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Алексей Сергеевич Лучинин
История психологии. Конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Развитие психологических

знаний в рамках учения о душе
 
 

1. Представление о душе философов милетской школы
 

VII–VI вв. до новой эры представляют собой период разложения первобытного общества
и перехода к рабовладельческому строю. Коренные изменения в общественном укладе жизни
(колонизация, развитие торговых отношений, становление городов и т. д.) создали условия для
расцвета древнегреческой культуры, привели к существенным изменениям в области мышле-
ния. Эти изменения заключались в переходе от религиозно-мифологических представлений о
мире к зарождению научных знаний.

Первыми ведущими центрами древнегреческой культуры и науки наряду с другими яви-
лись города Милет и Эфес. Названия этих городов носили и первые возникшие философские
школы. Начало научного миросозерцания связы вают с Милетской школой, существовавшей
в VII–VI вв. до н. э. Ее представителями были Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Им первым
принадлежит заслуга в выделении психики, или души, из материальных явлений. Общим для
философов милетской школы является положение о том, что все вещи и явления окружающего
мира характеризуются единством своего происхождения, а многообразие мира есть лишь раз-
личные состояния единого материального начала, первоосновы или первоматерии.

Это положение распространялось древними мыслителями и на выделяемую ими область
психического. Они полагали, что материальное и духовное, телесное и психическое по своей
первооснове едины; различие между ними только феноменально, а не субстанционально, т. е.
по состоянию, проявлению и выражению этого первоначала.

Различие же между взглядами ученых этой школы состояло в том, какой вид конкретной
материи принимал каждый из этих философов за первооснову мироздания.

Фалес (624–547 гг. до н. э.) в качестве первоосновы вездесущего указывал воду. Доказы-
вая, что именно вода есть действительное начало всего мира, Фалес ссылался на то, что Земля
плавает на воде, окружена ею и сама происходит из воды. Вода подвижна и изменчива, может
переходить в разные состояния. Испаряясь, вода превращается в газообразное состояние, а
замерзая – в твердое.

Душа есть также особое состояние воды. Существенной характеристикой души является
способность придавать телам движение, она есть то, что заставляет двигаться. Эта способность
придавать вещам движение присуща всему.

Распространяя психическое на всю природу, Фалес первым выразил ту точку зрения
на границы психического, которую принято называть гилозоизмом. Это философское учение
стало великим шагом на пути познания природы психического. Оно противостояло анимизму.
Гилозоизм впервые поставил душу (психику) под общие законы естества, утверждая непре-
ложный и для современной науки постулат об изначальной вовлеченности психических явле-
ний в круговорот природы.

Рассматривая душу в связи с телесной организацией, Фалес ставил психические состо-
яния в зависимость от физического здоровья тела. Те, у кого тело здоровое, имеют и луч-
шие душевные способности и дарования, а стало быть, располагают большими возможностями
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обрести счастье в наши дни. Современного психолога не могут не привлечь тонкие наблюдения
Фалеса в области нравственного поведения человека. Человек, считал он, должен стремиться к
тому, чтобы жить по закону справедливости. А справедливость состоит в том, чтобы не совер-
шать самому того, в чем человек порицает других людей.

Если Фалес связывал все мироздание с особыми преобразованиями и формами воды и
влаги, то его согорожанин Анаксимандр (610–547  гг. до н.  э.) принимает за источник всех
вещей «апейрон» – такое состояние материи, которое не имеет качественной определенно-
сти, но которое благодаря своему внутреннему развитию и сочетанию порождает многообразие
мира. Анаксимандр, отрицая качественную определенность первоосновы, полагал, что она не
могла бы быть первоосновой, если бы совпадала со своими проявлениями. Подобно Фалесу,
душа трактовалась Анаксимандром как одно из состояний апейрона.

Анаксимандр был первым из древних философов, кто осуществил попытку объяснить
возникновение и происхождение человека и живых существ. Ему первому принадлежит идея
зарождения живого из неживого. Возникновение органического мира представлялось Анак-
симандру следующим образом. Под действием солнечных лучей из земли испаряется влага,
из сгустка которой возникают растения. Из растений развиваются животные, а из животных –
человек. Согласно философу человек произошел от рыб. Главный признак, отличающий чело-
века от животных, заключается в более длительном сроке кормления ребенка грудью и в более
продолжительном постороннем уходе за ним.

В отличие от Фалеса и Анаксимандра другой философ милетской школы Анаксимен
(588–522 гг. до н. э.) в качестве первоосновы принимал воздух. Воздушную природу имеет и
душа. Она связывалась им с дыханием. Идея близости души и дыхания была довольно широко
распространена среди древних мыслителей.
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2. Гераклит. Идея развития как закон (Логос). Душа
(«психея») как особое состояние огненного начала

 
Представители милетской школы, указывая на материальную природу психического,

не дали относительно развернутой картины душевной жизни человека. Первый шаг в этом
направлении принадлежит крупнейшему древнегреческому философу из Эфеса Гераклиту
(530–470 гг. до н. э.). С представителями милетской школы Гераклита связывает идея перво-
начала, но только за первооснову он принимал не воду, не апейрон и не воздух, а огонь в его
вечном движении и изменении, вызываемом борьбой противоположностей.

Развитие огня происходит по необходимости, или по Логосу, создающему все сущее из
противоположного движения. Этот термин «логос», введенный Гераклитом, но применяемый
поныне, приобрел великое множество смыслов. Но для него самого он означал закон, по кото-
рому «все течет» и явления переходят друг в друга. Малый мир (микрокосм) отдельной души
идентичен макрокосму всего миропорядка. Поэтому постигать себя (свою «психею») – значит
углубляться в закон (Логос), который придает вселенскому ходу вещей сотканную из проти-
воречий и катаклизмов динамическую гармонию.

Все возникает и исчезает через борьбу. «Война, – указывал Гераклит, – отец всего». Пре-
вращения огня происходят по двум направлениям: «путь вверх» и «путь вниз». «Путь вверх»
как способ преобразования огня есть переход его от земли к воде, от воды – к воздуху, от воз-
духа – к огню. «Путь вниз» – это обратный переход от огня к воздуху – воде – земле. Эти два
противоположно направленных перехода огня из одного состояния в другое могут протекать
одновременно, обусловливая вечное движение и развитие мира во всем его многообразии. Как
товар обменивается на золото и золото – на товар, так и огонь, по мнению Гераклита, преоб-
разуется во все, и все переходит в огонь.

Душа – это особое переходное состояние огненного начала в организме, которому Герак-
литом дано название «психея». Введенное Гераклитом название для обозначения психической
реальности было первым психологическим термином. «Психеи» как особые состояния огня
возникают из воды и в нее же переходят. Наилучшее состояние «психеи» – это ее сухость.
«Психеям смерть – стать водою». Деятельность души Гераклит ставил в зависимость как от
внешнего мира, так и от тела. Он полагал, что огненная стихия проникает в организм из внеш-
ней среды и всякое нарушение связи души с внешним миром может привести к огрублению
«психеи».

Гераклитом было замечено, что люди часто не помнят своих снов. Эта потеря памяти
происходит потому, что во сне ослабляется связь с внешним миром. Полный же разрыв с внеш-
ней средой ведет к смерти организма подобно тому, как гаснут вдали от костра угли. В таком
же тесном контакте душа находится с телом. В вопросе о внешней телесной детерминации пси-
хики в том, что позднее будет названо психофизической и психофизиологической проблемой,
Гераклит выступил как последовательный материалист.

Он также попытался выделить и охарактеризовать отдельные стороны души. Большое
внимание философ отводил познавательным актам. Важное значение он придавал чувствам,
а среди них особенно зрению и слуху.

Ведущим у человека признавался разум, поскольку органы чувств позволяют установить
лишь внешнюю гармонию природы, тогда как разум, опираясь на чувства, открывает ее внут-
ренние законы. «Психеям» и мыслям присущ самовозрастающий Логос. Мысль человека само-
развивается, переходя от одной истины к другой. Основная цель познания заключается в том,
чтобы, открывая истины, прислушиваться к голосу природы и поступать сообразно ее законам.

Довольно подробно рассматриваются Гераклитом побудительные силы, влечения,
потребности. Затрагивая эту сторону душевной жизни, Гераклит высказывает ряд важных
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положений, раскрывающих соотношение побудительных сил и разума, влияние предшествую-
щих состояний на последующие, относительный характер побуждений и потребностей у раз-
личных живых существ. Указывая на зависимость переживаемых состояний организма от
предшествующих, философ подчеркивает, что связанные с потребностями чувства удоволь-
ствия и неудовольствия узнаются через свою противоположность.

Голод приятным делает насыщение, усталость – отдых, болезнь – здоровье. Раскрывая
связь побудительных сил и разума, Гераклит отмечал, что всякое желание покупается ценою
«психеи», т.  е. злоупотребление вожделениями и низшими потребностями ослабляет «пси-
хею». Но, с другой стороны, умеренность в удовлетворении потребностей способствует разви-
тию и совершенствованию интеллектуальных способностей человека.

Счастье человека состоит не в увлечении телесными удовольствиями, а в том, чтобы
исходить из голоса разума, позволяющего человеку проявлять природосообразное поведение,
связанное с пониманием законов необходимости (Логоса). Главным в человеке является харак-
тер, понимаемый Гераклитом как рок, как главенствующий психологический фактор, опреде-
ляющий судьбу человека в течение всей его жизни.

Взгляды Гераклита оказали большое влияние на развитие философско-психологических
систем последующих древних мыслителей, у которых идеи, выдвинутые Гераклитом, получат
дальнейшую конкретизацию. Среди наиболее важных положений учения Гераклита необхо-
димо выделить:

1) идею о материальной (огненной) природе души и зависимости психического от общих
законов природы (Логоса);

2) положение о внешней и телесной детерминации психического;
3)  сохранение жизнедеятельности (сон, бодрствование) и психики (познавательные и

побудительные силы);
4) внутреннюю зависимость и соотношение познавательных и побудительных сил, отно-

сительный характер последних;
5) изменчивость психических состояний, переход их из одного в другое;
6) процессуальный характер психического и его развитие (самовозрастание);
7) введение первого психологического термина «психея» для обозначения психических

явлений.
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3. Алкмеон. Принцип нервизма.

Нейропсихизм. Принцип подобия
 

Вопросы о природе души, ее внешней обусловленности и телесных основаниях ставились
в древнее время не только философами, но также представителями медицины. Обращение
древних врачей к этим вопросам побуждалось их медицинской практикой, их личным опы-
том и собственными наблюдениями за работой различных систем организма, за поведением
животных и человека. Из древних особо выделяется крупнейший врач и философ античной
эпохи Алкмеон (VI–V вв. до н. э.), известный в истории психологии как основатель принципа
нервизма. Он первым связал психику с работой головного мозга и нервной системы в целом.

Практика сечения трупов в научных целях позволила Алкмеону дать первое системати-
ческое описание общего строения тела и предполагаемых функций организма. При изучении
отдельных систем организма, в том числе мозга и нервной системы, Алкмеон обнаружил нали-
чие проводников, идущих от мозга к органам чувств. Им было установлено, что мозг, органы
чувств и открытые им проводники имеются как у человека, так и у животных, а стало быть,
и тем и другим должны быть свойственны переживания, ощущения и восприятия. Предполо-
жение Алкмеона о наличии психики у человека и животных как существ, обладающих нерв-
ной системой и головным мозгом, выражало новый взгляд на границы психического, который
принято называть в настоящее время нейропсихизмом.

Наделяя животных душой, Алкмеон не был склонен к отождествлению психики живот-
ных и человека. От животных человек отличается разумом, а анатомической основой разли-
чия между ними является общий объем и строение мозга, а также органов чувств. Хотя разум
и отличает человека от животных, свое начало он берет в ощущениях, возникающих в орга-
нах чувств. Рассматривая ощущения в качестве исходной формы познавательной деятельно-
сти, Алкмеон впервые пытается описать условия возникновения ощущений и формулирует в
этой связи правило подобия в качестве объяснительного принципа чувствительности. Для воз-
никновения какого-либо ощущения необходима однородность физической природы внешнего
раздражителя и органов чувств.

Принцип подобия распространялся Алкмеоном не только на ощущения и восприятия, но
и на эмоциональные переживания. Уровни жизнедеятельности связывались Алкмеоном с осо-
бенностями динамики и перемещений крови в теле. Прилив крови в жилы вызывает пробуж-
дение, отлив крови от жил ведет ко сну, а полный отток крови приводит к смерти организма.
Общее же состояние организма определяются соотношением четырех стихий – воды, земли,
воздуха и огня, являющихся строительным материалом тела. Правильная координация, равно-
весие, гармония этих четырех элементов обеспечивают физическое здоровье тела и бодрость
духа человека. Нарушение равновесия ведет к различным болезням и в самом худшем случае
– к гибели. Равновесие и гармония стихий в теле и здоровье человека зависят от пищи, кото-
рую он употребляет, от климатических и географических условий, в которых человек живет,
наконец, от особенностей самого организма.

Выдвинутые Алкмеоном положения о связи психики с мозгом, принцип нервизма, прин-
цип подобия в объяснении возникновения ощущений и восприятий, идея о внешних и внут-
ренних факторах, определяющих общую активность и жизнедеятельность организма, оста-
вили заметный след в дальнейшем развитии древней медицины, философии и психологии. На
идеи Алкмеона будет опираться вся медицина Гиппократа и, в частности, его учение о четы-
рех типах темперамента. Принцип нервизма станет основой для развития мозгоцентрической
точки зрения на локализацию души. Принципа подобия в объяснении механизма ощущений
и восприятий будут придерживаться Эмпедокл, атомисты.
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4. Эмпедокл. Учение о четырех «корнях».

Биопсихизм. Принцип подобия и теория истечений
 

Уже у Алкмеона обнаруживается переход от признания единого материального начала и
обращение к четырем стихиям как основным элементам, определяющим общее строение орга-
низма и его физическое состояние. Философская же схема строения человека и мира в целом
на основе четырех стихий, или «корней» (земля, вода, воздух, огонь), была развита крупным
философом и врачом древности Эмпедоклом (490–430 гг. до н. э.).

Эмпедокл продолжал развивать материалистическую линию в философии и психологии,
но, в отличие от своих предшественников, он заменяет теорию единого первоначала на учение
о четырех «корнях». Первоэлементами мироздания является не одна какая-то стихия, а четыре
– земля, вода, воздух, огонь.

Организм растений и животных, как и мир в целом, состоит из четырех стихий, причем
различие между растениями и животными заключается в неодинаковом соотношении и сте-
пени выраженности у тех и других первоначальных стихий. Наиболее совершенными по своим
пропорциям являются у растений – сок, у животных и человека – кровь. Так, кровь представ-
лена одной частью огня, одной частью земли и двумя частями воды. Сок растений и кровь у
животных и человека есть ведущая структура организма, и именно кровь и сок благодаря наи-
более совершенному сочетанию в них стихий рассматривались Эмпедоклом в качестве носите-
лей душевных, психических функций. Поскольку «психическое» приписывалось философом
не только животным и человеку, но и растениям, следовательно, Эмпедокл выразил отличную
от Фалеса и Алкмеона точку зрения на границы психического, называемую биопсихизмом.
Впоследствии принципа биопсихизма будут придерживаться Аристотель, Авиценна и другие
философы.

У человека центром движения крови является сердце, поэтому оно, а не мозг, как это
предполагал Алкмеон, является органом души. Кровь определяет и ощущения, и чувства, и
мысли. С кровью связаны также особенности общей активности и подвижности человека. То, в
какой мере снабжается кровью тот или другой орган тела, определяет возможности этих частей
тела.

Сходные с Алкмеоном мысли Эмпедокл высказывает и при рассмотрении механизма вос-
приятия.

Для Эмпедокла принцип подобия приобретает универсальное значение. Он распростра-
няется и на ощущения, и на побудительные силы, и даже на мирообразующие силы – Любовь и
Вражду. Природа побудительных состояний такова, что все живое стремится к недостающему
подобному. Любовь, Дружба, Счастье возникают тогда, когда подобное встречается с подоб-
ным. По сравнению с Алкмеоном Эмпедокл вносит новое положение в учение о механизмах
восприятия, выдвигая теорию истечений, с помощью которой он впервые пытается ответить
на вопрос о том, как происходит воздействие внешних предметов на органы чувств и как в них
возникают ощущения и восприятия. Процесс восприятия Эмпедокл представил как механизм
истечений. Наиболее полно этот механизм истечений описан философом в отношении зре-
ния. От внешних предметов идут истечения мелких частиц, которые, проникая в поры органов
чувств, вызывают образ внешнего предмета.

Истечения идут не только от внешних предметов, но и от самих органов чувств. Исте-
чения, идущие из глаз, свидетельствуют об активном участии самих органов чувств в акте
восприятия. Принцип подобия и механизм истечений были положены в основу объяснения и
цветового зрения. Эмпедоклу первому принадлежит заслуга в построении теории цветового
зрения. Восприятие цветов, по мнению философа, определяется как свойствами воздействую-
щих на глаз предметов, так и характеристиками самого воспринимающего органа. Эмпедоклом
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также впервые высказывается предположение о возможности сведения всей цветовой гаммы
к четырем основным цветам. В ощущениях и восприятиях философ видел начальную форму
познания, из которого вырастает разум. Он не сомневался в реальности видимых предметов
и адекватности их восприятия органами чувств. Однако чувственное познание, по мнению
ученого, должно контролироваться разумом, позволяющим лучше пользоваться нашими чув-
ствами.

В развитии античной психологии взгляды Эмпедокла занимают видное место, как по
своей новизне, так и в отношении влияния их на формирование более поздних представле-
ний о человеке и его психике. Воззрения Эмпедокла способствовали укреплению эволюцион-
ного подхода в объяснении возникновения и развития животных, утверждению идеи о мате-
риальной природе души, ее внешней и телесной детерминации. Эмпедоклом по-новому были
определены границы психического. Сердцецентрическая точка зрения Эмпедокла на проблему
локализации души будет одной из распространенных гипотез относительно субстрата психиче-
ского. Принципа подобия и теории истечений, выдвинутого древним ученым для объяснения
механизма восприятия, будут в более позднее время придерживаться Демокрит и все сторон-
ники атомистического учения. Гуморальная теория общей активности и подвижности чело-
века, опирающаяся на принцип соотношения различных элементов крови, станет предпосыл-
кой для построения Гиппократом учения о четырех типах темперамента.
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5. Атомистическая философско-

психологическая концепция Демокрита.
Гиппократ и учение о темпераментах

 
Среди современников Анаксагора и Гиппократа из наиболее крупных философов антич-

ной эпохи особо выделяется Демокрит (460–370 гг. до н. э.). Подлинным основателем ато-
мистического направления принято считать Демокрита, поскольку именно он дал системати-
ческое изложение атомарной картины мира. Исходным положением в философской системе
Демокрита является то, что за первооснову мира им принимаются не стихии, ибо они сами
уже есть сложные по своему составу образования, а атомы.

Природа атомов трактовалась Демокритом иначе, чем описывал Анаксагор свойства
гомеомерии. В отличие от гомеомерии, атомы меньше по величине, более легки, неделимы и
не тождественны видимым предметам.

Демокрит полагал, что первооснова должна быть принципиально отличной от своих кон-
кретных проявлений. Существует бесконечное разнообразие атомов, столкновение и разделе-
ние которых порождают разные их сочетания, образующие в итоге различные тела и вещи.
Главным и необходимым условием движения атомов, их соединения и разъединения является
пустота. Без нее мир был бы неподвижным, он принял бы статически мертвый характер.

В результате механических процессов соединения атомов возникает все, что окружает
человека, включая и его самого. Жизнь не является продуктом божественного акта, она порож-
дается сцеплением влажных и теплых атомов, животные возникли из воды и ила. От животных
произошел человек. Все живые существа непрерывно изменялись.

Душа животных и человека есть то, что заставляет их двигаться. Она телесной природы и
состоит из атомов особого рода, отличающихся своей формой и чрезвычайной подвижностью.
Атомы души – круглые, гладкие и родственны атомам огня. Огненные атомы проникают в
организм при вдыхании. С помощью дыхания происходит их восполнение в теле.

Проникая в организм, душевные атомы рассеиваются по всему телу, но вместе с тем в
отдельных частях его происходит их скопление. Этими зонами скопления являются область
головы, сердца и печени. В области головы задерживаются огненные и наиболее подвижные
атомы, движение которых обусловливает течение познавательных процессов – ощущений, вос-
приятий и мышления. В области сердца сосредоточиваются атомы круглой формы, но менее
подвижные. Этот род атомов связан с эмоциональными и аффективными состояниями. Атомы,
скопившиеся в области печени, определяют сферу влечений, стремлений и потребностей.
Таким образом, Демокрит в отношении локализации души не принимает ни мозгоцентриче-
скую точку зрения Алкмеона, ни сердцецентрическую позицию Эмпедокла. Намечая разные
уровни душевной деятельности, он пытается соотнести их с различными частями тела.

Разграничив отдельные стороны души, Демокрит пытается более полно раскрыть при-
роду, условия и механизмы возникновения познавательных и побудительных сил человека,
определить их место в общей картине его душевной жизни.

В познавательную сферу души включались ощущения, восприятия и мышление. Перво-
начальной формой познавательной деятельности Демокрит считал ощущения и восприятия.
На них опирается мышление. Без ощущений и восприятий мысли не возникают. Рассматривая
ощущения и восприятия в качестве начального звена познавательного процесса, он ясно пред-
ставлял себе, что чувства не могут отразить сущность вещей. Ощущения и восприятия сколь-
зят по поверхности и схватывают лишь внешнее. Только мышление, выполняющее функцию,
подобную микроскопу, позволяет видеть то, что остается за пределами органов чувств.
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Отправными положениями в объяснении возникновения ощущений и восприятий явля-
ются принцип подобия и механизм истечений. Демокрит заметил, что в телах имеются лишь
атомы, а такие качества, как вкус, цвет, запах, тепло и т. п. самим атомам и телам, состоя-
щим из них, не свойственны. Они возникают только при взаимодействии атомов с органами
чувств, порождающем в нашем мнении ощущения соленого, сладкого, красного, желтого, теп-
лого, холодного и т. д. Перечисленные качества являются как бы вторичными, производными,
не зависящими целиком от физической природы атомов. Те краски и ощущения, которые чело-
век испытывает, представляют собой субъективные переживания, объективным основанием
которых являются внешний мир, составленный лишь из атомов и пустоты. Таким образом, в
учении Демокрита об ощущениях впервые обращается внимание на объективную и субъектив-
ную стороны чувствительности. Механизм восприятия целостных объектов описывался фило-
софом с позиций теории истечений. Истечения, названные Демокритом идолами, представ-
ляют собой сочетание тонких атомов, воспроизводящее форму воспринимаемого предмета.

Эмоции и аффекты определяются различными свойствами атомов, проникающих в тело.
Кроме физических свойств атомов, эмоциональные состояния зависят от потребностей. Поло-
жительные эмоции вызываются ровным течением круглых, шарообразных атомов при условии
удовлетворения потребностей. Отрицательные эмоции возникают в результате действия нерав-
номерно движущихся угловатых и крючковатых атомов в случае нереализованных потребно-
стей.

Потребностям человека Демокрит придавал большое значение. Они рассматривались им
как основные движущие силы, которые приводят в действие не только эмоциональные пере-
живания. Вне потребностей человек не смог бы никогда выйти из дикого состояния.

Многое из того, чему научился человек, происходило, по мнению ученого, в результате
подражания. Подражая звукам животных, человек начинает обозначать их этими звуками.
После этого люди договариваются об общем употреблении звуков и их сочетаний.

Особый интерес представляет этика Демокрита, которая обращена к отдельному чело-
веку и носит психологический характер. Тонкие наблюдения за людьми и их поступками и
поведением нашли свое отражение в ряде поучений и наставлений.

Учение Демокрита положило начало причинному объяснению психических процессов:
ощущений, восприятий и побудительных сил. Указание Демокрита о связи мышления как выс-
шего уровня познавательной деятельности с ощущениями и восприятиями и вырастании его
из них явилось важной догадкой.

Учение Гераклита о том, что от закона (а не от произвола богов – властителей неба и
земли) зависит ход вещей, перешло к Демокриту. Сами боги в его изображении не что иное, как
сферические скопления огненных атомов. Человек также создан из различного сорта атомов,
самые подвижные из них – атомы огня. Они образуют душу. Единым и для души, и для космоса
он признал не сам по себе закон, а закон, согласно которому нет беспричинных явлений, но
все они – неотвратимый результат соударения атомов. Случайными кажутся события, причину
которых мы не знаем. Впоследствии принцип причинности назвали детерминизмом. Благодаря
нему добывалось по крупицам научное знание о психике.

Демокрит дружил со знаменитым медиком Гиппократом. Для медика важно было знать
устройство живого организма, причины, от которых зависят здоровье и болезнь. Определя-
ющей причиной Гиппократ считал пропорцию, в которой смешаны в организме различные
«соки» (кровь, желчь, слизь). Пропорция в смеси была названа темпераментом. С именем
Гиппократа связывают дошедшие до наших дней названия четырех темпераментов: сангвини-
ческий (преобладает кровь), холерический (желтая желчь), меланхолический (черная желчь),
флегматический (слизь). Для будущей психологии этот объяснительный принцип при всей
его наивности имел очень важное значение. Недаром названия темпераментов сохранились
поныне.
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Во-первых, на передний план ставилась гипотеза, согласно которой бесчисленные разли-
чия между людьми умещались в несколько общих картин поведения. Тем самым Гиппократ
положил начало научной типологии, без которой не возникли бы современные учения об инди-
видуальных различиях между людьми (прежде всего дифференциальная психофизиология).

Во-вторых, источник и причину различий Гиппократ искал внутри организма. Душевные
качества ставились в зависимость от телесных.

О роли нервной системы в ту эпоху еще не знали. Поэтому типология являлась, говоря
нынешним языком, гуморальной. Отныне и медики, и психологи говорят о единой нейрогу-
моральной регуляции поведения.
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6. Философско-этическая система Сократа.

Назначение философии. Метод сократической беседы
 

Вся этическая концепция Сократа построена на стремлении понять истинное назначе-
ние человека, выражающееся в приобретении блага, добродетелей, красоты, счастья и богат-
ства. Подлинный смысл человеческой жизни состоит в том, как человек все это понимает,
ценит и употребляет. Главный принцип Сократа – это принцип умеренности. Увлечение телес-
ными наслаждениями разрушает тело и подавляет душевную деятельность. Человек должен
стремиться иметь минимальные потребности, и удовлетворять их нужно только тогда, когда
они достигают своего высшего напряжения. Все это приблизило бы человека к богоподобному
состоянию, при котором он, главное усилие воли и разума направлял бы на поиск истины и
смысла жизни.

Психологическая часть учения Сократа носит абстрактно-идеалистический характер.
Человек и его душа даны от Бога. По сравнению с животными Бог дал человеку более совер-
шенное строение и душевные способности. От Божества человеку дано прямохождение, осво-
бодившее ему руки и расширившее горизонт видения, язык с его способностью произно-
сить членораздельные звуки, органы чувств с их стремлением видеть, слышать, осязать и
т. д. В основе душевной деятельности лежат не ощущения и восприятия, навязываемые чело-
веку извне, а понимание, представляющее чисто душевный акт, выражающийся в пробужде-
нии, оживлении и припоминании знаний, изначально заложенных в самой душе. В расшире-
нии области пробуждаемых врожденных знаний и идей с помощью наводящих вопросов, или
метода сократической беседы, Сократ видел интеллектуальное развитие человека. Для успеш-
ного приобретения знаний человек должен обладать известными способностями, к числу кото-
рых он относил быстроту схватывания, прочность запоминания и интерес или отношение к
усваиваемому знанию. В истории философии и психологии Сократ выступил как зачинатель
идеалистического направления. Его идеи стали исходными в последующих системах идеали-
стической психологии.

В идеалистической системе Сократа содержались и важные, с точки зрения психологии,
положения. Одно из них состоит в переводе научного интереса с вопроса о природе в целом
и первоосновах мироздания на проблему самого человека. Обращаясь к человеку, его внут-
реннему, духовному миру, Сократ впервые подчеркнул ведущее значение активности самого
субъекта, его способности управлять собой в соответствии с социально-этическими поняти-
ями и принципами, выступающими в качестве регуляторов поступков и поведения человека.
Указаны некоторые существенные признаки, отличающие человека от животных. К их числу
философ относил прямохождение, наличие освобожденной руки, разума, языка и членораз-
дельной речи. Хотя происхождение этих отличительных признаков было истолковано Сокра-
том в идеалистической форме, самое указание перечисленных свойств, присущих только чело-
веку и выделяющих его из животного мира, имело принципиальное значение для последующих
материалистических интерпретаций проблемы антропогенеза.
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