представлений о природе и сущности 
человеческого бытия характерным является 
«отказ от теоцентристской картины мира, обо-
сновывающей абсолютную зависимость творе-
ний от Творца, и замену ее антропоцентристской 
и натуроцентристской картиной, для которой 
характерно признание человека и природы 
в качестве самодостаточных оснований и ко-
нечных объяснительных принципов. Создание 
новой картины мира, отличительными особен-
ностями которого были гуманизм и пантеизм, 
основывалось на синтезе античных представ-
лений о человеке и природе с христианским 
пониманием Бога и личности. В ходе осущест-
вления данного синтеза философской мыслью 
возникают антропологические и натурфило-
софские концепции Возрождения, подготовив-
шие почву для окончательной рационализации 
и атеизации мировоззрения Нового времени» 
(Коновалова и др. 2014, 49).

Врачи эпохи Возрождения, как и античные 
врачи, связывают разум человека с деятельно-
стью головного мозга, рассматривая его как 
источник чувств и произвольного движения. 
По данным исследований в эпоху Возрождения 
и Просвещения в Европе наиболее знаменатель-
ным было создание первых классификационных 
систем (Цыганков, Овсянников 2020). Еще в ра-
боте Жана-Франсуа Фернеля «Всеобщая меди-
цина» (Universamedicina), впервые опублико-
ванной в 1554 году, наряду с общими разделами 
«Физиология» и «Патология» имеется специ-
альная глава «Болезни мозга». Фернель впервые 
предпринял попытку соотнести психозы с па-
тологией мозга. В соответствии с концепцией 
о темпераментах он выделял манию, меланхолию, 
френит, делириум (бред), каталепсию, ипохон-
дрию, стультицио, или морозитас (слабоумие). 
Ж. Фернель стремился к более полному описа-
нию этих болезней, к подразделению их основ-
ных типов на разные варианты (например, 
«полная меланхолия», «первичная», а также 
мягчайшая «меланхолия»), к дифференцировке 
таких состояний (болезней), как мания и амен-
ция, каталепсия и апоплексия. Это свидетель-

ствует об углублении знаний о болезнях пси хики. 
Такая позиция Ж. Фернеля намечает соответ-
ственно трехчленное деление психической па-
тологии (будущие экзогенные, эндогенные рас-
стройства, «исходные» состояния) (Цыганков, 
Овсянников 2020).

Однако, несмотря на идейный и научный 
подъем данного периода, на это же время (глав-
ным образом, на XVI век) пришлась активность 
инквизиции. По сохранившимся свидетельствам 
среди осужденных был определенный процент 
душевнобольных, в том числе людей с наруше-
ниями слуха, которых, однако, обвиняли в связи 
с дьяволом, одержимости или в ереси (Мало-
феева 1996). Сверхъестественное происхождение 
психических болезней рассматривают также 
некоторые философы и врачи. Так, врач Теофраст 
Парацельс несмотря на то, что все же усматривал 
причину психических болезней в поражении 
мозга или других частей тела, не исключал свер-
хъестественного влияния на человека звезд, 
духов или Бога (Парацельс 2005). Как отмечает 
отечественный ученый, психиатр Ю. В. Каннабих 
в своей работе «История психиатрии», богослов 
и философ Мартин Лютер в переписке с Пара-
цельсом соглашался с данной точкой зрения и, 
кроме того, негативно относился к научной 
деятельности врачей (Каннабих2024). Несмотря 
на сильное противодействие Церкви, гумани-
стические идеи все же дали свои плоды.

В XVII веке европейские философы и ученые 
начали постепенно отходить от сверхъестествен-
ных представлений о природе психических 
болезней. Эпоху Нового времени связывают 
прежде всего с научной революцией. Наука 
Нового времени объединяет физику, математи-
ку, астрономию в механику. Поэтому появляет-
ся и такая точка зрения, согласно которой знание 
мира мы можем получить только из разума. 
В истории философии она выразилась в форми-
ровании двух направлений: эмпирического, 
начиная с Френсиса Бэкона, подчеркивающего 
значение опыта как основного пути приобрете-
ния новых знаний; рационалистического, кото-
рое, начиная с Рене Декарта, утверждало, что 
сам человеческий разум, располагающий такой 
предельно достоверной наукой, как математика, 
является главным инициатором приобретения 
все более глубоких знаний (Коновалова и др. 
2014). Гуманистические идеи эпохи Возрождения 
способствуют возникновению в ХVIII веке пе-
риода, получившего название эпоха Просве-
щения — одна из ключевых эпох в истории ев-
ропейской культуры, связанная с развитием 
научной, философской и общественной мысли. 
Начавшись в Англии под влиянием научной 
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революции XVII века, это движение распростра-
нилось на Францию, Германию, Россию и охва-
тило другие страны Европы. Особенно влия-
тельными были французские просветители. 
Основные идеи Просвещения имели общечело-
веческий характер. В данный период возрастает 
роль образования, отмечается тенденция к ре-
формированию системы обучения и воспитания 
в соответствии с гуманистическими идеалами. 
Педагогическая проблематика становится в цен-
тре внимания философских и научных трактатов, 
идеи философов становятся ориентирами для 
педагогической мысли, педагогика постепенно 
оформляется в самостоятельную область ис-
следований (Волкова 2020). 

В данный период получает распространение 
механистическая теория объяснения природы 
и сущности человека, что обусловлено распро-
странением точных наук. С позиции данной 
теории объяснение получает поведение челове-
ка, который рассматривается по аналогии с ма-
шиной. Один из представителей данной теории 
французский философ, математик и естествои-
спытатель, основоположник философии Нового 
времени Рене Декарт представил модель орга-
низма как работающий механизм, он развивает 
идею дуализма — тело, действующее механиче-
ски, и управляющая им «разумная душа», на-
ходящаяся в головном мозге (Декарт 2006).  
Не менее важное влияние на философию данно-
го периода оказал Джон Локк, английский фило-
соф и представитель школы эмпиризма. Локк 
в сочинениях дает определение сумасшествия, 
понимая его как противоположное разуму со-
стояние, а также разграничивает сумасшествие 
и идиотию через умение человека доказывать 
и рассуждать (Локк 1898). Идеи Локка оказали 
влияние на взгляды французского философа 
Этьенна Бонно де Кондильяка, представителя 
сенсуалистического направления в теории по-
знания. Европейские философы и ученые пола-
гали, что в большинстве своем все психические 
болезни происходят из-за нарушений в нервной 
системе. Кондильяк высказывает идею о посте-
пенном развитии психики и отмечает влияние 
среды на формирование психического мира 
человека в книге «Опыт о происхождении чело-
веческих знаний» (Кондильяк 1980) 

Одним из ярких представителей сенсулизма 
как одного из направлений теории познания 
в эпоху Просвещения является Дени Дидро. 
Философское произведение Дидро «Письма 
о слепых в назидание зрячим» (1749) оказывает 
влияние на формирование теорий психическо-
го развития при наличии сенсорных нарушений 
и оказывает огромное влияние на общественное 

сознание в отношении людей с сенсорными 
дефектами. На основе сенсулизма формируют-
ся первые педагогические концепции обучения 
детей с сенсорными нарушениями (Волкова 
2020). Как отмечает известный русский офталь-
молог, общественный деятель А. И. Скребицкий, 
посвятивший многие годы жизни делу оказания 
помощи и создания системы призрения слепых: 
«Неоспоримая заслуга Дидро в деле слепых со-
стоит в том, что, подвергнув психологическому 
анализу внутренний мир слепого от рождения, 
он заинтересовал общественное мнение, и в осо-
бенности людей мыслящих, в судьбе этого 
класса ближних — как объекта науки, как пред-
мета для изучения, наблюдения, сравнения…» 
(Скребицкий 1903, 130).

Расширение эмпирической базы медицины 
потребовало уточнения теоретических пред-
ставлений о сущности, причинах и формах  
дизонтогенеза, что привело к разработке фило-
софских классификаций отклонений в развитии, 
структурирования полученных научных данных. 
Первую медицинскую классификацию душевных 
болезней составил французский врач, профессор 
Медицинского факультета Парижского универ-
ситета, основоположник французской психиатрии 
Филипп Пинель, заложивший основы гуманно-
го и научного подхода к лечению душевноболь-
ных. Пинель выделяет такие психические на-
рушении, как бешенство, меланхолия, слабоумие, 
безумие. Он впервые попытался дать полный 
перечень причин психических заболеваний, 
среди которых выделяет физические и нрав-
ственные. Одним их первых Пинель включил 
в число предрасполагающих к болезням причин 
наследственность (Пинель1829). Однако все эти 
причины не у каждого человека приводят к пси-
хическому заболеванию, многое зависит от 
степени предрасположенности, личной воспри-
имчивости, сложившейся личности человека. 
Особой заслугой Ф. Пинеля является освобож-
дение душевнобольных от заточения. К началу 
XIX века сложилось поле для научных дискуссий 
за счет появления психиатрических лечебниц, 
ставших базой для наблюдений и исследований. 
Произошел резкий скачок в развитии «научного», 
теоретического представления о психических 
болезнях. Во Франции Жан-Этьен-Доминик 
Эскироль, ученик Ф. Пинеля, выступает в качестве 
первого клинического преподавателя психиатрии. 
Ученый указывал на совершенно различный 
характер заболеваний у разных людей, который 
необходимо учитывать при лечении. Эскироль 
продолжил дело Пинеля по классификации бо-
лезней, выделяя липеманию, манию, мономанию, 
слабоумие и идиотизм (Эскироль 1809).
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В немецкой философской и психиатрической 
мысли XIX века выделились два направления 
в трактовке болезней: психики и соматики. Пред-
ставители одного направления связывают забо-
левания с нарушениями психической деятель-
ности, представители другого — с органическими 
факторами. Разногласия и споры между пред-
ставителями данных направлений связаны с идея-
ми Иммануила Канта, который в своей «Антро-
пологии» рассуждал о  том, что определить 
состояние разума обвиняемого в преступлении 
могут только психологи (философы), а не врачи 
(Кант 2022). Позднее в Германии вел исследования 
психиатр Эмиль Крепелин. В своем труде «Вве-
дение в психиатрическую клинику» он четко 
определил главной причиной психических рас-
стройств соматические факторы. Крепелин ут-
верждал, что в психиатрии возможно выделение 
устойчивых нозологических единиц (болезней) 
для расстройств, схожих по причинам возникно-
вения симптоматике, типу течения, прогнозу 
и структурным изменениям в мозге (Крепелин 
2004). Таким образом, Э. Крепелин стал основа-
телем нозологического подхода в классификации 
психических расстройств; в немецкой психиатрии 
получает широкое распространение школа вра-
чей-соматиков.

В рамках философии немецкий философ, 
создатель системы «абсолютного идеализма» 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель рассматривает 
патологические формы нарушений психики, 
формы помешательства человека, когда чело-
веческая субъективность вступает в противо-
речие с объективностью и предлагает собствен-
ную классификацию душевных расстройств. 
Гегель выделяет три основные формы сумасше-
ствия в «Энциклопедии философских наук» 
(раздел Антропологии): слабоумие, тупоумие, 
безумие (Гегель 1956).

В России в конце XIX — начале XX века про-
исходит формирование организационных и науч-
ных основ в области психиатрии. В 1834 году 
выходит в свет работа под редакцией психиатра, 
профессора Императорского Харьковского 
университета Петра Александровича Бутков-
ского «Душевные болезни, изложенные сооб-
разно началам нынешнего учения психиатрии 
в общем и частном, теоретическом и практиче-
ском ее содержании», в которой с материали-
стических позиций рассматривается природа 
психических заболеваний, отмечается значение 
головного мозга, единство психических и со-
матических факторов в их происхождении, 
а мистические взгляды на причины психических 
расстройств подвергаются серьезной критике 
(Бутковский 1834). В данный период отмечается 

активная деятельность Санкт-Петербургской — 
Ленинградской психиатрической школы, кото-
рая имела собственный взгляд на трактовку 
психических расстройств. В 1907 году Владимир 
Михайлович Бехтерев основал в Санкт-Петер-
бурге Психоневрологический институт — пер-
вый в мире научный центр по комплексному 
изучению человека и научной разработке пси-
хологии, психиатрии, неврологии и других «че-
ловековедческих» дисциплин. На основе учения 
И. П. Павлова ученый создал новую строго 
объективную науку рефлексологию (Бехтерев 
1928). В. М. Бехтерев поднимал и вопросы здо-
ровья личности. В своем труде «Личность и ус-
ловия ее развития и здоровья» рассматривают-
ся условия правильного, здорового развития 
личности. В число важных биосоциальных фак-
торов формирования личности Бехтерев от-
носит физическое развитие, наследственность, 
антропологические факторы, отсутствие нев-
розов, истерий, вредных привычек, экономиче-
ские условия, условия труда, воспитание и об-
разование, наличие общественной деятельности 
(Бехтерев 1905). 

Особое значение для разработки проблемы 
нарушений психического развития имеют ра-
боты российского психиатра Петра Борисовича 
Ганнушкина. Ему принадлежит концепция «ма-
лой психиатрии», изучающей пограничные со-
стояния между психической нормой и патоло-
гией. Ученый считает, что границы между 
нормой и патологией в развитии расплывчаты 
и не могут быть определены однозначно, между 
болезнью и здоровьем имеются переходные 
ступени (Ганнушкин 1964). Как отмечают ис-
следователи научной деятельности Ганнушкина, 
труды ученого и его последователей составили 
целую эпоху в разработке проблемы психопатий, 
ему удалось дать наиболее четкое определение 
психопатий, включающее прирожденность па-
тологических особенностей, и отметить влияние 
патологических особенностей, которые нахо-
дятся на границе душевного здоровья и болезни 
человека, и которые могут накладывать свой 
отпечаток на всей душевной жизни человека 
(Гиндикин, Гурьева 1999).

В психологии проблема нормы является 
одной из самых сложных, поскольку существу-
ет множество видов норм и их вариантов, а само 
содержание понятия нормы зависит от культу-
ры и существенно меняется со временем под 
влиянием исторических процессов, которые 
определяют общие условия социального бытия 
и культурного развития. Определение нормы 
дополнительно осложняется тем, что существу-
ют расхождения в понимании существенных 
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признаков нормы индивидуального развития. 
В разные исторические периоды и в разных 
культурных условиях нормами признавались 
разные формы поведения и разные явления 
индивидуального развития (Линьков 2014, 17).

На проблему сложности и неоднозначности 
разграничения нормы и отклонений от норма-
тивного развития обращает внимание педагог, 
брат известного русского психиатра и обще-
ственного деятеля П. П. Кащенко, Всеволод 
Петрович внес вклад в развитие отечественной 
дефектологии, коррекционной педагогики, яв-
лялся организатором частной школы-санатория 
для дефективных детей, одного из первых в Рос-
сии учреждений для детей с интеллектуальной 
недостаточностью и трудностями поведения 
(1908). В. П. Кащенко отмечает, что из-за «не-
возможности дать строго научное толкование 
понятию человеческой нормы, за нормальное 
признается просто среднее и в то же время наи-
более часто встречающееся значение» (Кащен-
ко 2010, 47).

Основоположник отечественной психологии 
и дефектологии Л. С. Выготский вносит свой 
вклад в решение проблемы нормы и патологии 
развития. Данная проблема приобретает особое 
значение при изучении психического развития 
детей с дефектами развития, нарушениями по-
ведения. Ученый считает, что понятие нормы 
принадлежит к числу самых трудных и неопре-
деленных научных представлений, представле-
ния социума о здоровье и болезни, норме и па-
тологии изменчивы, динамичны, во многом 
определяются культурно-историческими усло-
виями, эпохой. По мнению Л. С. Выготского,  
«в действительности не существует никакой 
нормы, но встречается бесчисленное множество 
различных вариаций, норма представляет из 
себя чисто отвлеченное понятие некоторой 
средней величины наиболее частых случаев  
и на деле не встречается в чистом виде» (Вы-
готский 1999). 

В настоящее время происходит актуализация 
проблемы нормативности психического развития 
в связи с необходимостью четкого определения 
норм разных сторон индивидуального развития 
для точного выявления и правильной дифферен-
циации распространенных в современный пери-
од отклонений от нормы в поведении и состоя-
нии здоровья, для разработки, обоснования 
и эффективного использования новых диагно-
стических методик и коррекционных технологий. 
Ясное представление о конкретных нормах ин-
дивидуального развития является существенным 
условием точности диагностики и эффектив-
ности коррекции (Линьков 2014). 

Заключение
Как показал исторический анализ, эволюция 

взглядов на формирование представлений о нор-
мативном развитии и природу психических 
расстройств в разные исторические эпохи име-
ет глубокие социально-философские корни 
и зависимость от состояния научных знаний. 
Вопросы, связанные с философской и медицин-
ской трактовкой психических заболеваний, 
нормы и патологии личности претерпевали 
многочисленные изменения. В мировоззренче-
ском плане проблема определения нормы и па-
тологии не имеет однозначного решения. Не-
которые представления и постулаты философов, 
медиков и психиатров прошлого легли в основу 
научных представлений о нормативности раз-
вития, другие оказались опровергнуты и стали 
частью истории.

На современном этапе, как и на протяжении 
всей истории человечества, идет процесс транс-
формации общественного мировоззрения,  
появляются новые границы для определения 
нормы и патологии психики и личности. Новей-
шие трактовки психических расстройств иногда 
вступают в противоречие с ценностями неко-
торых сообществ, не соответствуют традици-
онным моральным и духовно-нравственным 
ценностям. В настоящее время имеется обшир-
ное поле для исследований и дискуссий, раз-
решению которых вполне может способствовать 
опыт прошлых поколений. Обсуждение исто-
рической парадигмы развития представлений 
о нормативном и отклоняющемся развитии 
существенно повышает эффективность под-
готовки специалистов в области дефектологии, 
коррекционной педагогики и психологии.
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