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А. С. Лучинин
История психологии

 
1. Философы Милетской школы

 
Милетская школа (VII–VI  вв. до н. э). Основные представители: Фалес, Анакси-

мандр, Анаксимен. Им 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 имеют единое происхождение, а многообразие мира есть лишь
различные состояния первоосновы или первоматерии. Различие же заключается в том, какой
вид материи принимал каждый из философов за первооснову мироздания.

Фалес (624–547 гг. до н. э.) в качестве первоосновы указывал воду. Доказывая что она
есть действительное начало всего мира, Фалес ссылался на то, что Земля плавает на воде и
сама происходит из неё. Вода подвижна и изменчива, может переходить в разные состояния.
Душа, по его мнению, также являлась особым состоянием воды.

Фалес первым выразил точку зрения на границы психического, которую принято назы-
вать гилозоизмом. Гилозоизм впервые поставил душу (психику) под общие законы естества,
утверждая непреложный и для современной науки постулат об изначальной вовлеченности
психических явлений в круговорот природы.

Также философ ставил психические состояния в зависимость от физического здоровья
тела. Проводил он исследования и в области нравственного поведения. Человек, считал он,
должен жить по закону справедливости, а она состоит в том, чтобы не совершать самому того,
в чем порицаешь других людей.

Анаксимандр (610–547 гг. до н. э.) принимает за источник всех вещей «апейрон» –
такое состояние материи, которое не имеет качественной определенности, но которое благо-
даря своему внутреннему развитию порождает многообразие мира. Анакси-мандр полагал, что
первооснова никаким образом не может совпадать со своими проявлениями. Душа трактова-
лась Анаксимандром как одно из состояний апей-рона.

Также он был первым, кто осуществил попытку объяснить происхождение человека и
других существ. Возникновение органического мира представлялось Анакси-мандру следую-
щим образом: под действием солнечных лучей из земли испаряется влага, из её сгустка воз-
никли растения, из растений – животные, из животных – человек. Главный признак, отличаю-
щий человека от животных, заключается в более длительном сроке кормления ребенка грудью
и в более продолжительном постороннем уходе за ним.

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. Логос. Душа как

особое состояние огненного начала
 

Гераклит (530–470 гг. до н. э.). С представителями милетской школы Гераклита свя-
зывает идея первоначала, но только за первооснову он принимал огонь в его вечном движении
и изменении, вызываемом борьбой противоположностей.

Развитие огня происходит по необходимости, или по Логосу, создающему все сущее из
противоположного движения. Термин «логос» для Гераклита означал закон, по которому «все
течет» и явления переходят друг в друга. Малый мир (микрокосм) отдельной души идентичен
макрокосму всего миропорядка. Поэтому постигать себя – значит углубляться в закон (Логос),
который придает вселенскому ходу вещей динамическую гармонию.

Душа («психея») – это особое переходное состояние огненного начала в организме. Вве-
денное Гераклитом название для обозначения психической реальности было первым психоло-
гическим термином. «Психеи» как особые состояния огня возникают из воды и в нее же пере-
ходят. Деятельность души философ ставил в зависимость как от внешнего мира, так и от тела.
Он полагал, что огненная стихия проникает в организм из внешней среды и всякое нарушение
связи души с внешним миром может привести к огрублению «психеи». Полный же разрыв с
внешней средой ведет к смерти. В вопросе о внешней телесной детерминации психики, Герак-
лит выступил как последовательный материалист.

Большое внимание философ отводил познавательным актам. Важное значение он при-
давал чувствам, и особенно зрению и слуху.

«Психеям» и мыслям присущ самовозрастающий Логос. Мысль человека саморазвива-
ется, 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 потребности. Философ высказывает
ряд важных положений, раскрывающих соотношение побудительных сил и разума, влияние
предшествующих состояний на последующие, относительный характер побуждений и потреб-
ностей у живых существ. Философ также подчеркивает, что связанные с потребностями чув-
ства удовольствия и неудовольствия узнаются через свою противоположность.

Счастье человека состоит не в погоне за удовольствиями, а в том, чтобы исходить из
голоса разума, позволяющего человеку проявлять природосообразное поведение, связанное с
пониманием законов необходимости (Логоса). Главным в человеке является характер, понима-
емый Гераклитом как главенствующий психологический фактор, определяющий судьбу чело-
века в течение всей его жизни.
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3. Алкмеон. Принцип нервизма.

Нейропсихизм. Принцип подобия
 

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.

Ученый впервые дал систематическое описание общего строения тела и характеристику
предполагаемых функций организма. При изучении отдельных систем организма, в том числе
мозга и нервной системы, Алк-меон обнаружил проводники, идущие к органам чувств. Как
оказалось, они присутствуют также и у животных, а значит, и им должны быть свойственны
переживания, ощущения и восприятия. Новаторские взгляды Алкмео-на на границы психиче-
ского принято называть сейчас нейропсихизмом.

Алкмеон не был склонен к отождествлению психики животных и человека. От живот-
ных человек отличается разумом, а анатомической основой различия между ними являются
общий объем и строение мозга, а также органов чувств. Рассматривая ощущения в качестве
исходной формы познавательной деятельности, Алк-меон впервые пытается описать условия
возникновения ощущений и формулирует в этой связи правило подобия в качестве объясни-
тельного принципа чувствительности. Для возникновения 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 ведет ко сну, а полный отток крови приводит к смерти организма. Общее
же состояние организма определяется соотношением четырех стихий – воды, земли, воздуха и
огня. Правильная координация, равновесие, гармония этих четырех элементов обеспечивают
физическое здоровье тела и бодрость духа человека, нарушение – приводит к болезням. Равно-
весие и гармония стихий в теле и здоровье человека зависят от пищи, которую он потребляет,
от климатических и географических условий, наконец, от особенностей самого организма.

Выдвинутые Алкмеоном положения оставили заметный след в дальнейшем развитии
древней медицины, философии и психологии. На идеи Алкмеона будет опираться вся меди-
цина Гиппократа и, в частности, его учение о четырех типах темперамента. Принцип нервизма
станет основой для развития мозгоцентриче-ской точки зрения на локализацию души. Прин-
ципа подобия в объяснении механизма ощущений и восприятий будут придерживаться Эмпе-
докл, атомисты.
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4. Эмпедокл. Учение о четырех «корнях».

Биопсихизм. Принцип подобия и теория истечений
 

Эмпедокл (490–430 гг. до н. э.) продолжал развивать материалистическую линию в
философии и психологии. Первоэлементами мироздания, по его мнению, являются земля,
вода, воздух, огонь.

Организм растений и животных состоит из четырех стихий, причем различие между рас-
тениями и животными заключается в неодинаковом соотношении и степени выраженности у
тех и других первоначальных элементов. Сок растений и кровь у животных и человека есть
ведущая структура организма, и именно кровь и сок благодаря наиболее совершенному соче-
танию в них стихий рассматривались Эмпедоклом в качестве носителей душевных, психиче-
ских функций. Поскольку «психическое» приписывалось философом не только животным и
человеку, но и растениям, Эмпедокл выразил точку зрения на границы психического, называ-
емую биопсихизмом.

У человека центром движения крови является сердце, поэтому оно является органом
души. Кровь определяет и ощущения, и чувства, и мысли. С кровью связаны также особенно-
сти общей активности и подвижности человека.

Для Эмпедокла принцип подобия приобретает универсальное значение. Он распростра-
няется и на ощущения, и на побудительные силы, и даже на мирообразую-щие силы – Любовь и
Вражду. Природа побудительных состояний такова, что все живое стремится к недостающему
подобному. Эмпедокл вносит новое положение в учение о механизмах восприятия, выдвигая
теорию истечений, в которой процесс восприятия Эмпедокл представил как механизм исте-
чений. Наиболее полно он описал его в отношении зрения. От внешних предметов идут исте-
чения 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. Эмпе-
доклу первому принадлежит заслуга в построении теории цветового зрения. Восприятие цве-
тов, по мнению философа, определяется как свойствами воздействующих на глаз предметов,
так и характеристиками самого воспринимающего органа. Эмпедоклом также впервые выска-
зывается 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 вос-
приятия органами чувств. Однако чувственное познание, по мнению ученого, должно контро-
лироваться разумом, позволяющим лучше пользоваться нашими чувствами.
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5. Атомистическая философско-

психологическая концепция Демокрита
 

Демокрита (460–370 гг. до н. э.) принято считать подлинным основателем атомистиче-
ского направления, поскольку именно он дал систематическое изложение атомарной картины
мира. Исходным положением в его философской системе является то, что за первооснову мира
им принимаются атомы.

Демокрит полагал, что существует бесконечное разнообразие атомов, столкновение и
разделение 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 принял бы статически мертвый характер.

В результате механических процессов их соединения возникает все, что окружает чело-
века, включая и его самого. Животные возникли из воды и ила. От них произошел человек.
Все живые существа непрерывно изменялись.

Душа животных и человека есть то, что заставляет их двигаться. Она состоит из атомов
особого рода, отличающихся своей формой и чрезвычайной подвижностью. Атомы души –
круглые, гладкие и родственны атомам огня. В познавательную сферу души включались ощу-
щения, восприятия и мышление. Первоначальной формой познавательной деятельности Демо-
крит считал ощущения и восприятия. Рассматривая их как начальное звено познавательного
процесса, он ясно представлял себе, что чувства не могут отразить сущность вещей. Только
мышление позволяет видеть что-то за пределами органов чувств.

Демокрит заметил, что в телах имеются лишь атомы, а такие качества, как вкус, цвет,
запах, тепло и т. п. им самим не свойственны. Они возникают только при взаимодействии ато-
мов с органами чувств, порождающем в нашем мнении ощущения этих самых параметров.
Механизм восприятия целостных объектов описывался философом с позиций теории истече-
ний. Истечения представляют собой сочетание тонких атомов, отражающее форму восприни-
маемого 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 шарообразных атомов при условии удовле-
творения потребностей. Отрицательные эмоции возникают в результате действия неравно-
мерно движущихся крючковатых атомов в случае нереализованных потребностей.

Единым и для души, и для космоса Демокрит признавал закон, по которому нет бес-
причинных явлений, но все они – неотвратимый результат соударения атомов. Случайными
кажутся события, причину которых мы не знаем.
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6. Философско-этическая система Сократа.

Назначение философии. Метод сократической беседы
 

Вся этическая концепция Сократа построена на стремлении понять истинное назначение
человека, выражающееся в приобретении блага, добродетелей, красоты, счастья и богатства.
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. В сравнении с животными Бог дал человеку более совер-
шенное строение и душевные способности. От Бога человеку даны прямохождение, освобо-
дившее ему руки и расширившее горизонт видения, язык с его способностью произносить чле-
нораздельные звуки, органы чувств с их стремлением видеть, слышать, осязать и т. д. В основе
душевной деятельности лежат не ощущения и восприятия, навязываемые человеку извне, а
понимание, представляющее чисто душевный акт, выражающийся в пробуждении, оживле-
нии и припоминании знаний, изначально заложенных в самой душе. В расширении области
пробуждаемых врожденных знаний с помощью наводящих вопросов или метода сократиче-
ской беседы Сократ видел интеллектуальное развитие человека. Для успешного приобрете-
ния знаний человек должен обладать известными способностями, к числу которых он относил
быстроту схватывания, прочность запоминания и интерес или отношение к усваиваемому зна-
нию. В истории философии и психологии Сократ выступил как зачинатель идеалистического
направления. Его идеи стали исходными в последующих системах идеалистической психоло-
гии.
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