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1 вопрос. 
Особенности 

античной 
психологии, ее 
периодизация.



С древнейших времен происходило 
взаимодействие культур: идеи и 

духовные ценности, сложившиеся в 
недрах одной культуры, оказывали 

воздействие на другие. Поэтому 
особенности древнегреческой 

цивилизации не должны 
рассматриваться изолированно от 

достижений Востока.
Это относится и к античной 

философии, охватившей всю 
совокупность научных взглядов. 

Зарождение ее было обусловлено 
коренными изменениями в 

материальной жизни людей, 
своеобразной "промышленной 

революцией", связанной с переходом 
от бронзы к железу в сфере 

производства.



Широкое применение в 
производстве получает рабский 
труд. Происходит интенсивный 

рост торговоремесленных 
элементов, возникают полисы 
(городагосударства), ремесло 

отделяется от сельского 
хозяйства. Широко 

развернувшаяся классовая 
борьба между старой 

аристократией и новыми 
социальными группами привела 

к установлению нового типа 
рабовладельческого общества 

— рабовладельческой 
демократии.



Радикальные общественные изменения, 
развитие товарно-денежных отношений, 

быстрое расширение экономических связей, 
установление морской гегемонии — все это 

производило глубокие преобразования в жизни 
и сознании древних греков, от которых новые 
обстоятельства требовали предприимчивости, 
энергии, инициативы. Расшатываются прежние 
верования и легенды, быстрыми темпами идет 

аккумуляция положительного знания — 
математического, астрономического, 

географического, медицинского. Укрепляются 
критический склад ума, стремление к 

самостоятельному логическому обоснованию 
мнений. Мысль индивида устремляется к 

высоким обобщениям, охватывающим 
мироздание в едином образе. Появляются 

первые философские системы, авторы которых 
берут за первооснову мира, рождающую все 

неисчерпаемое богатство явлений, тот или иной 
вид материи: воду (Фалес), неопределенное 

бесконечное вещество "апейрон" 
(Анаксимандр), воздух (Анаксимен), огонь 

(Гераклит).



Возникает не только новая картина мира, 
но и новая картина человека. Индивид 

выводился из-под власти мифологических 
существ, обитающих на Олимпе. Перед 

ним открывалась перспектива постижения 
законов бытия посредством наблюдения и 

логической работы ума. Принимая 
решение, индивид уже не мог полагаться 

на сверхъестественные силы.
Ему оставалось руководствоваться 

собственным планом, ценность которого 
определялась степенью близости к 

миропорядку.
Новые учения возникают не в 
континентальной Греции с ее 

земледельческим укладом, а в греческих 
колониях на побережье Малой Азии: в 

Милете и Эфесе — крупнейших торгово-
промышленных и культурных центрах того 

времени.



Греция оказалась тем географическим центром, где возникла новая форма духовной жизни 
человечества — философия как попытка осмысления мира и человека в нем. В чем причины того, 

что греческая культура стала ключевым фактором развития европейской цивилизации? Приводятся 
несколько причин разного характера.

Греция является полуостровным государством, где мореходство развивалось с  незапамятных 
времен. Активная торговля способствовала многочисленным кросскультурным контактам греков, что 

способствовало формированию многомерной картины мира, допускающей многообразие языков, 
традиций, жизненных стилей, и порождало раздумья.

Кроме того, греческая цивилизация представляла собой культуру, свободную от насильственной 
религиозности. Немаловажное значение имел и тот факт, что элита греческого общества смогла 

употребить свою «праздность» для целей философского размышления. 



Эпоха античности 
продолжалась с VI в. 

до н. э. до II — III вв. н. 
э., 

т. е. примерно 8 веков. 
Внутри нее 

выделяются три 
периода с 

характерными 
признаками каждого из 

них.



Первый период получил название атомистической 
материалистической античности, и для него характерны:



Второй период получил название гуманистической 
идеалистической античности, и для него характерны:



Третий период называется периодом поздней античности, и для 
него характерны:



2 вопрос. 
ПРОТОФИЛОСОФСКИ

Й ЭТАП РАЗВИТИЯ 
АНТИЧНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ (ФАЛЕС, 

АНАКСИМЕН, 
АНАКСАГОР).



VII — VI в.в. до новой эры представляют собой период разложения 
первобытного общества и перехода к рабовладельческому строю. 

Коренные изменения в общественном укладе жизни привели к 
существенным изменениям в области мышления. 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 явились города 
Милет и Эфес. Названия этих городов носили и первые возникшие 

философские школы. Обычно начало научного миросозерцания 
связывают 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 

различные состояния единого материального начала, первоосновы или 
первоматерии. Это положение распространялось древними 
мыслителями и на выделяемую ими область психического, 

полагавшими, 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 сущего указывал воду. 

Поскольку из воды происходит и твердое 
и газообразное, то, по Фалесу, разумно 
допустить, что вода и есть первооснова 

всего сущего и что все окружающее 
представляет собой различные 

переходные состояния этой 
первоосновы. 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. Рассматривая 
душу в связи с телесной организацией, 
Фалес ставил психические состояния в 
зависимость от физического здоровья 
тела. Те, у кого тело здоровое, имеют и 

лучшие душевные способности и 
дарования, а стало быть, располагают 

большими возможностями обрести 
счастье в наши дни.



Если Фалес связывал все мироздание с особыми 
преобразованиями и формами воды и влаги, то 
его согорожанин Анаксимандр (610 — 547 г.г. до 

н.э.) принимает за источник всех вещей ―
апейрон — такое состояние материи, которое не 
имеет качественной определенности, но которое 

благодаря своему внутреннему развитию и 
сочетанию порождает многообразие мира. 

Анаксимандр был первым из древних 
философов, кто осуществил попытку объяснить 

возникновение и происхождение человека и 
живых существ. Ему, пожалуй,  первому 

принадлежит идея зарождения живого из 
неживого. Возникновение органического мира 

представлялось Анаксимандру 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 человека 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.



Учение Анаксагора (500 — 428 гг. до н.э.) отличается от 
представлений прежних философов тем, что за основу мира им 
принимаются не отдельные стихии — земля, вода, воздух или 

огонь, а их дробные частицы, названные Анаксагором ―
гомеомериями. Это еще не атомы; гомеомерии ближе к молекуле, 

так как по своей природе они родственны тому большому 
веществу, которое из гомеомерии составляется. Все тела и 

предметы представляют собой сочетание гомеомерий. 
Качественное своеобразие вещи определяется преобладанием 

каких — либо гомеомерий в их общей смеси. Гомеомерии сами по 
себе инертны. Их соединение и разъединение происходит 

благодаря ―Нусу или ―Уму, основное назначение которого 
состоит в организации и упорядочении мира. Однако Нус, по 

Анаксагору, — это не первичная по отношению к материи 
субстанция. Нус есть самое тончайшее и легчайшее вещество, 

близкое к воздуху. Он проникает повсюду, поэтому все имеет душу. 
И растения, и животные, и человек произошли из гомеомерий, 
ранее рассеянных в воздухе и впоследствии прибитых к земле 

дождем. Вначале появились растения, потом животные, из них — 
человек Анаксагор в качестве общего механизма организации 

психического выдвигает не закон подобия, а принцип 
противоположности. Он указывает, что нельзя получить ощущение 

теплого, если наше тело и воздействующий на него предмет 
одинаково теплые. Пресное узнается через соленое, сладкое — 

через горькое и т.д.



В целом в учении Анаксагора выделяются 
следующие важные положения: 
1) представление о корпускулярном 
строении мира как предпосылка зарождения 
атомистического направления в философии 
и психологии; 
2) придание Нусу (душе) функций 
упорядочения и организации; 
3) догадка об определяющей роли руки в 
становлении человека; 
4) введение принципа противоположности 
для объяснения механизма восприятия; 
5) предположение о зависимости ощущений 
от интенсивности, внешних воздействий и 
условий восприятия. 



3 вопрос. 
УЧЕНИЕ 

ГЕРАКЛИТА – 
ПЕРВАЯ 

РАЗВЕРНУТАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

ДУШИ



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 

первоначала, но только за 
первооснову он принимал не воду, не 

апейрон и не воздух, а огонь в его 
вечном движении и изменении, 

вызываемом борьбой 
противоположностей.



Душа — это особое переходное 
состояние огненного начала в 

организме, которому Гераклитом 
дано название ―психея. Следует 

подчеркнуть, что введенное 
Гераклитом название для 
обозначения психической 

реальности было первым собственно 
психологическим термином. На его 
основе в 1590 г. Гоклениусом будет 
предложен термин ―психология, 

который, начиная с работ Х.Вольфа 
―Эмпирическая психология (1732) и 
―Рациональная психология (1734) 
станет общеупотребительным для 

обозначения науки, изучающей 
психику человека.



Гераклитом было дано не только общее 
представление о ―психее и ее природе, он 

также попытался выделить и 
охарактеризовать отдельные стороны души. 
Большое  значение он придавал чувствам, а 

среди них особенно зрению и слуху. 
Функции зрения и слуха ставились в 

зависимость от общего состояния души и 
самих органов чувств. Хотя Гераклит 

отводил чувствам важное место в познании, 
однако, ведущим у человека признавался 
разум, поскольку органы чувств позволяют 

установить лишь внешнюю гармонию 
природы, тогда как разум, опираясь на 

чувства, открывает ее внутренние законы. 
Мысль человека саморазвивается, 
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. По мнению Гераклита, 
потребности живых существ определяются 

условиями их жизни: Свиньи грязи 
радуются, ослы — золоту предпочитают 

солому, птицы в пыли или золе купаются, 
морская вода — для рыб пригодна... 

Указывая на зависимость переживаемых 
состояний организма от предшествующих, 
философ подчеркивает, что связанные с 
потребностями чувства удовольствия и 
неудовольствия узнаются через свою 
противоположность. Голод приятным 

делает насыщение, усталость — отдых, 
болезнь — здоровье. Злоупотребление 

вожделениями и низшими потребностями 
ослабляет ―психею. Умеренность в 

удовлетворении потребностей способствует 
развитию и совершенствованию 

интеллектуальных способностей человека. 



Счастье человека, по Гераклиту, 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 характер, понимаемый 

Гераклитом как рок, как главенствующий психологический 
фактор, определяющий 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.



4 вопрос. 
ПСИХОЛОГИЧЕ
СКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

ДЕМОКРИТА



Среди современников Анаксагора и Гиппократа из наиболее крупных 
философов античной эпохи особо выделяется Демокрит (460 — 370 гг. 

до н. э.) — ближайший ученик Левкиппа, философа, одно лишь имя 
которого дошло до наших дней, но которого в истории философии и 
психологии оценивают как идейного вдохновителя атомистического 
учения. Подлинным же основателем атомистического направления 

принято считать Демокрита, поскольку именно он дал систематическое 
изложение атомарной картины мира.



Единым и для души, и для космоса Демокрит 
признавал закон, согласно которому нет 

беспричинных явлений: все они - результат 
механического соударения атомов.

Случайными же называются те события, причины 
которых не познаны. Демокрит утверждал 

невозможность существования небытия, писал, что в 
беспредельном пространстве, образуя несчетное 

множество миров, движутся по неизменным законам 
неделимые частицы - атомы ( от греч. "атом" - то, что 

не делится).
Атомы - невозникающие, неразрушимые, 

неизменные. Все атомы в их совокупности образуют 
бытие во всей его полноте. Атомы различаются 

порядком и расположением, и в этом смысле они 
бесконечно варьируются. Все вещи и явления мира 
состоят из атомов. Даже боги - это не что иное, как 

сферические скопления огненных атомов. Чувственно 
атомы не воспринимаются, но постигаются умом.



Человек также создан из различных видов атомов. Самые 
подвижные, гладкие, сферические, легко воспламеняющиеся - 

"привилегированные атомы", образующие душу и ум. Это 
божественные атомы. Демокрит понимал душу как причину 

движения тела. Душа материальна и состоит из самых мелких, 
круглых, гладких, необыкновенно подвижных атомов, рассеянных 

по всему организму. Душа, как и огонь, состоит из этих атомов: 
она — это атомы огня по своей форме и активности. Когда мелкие 
частицы проникают в тяжелые, они вследствие того, что по своей 

природе никогда не бывают в покое, двигаясь, приводят тело в 
движение, становясь душой этих тяжелых тел. Таким образом, 
душа понимается как продукт распределения атомов в теле. 

Демокрит приписывал душе движения в материальном смысле 
как пространственное перемещение. Когда сложные тела 
распадаются, маленькие выходят из них, рассеиваются в 

пространстве и пропадают. Значит, душа смертна и уничтожается 
вместе с телом. То есть,  душа рассматривается как 

разновидность вещества, то отвергается ее бессмертие: со 
смертью тела душа покидает его и ее атомы рассеиваются в 

пространстве. Душа зависит от тела, растет и стареет вместе с 
ним. 



С дыханием человек втягивает в себя частицы, 
составляющие душу; выдыхая, он выбрасывает часть 

своей души. Таким образом, душа непрерывно 
материально обновляется с каждым вздохом. 

Демокрит считает, что душу имеют все тела, даже 
мертвые, хотя у них ее очень мало. Тем самым он 

приходит к панпсихизму.
Болезнь - это изменение пропорции атомов. В 

старости число подвижных атомов уменьшается. В 
органах чувств - мелкие атомы, ближе всего 
находящиеся к внешнему миру, поэтому они 

приспособлены для внешнего восприятия. Особенно 
благоприятно соотношение легких и тяжелых атомов в 
мозгу; он, по сути, место высших душевных функций, 
способности к познанию. Орган благородных страстей 
- сердце; чувственных желаний и вожделений - печень. 
Таким образом, Демокрит дает естественно-научное 
понимание души: душа - продукт организации тела; 
она не существует вне тела. Более того, Демокрит 
материализует душу, говорит, что она представляет 

собой разновидность тела.



Демокрит - автор учения о первичных и вторичных 
качествах. Он выделяет первичные, объективные 

атомарные свойства: твердость, тяжесть, плотность. 
Другие свойства существуют не объективно, а "во 
мнении" (в человеческом восприятии). Это - запах, 
цвет, вкус. Эти свойства вторичны; они являются 

продуктом соединения атомов.
Демокрит, например, приписывает каждому вкусу 
форму (сладкий вкус круглый и имеет большую 

величину; кислый - шероховатый, многоугольный): 
"Цвет (тела) зависит от положения атомов, его 

составляющих". Таким образом, им делается вывод, 
что сенсорные явления обусловлены конфигурацией 

материальных частиц во внешнем мире.
Демокрит рисует механизм возникновения 

чувственных образов: попадание в организм через 
чувствительные поры тонких пленок (копий, "идолов") 

воздействующих на него объектов: "Никому не 
приходит ни одно ощущение или мысль без 

попадающего в него образа". Следовательно, 
основная идея здесь - материальность процесса 

познания, его механистический характер.



Демокрит первым дифференцирует ощущения и восприятия, исследуя 
сферу зрения. С одной стороны, зрение включает цвета (ощущения), с 

другой - видимые образы (восприятия). Цвета возникают в итоге прямого 
контакта атомов со зрительным аппаратом. Многообразие цветовых 
ощущений - итог смешения основных цветов. Цветам соответствует 

определенное расположение атомов, но оно ими не копируется. 
Целостные образы вещей отражают действительность, являются ее 
точным отпечатком. Образы воспроизводят не отдельные свойства 

атомов, а структурные особенности их соединений, образующие 
целостные объекты. Образы по форме соответствуют своему источнику. 

Каждое представление об объекте имеет свой прообраз во внешнем 
мире.

Демокрит выделяет 2 уровня познания: чувственное и рациональное. 
Если чувственное познание "темное", недостоверное, то мышление, 
обладая "более тонким познавательным органом", позволяет постичь 

истину
Учение Демокрита положило начало причинному объяснению 

психических процессов, особенно ощущений, восприятий и 
побудительных сил. Указание Демокрита о связи мышления, как 
высшего уровня познавательной деятельности, с ощущениями и 
восприятиями и вырастании его из них явилось важной догадкой, 

которая, однако, будет отвергнута в философии и психологии Сократа и 
особенно Платона.



5 вопрос. 
СОКРАТ И ЕГО 

УЧЕНИЕ . 
ДИАЛЕКТИКА 

СОКРАТА.



В 5 в.в. до н.э. 
материалистическому 

направлению в древнегреческой 
философии начинает 

противостоять идеалистическое 
течение, родоначальниками 

которого являются Сократ (469 – 
399 г.г. до н.э.) и Платон (427 – 

347 г.г. до н.э.). В их 
философско−психологической 
системе наиболее отчетливо 

проявляется поворот 
древнегреческой философии от 

вопросов мироздания и 
натурфилософии к проблемам 

самого человека.



Сын ваятеля и акушерки, он, Сократ: познай 
получив общее для афинян того самого себя 

времени образование, стал философом, 
обсуждавшим проблемы теории познания, этики, 

политики, педагогики с любым человеком, 
согласившимся отвечать на его вопросы в любом 

месте — на улице, на рыночной площади, в любое 
время. Сократ, в отличие от софистов, не брал 

денег за философствование, и среди его 
слушателей были люди самого различного 
имущественного положения, образования, 

политических убеждений, идейного и нравственного 
склада. Смысл деятельности Сократа (она 

получила название "диалектика" — нахождение 
истины с помощью беседы) состоял в том, чтобы с 

помощью определенным образом подобранных 
вопросов помочь собеседнику найти истинный ответ 
(так называемый сократический метод) и тем самым 
привести его от неопределенных представлений к 

логически ясному знанию обсуждаемых предметов. 
Обсуждению подвергался обширный круг 
"житейских понятий" о справедливости, 

несправедливости, добре, красоте, мужестве и т. д.



Сократ считал своим долгом принимать 
активное участие в общественной жизни 

Афин. При этом он далеко не всегда 
соглашался с мнением большинства в 

народном собрании и в суде присяжных, 
что требовало немалого мужества, 

особенно в период правления "тридцати 
тиранов". Свои несогласия с большинством 

Сократ считал результатом того, что он 
всегда стремился к соблюдению законов и 

справедливости, о которых не всегда 
заботится большинство людей. Он был 

обвинен в том, что "не чтит богов и 
развращает юношество", и приговорен к 
смерти 361 голосом из 500 судей. Сократ 

мужественно принял приговор, выпив яд и 
отвергнув планы своих учеников о побеге 

как спасении.



Сократ не записывал свои рассуждения, считая, что 
только живая беседа приводит к нужному 

результату— воспитанию личности. Поэтому трудно 
полностью реконструировать его взгляды, о которых 
известно из трех основных источников — комедий 

Аристофана, воспоминаний Ксенофонта и 
сочинений Платона. Все эти авторы подчеркивают, 

что именно Сократ впервые рассматривал душу 
прежде всего как источник нравственности 

человека, а не как источник активности тела (как это 
было принято в теориях Гераклита и Демокрита). 
Сократ говорил о том, что душа — психическое 

качество индивида, свойственное ему как 
разумному существу, действующему согласно 

нравственным идеалам. Такой подход к душе не мог 
исходить из мысли о ее материальности, а потому 
одновременно с возникновением взгляда на связь 
души с нравственностью возникает и новый взгляд 
на нее, который позже был разработан учеником 

Сократа Платоном.



Говоря о нравственности, Сократ связывал ее с 
поведением человека. Нравственность — это 

благо, реализуемое в поступках людей. Однако 
для того, чтобы оценить тот или иной поступок 
как нравственный, надо предварительно знать, 

что такое благо. Поэтому Сократ связывал 
нравственность с разумом, считая, что 

добродетель состоит в знании добра и в 
действии соответственно этому знанию.

Например, храбр тот человек, который знает, 
как нужно вести себя в опасности, и поступает 

соответственно своим знаниям. Поэтому 
прежде всего надо обучить людей, показать им 
разницу между хорошим и плохим, а потом уже 

оценивать их поведение. Познавая разницу 
между добром и злом, человек начинает 
познавать и самого себя. Таким образом, 

Сократ приходит к важнейшему положению 
своих взглядов, связанному с переносом 
центра исследовательских интересов с 

окружающей действительности на человека.



Девиз Сократа гласил: "Познай самого себя". 
Под познанием самого себя Сократ разумел не 

обращение "вовнутрь" — к собственным 
переживаниям и состояниям сознания (само 
понятие о сознании к тому времени еще не 

вычленилось), а анализ поступков и отношений 
к ним, нравственных оценок и норм 

человеческого поведения в различных 
жизненных ситуациях. Это вело к новому 

пониманию сущности души.
Если софисты приняли за исходный пункт 

отношение человека не к природе, а к другим 
людям, то для Сократа важнейшим становится 

отношение человека к самому себе как 
носителю интеллектуальных и нравственных 

качеств. Впоследствии даже говорили, что 
Сократ был пионером психотерапии, пытаясь с 

помощью слова обнажить то, что скрыто за 
внешними проявлениями работы ума.



Во всяком случае, в его методике таились идеи, 
сыгравшие через много столетий ключевую роль в 

психологических исследованиях мышления. Во-
первых, работа мысли ставилась в зависимость от 
задачи, создающей препятствие для ее привычного 

течения. Именно такой задачей становилась 
система вопросов, которые Сократ обрушивал на 

собеседника, пробуждая тем самым его умственную 
активность.

Во-вторых, эта активность изначально носила 
характер диалога. Оба признака: а) направленность 

мысли, создаваемая задачей, и б) диалогизм, 
предполагающий, что познание изначально 
социально, поскольку коренится в общении 

субъектов, — стали в XX веке главными 
ориентирами экспериментальной психологии 

мышления.
Сократ полагал, что природа и сам человек даны от 

бога, и потому философам нет необходимости 
вмешиваться в его творения. Истинное 

предназначение философии должно заключаться в 
раскрытии того, как людям следует жить, чем 

руководствоваться в  повседневной жизни и как 
оказывать воздействие на других. 



Главный принцип, пронизывающий эту этическую концепцию 
– это принцип умеренности. Увлечение телесными 

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. Это 

приближает человека к богоподобному состоянию, при 
котором он становится относительно свободен от телесных 
вожделений, а главное усилие воли и разума направляет на 
поиск истины и смысла жизни. Собственно психологическая 
часть учения Сократа носит абстрактно —идеалистический 
характер. Как упоминалось, человек, его душа даны от бога. 

По сравнению с животными, бог дал человеку более 
совершенное строение тела (прямохождение, 

освобожденная рука, язык и органы чувств) и душу. В основе 
душевной деятельности лежат не ощущения и восприятия, а 

понимание, представляющее собой пробуждение, 
оживление и припоминание знаний, изначально заложенных 

в самой душе.
Об этом философе, ставшем на все века идеалом 

бескорыстия, честности, независимости мысли, мы знаем со 
слов его учеников. Сам же он никогда ничего не писал и 

считал себя не учителем мудрости, а человеком, 
пробуждающим в других стремление к истине.



6 вопрос. 
ЭТИКО — 

ПСИХОЛОГИЧЕ
СКОЕ УЧЕНИЕ 

ПЛАТОНА.



Платон (428-348 гг. до н. э.)родился в знатной афинской  семье. Его разносторонние 
способности стали проявляться очень рано и послужили основанием для многих легенд, 

самая распространенная из которых приписывает ему божественное происхождение 
(делает его сыном Аполлона). Настоящее имя Платона — Аристокл, но еще в юности он 
получает новое имя — Платон, что значит широкоплечий (в ранние годы он увлекался 

гимнастикой). Платон обладал поэтическим даром, его философские произведения 
написаны высоколитературным языком, в них много художественных описаний, 
метафор. Однако увлечение философией, идеями Сократа, чьим учеником он 

становится в Афинах, отвлекло Платона от первоначального намерения посвятить свою 
жизнь поэзии. Верность философии и своему великому наставнику Платон пронес через 

всю жизнь. После трагической смерти Сократа Платон покидает Афины, дав клятву 
никогда больше не возвращаться в этот город.



Его путешествия длились около десяти лет и 
закончились трагически — он был продан в 
рабство сицилийским тираном Дионисием, 

который вначале призвал Платона помочь ему в 
строительстве идеального государства. Друзья 
Платона, узнав об этом, собрали необходимую 
для выкупа сумму, но Платон к этому времени 
был уже освобожден. Тогда собранные деньги 

были вручены Платону, и он купил участок 
земли на северо-западной окраине Афин и 
основал там свою школу, которую назвал 

Академией.
Уже в преклонные годы Платон делает 

вторичную попытку участия в государственных 
делах, пытаясь создать идеальное государство 
уже совместно с сыном Дионисия — Дионисием 

младшим, однако и эта попытка окончилась 
неудачей. Разочарование в окружающем 

омрачило последние годы жизни Платона, хотя 
он был до конца дней окружен многими 

учениками и последователями, среди которых 
был Аристотель.



Платон опирался не только на идеи Сократа, но и на некоторые 
положения пифагорейцев, в частности на обожествление числа. 
Над воротами Академии Платона было написано: "Не знающий 

геометрии да не войдет сюда". 
Душа, с точки зрения Платона, постоянна, неизменна и 

бессмертна. Она является хранительницей нравственности 
человека. Будучи рационалистом, Платон считал, что поведение 
должно побуждаться и направляться разумом, а не чувствами, и 

выступал против Демокрита и его теории детерминизма, 
утверждая возможность свободы человека, свободы его разумного 

поведения. Душа, по Платону, состоит из трех частей: 
вожделеющей, страстной и разумной. Вожделеющая и страстная 
души должны подчиняться разумной, которая одна может сделать 
поведение нравственным. В своих диалогах Платон уподобляет 

душу колеснице, запряженной двумя конями. Черный конь — 
вожделеющая душа — не слушает приказов и нуждается в 

постоянной узде, так как он стремится перевернуть колесницу, 
сбросить ее в пропасть. Белый конь — страстная душа, хотя и 

старается идти своей дорогой, но не всегда слушается возницу и 
нуждается в постоянном присмотре. И, наконец, разумную часть 

души Платон отождествляет с возницей, который ищет 
правильный путь и направляет по нему колесницу, управляя 

конем. В описании души Платон придерживается четких черно-
белых критериев, доказывая, что есть плохие и хорошие части 

души: разумная часть для него является однозначно хорошей, в то 
время как вожделеющая и страстная — плохими, более низкими.



Душа человека не зависят от тела. Она существует 
до рождения, и после смерти отдельного телесного 

организма: она может переселяться из одного тела в 
другое. Тело человека является для души лишь 

временным пристанищем. Основное же ее место 
пребывания в божественных высотах, где она 

обретает покой и отдых от телесных страстей и 
приобщается к миру идей. Не всем человеческим 

душам суждено достигать божественных высот. Души 
тех, кто были рабами телесных вожделений, кто 
предавался  чревоугодию или другим телесным 

излишествам, через ряд поколений вырождаются в 
души животных — ослов, волков, ястребов и т.д. К 
высотам божественного мира идей приближаются 

только души философов, поскольку лишь им 
свойственно почти полное освобождение от 

телесного рабства.
У человека Платон выделял два уровня души — 
высший и низший. Высший уровень представлен 

разумной частью души. Она бессмертна, бестелесна, 
является основой мудрости и несет управляющую 
функцию по отношению к низшей душе и ко всему 

телу. Временным пристанищем разумной души 
является головной мозг.



Низшая душа, в свою очередь, представлена двумя 
частями или уровнями — низшая благородная 

часть души и низшая вожделеющая душа. 
Благородная или пылкая душа включает в себя 

область аффективных состояний и стремлений. С 
ней связаны воля, мужество, храбрость, 

бесстрашие и т.п. Она всецело действует по 
велению разумной части души. Пылкой душе 

свойственна более тесная связь с телом; 
помещается она в области сердца. Вожделеющая 

или низшая душа в собственном смысле слова 
включает сферу потребностей, влечений и 

страстей. Эта часть души требует управления со 
стороны разумной и благородной души. 

Локализована вожделеющая душа в печени. Из 
приведенной схемы строения души видно, что 

фактически Платон выделял три ее уровня. 
Образно это трехчленное разделение души 

называют ―колесницей души, где пылкий конь 
тянет возницу к божеству; вожделеющий — к 

земле, но оба они управляются разумом.



На основе деления души на три части, Платоном 
дается классификация индивидуальных характеров, 

характеров различных народов, форм правления, 
разделение общества на сословия. Люди 

различались Платоном по признаку преобладания у 
них той или другой части души. Для мудрецов и 
философов характерно преобладание разумной 

души. У храбрых и мужественных людей доминирует 
благородная душа, а у людей, предающихся 
телесным излишествам ведущей является 

вожделеющая часть души.
Так как душа постоянна и человек не может ее 
изменить, то и содержание тех знаний, которые 
хранятся в душе, тоже неизменно, и открытия, 
совершаемые человеком, являются по сути не 

открытиями чего-то нового, но лишь осознанием того, 
что уже хранилось в душе. Таким образом, процесс 
мышления Платон понимал как припоминание того, 

что душа знала в своей космической жизни, но 
забыла при вселении в тело. И само мышление, 

которое он считал главным когнитивным процессом, 
по сути является мышлением репродуктивным, а не 

творческим (хотя Платон и оперирует понятием 
"интуиция", ведущим для творческого мышления).  



 Исследуя познавательные процессы, Платон говорил об 
ощущении, памяти и мышлении, причем он первым 

заговорил о памяти как о самостоятельном психическом 
процессе. Он дает памяти определение — "отпечаток 

перстня на воске" — и считает ее одним из важнейших 
этапов в процессе познания окружающего. Сам процесс 
познания у Платона, как уже говорилось, представал в 
виде припоминания; таким образом, память являлась 
хранилищем всех знаний, как осознаваемых, так и не 

осознанных в данный момент.
Однако Платон считал память, как и ощущения, 
пассивным процессом и противопоставлял их 

мышлению, подчеркивая его активный характер. 
Активность мышления обеспечивается его связью с 
речью, о чем говорил еще Сократ. Платон развивает 
идеи Сократа, доказывая, что мышление есть диалог 

души с собой (говоря современным языком — 
внутренняя речь). Однако развернутый во времени и 
осознанный процесс логического мышления не может 

передать всю полноту знаний, так как опирается на 
исследование окружающих предметов, то есть копий 

настоящих знаний о предметах. Тем не менее 
возможность проникнуть в суть вещей у человека 

существует, и связана она с интуитивным мышлением, с 
проникновением в глубину души, которая хранит 

истинные знания. Они открываются человеку  сразу, 
целиком.  



 Исследования Платона заложили новые тенденции не только в философии, но и в 
психологии. Он впервые выделил этапы в процессе познания, открыв роль внутренней речи и 
активность мышления. Он также впервые представил душу не как целостную организацию, но 

как определенную структуру, которая испытывает давление противоположных тенденций, 
конфликтующих мотивов, которые не всегда возможно примирить с помощью разума. (Эта 

идея Платона о внутреннем конфликте души станет особенно актуальной в психоанализе, в то 
время как его подход к проблеме познания отразится на позиции рационалистов.)  



7 вопрос. 
ТЕОРИЯ 

АРИСТОТЕЛЯ О 
ДУШЕ И ЕЕ 
ФУНКЦИЯХ.



Аристотель (384-322 гг. до н. э.) считал, что 
в организме телесное и духовное образуют 

нераздельную целостность. Душа, по 
Аристотелю, — не самостоятельная 

сущность, а форма, способ организации 
живого тела. Тем самым было покончено и с 

наивным анимистическим дуализмом, и с 
изощренным дуализмом Платона.
Аристотель был сыном медика при 

македонском царе и сам готовился к 
медицинской профессии. Явившись 

семнадцатилетним юношей в Афины к 
шестидесятилетнему Платону, он несколько 
лет занимался в его Академии, с которой в 

дальнейшем порвал. Известная картина 
Рафаэля "Афинская школа" изображает 
Платона указывающим рукой на небо, 

Аристотеля — на землю. В этих образах 
запечатлено различие в ориентации двух 

великих мыслителей. 



На окраине Афин Аристотель создал 
собственную школу, названную Ликеем 
(позже словом "лицей" стали называть 

привилегированные учебные заведения). 
Это была крытая галерея, где Аристотель, 

обычно прогуливаясь, вел занятия. 
"Правильно думают те, — говорил 

Аристотель своим ученикам, — кому 
представляется, что душа не может 

существовать без тела и не является 
телом". Решительный итог размышлений 

Аристотеля: "Душу от тела отделить нельзя" 
— противоречил взглядам Платона на 

прошлое и будущее души. Выходит, что 
"правильным" Аристотель считал 

собственное понимание, согласно которому 
переживает, мыслит, учится не душа, а 

целостный организм. "Сказать, что душа 
гневается, — писал он, — равносильно 
тому, как если бы кто сказал, что душа 

занимается тканьем или постройкой дома".



Аристотель был как философом, так и 
натуралистом-исследователем природы. Одно 

время он обучал наукам юного Александра 
Македонского, который впоследствии приказал 
отправлять своему старому учителю образцы 
растений и животных из завоеванных стран.

Накапливалось огромное количество фактов — 
сравнительно-анатомических, зоологических, 
эмбриологических и других, ставших опытной 

основой наблюдений и анализа поведения живых 
существ.

Обобщение этих фактов, в первую очередь 
биологических, стало основой психологического 
учения Аристотеля и преобразования главных 

объяснительных принципов психологии: 
организации, закономерности, причинности.

Уже сам термин "организм" требует рассматривать 
его под углом зрения организации, то есть 

упорядоченности целого для достижения какой-
либо цели или для решения какой-либо задачи. 
Устройство этого целого и его работа (функция) 

неразделимы. "Если бы глаз был живым 
существом, его душой было бы зрение", — говорил 

Аристотель.



Душа мыслилась Аристотелем как способ 
организации живого тела, действия которого носят 

целесообразный характер. Он считал душу 
присущей всем живым организмам (в том числе 

растениям) и подлежащей объективному, опытному 
изучению. Она не может существовать без тела и в 

то же время не является телом. Душу от тела 
отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о 

прошлом и будущем души, способах ее соединения с 
внешним для нее материальным телом. Не сама по 

себе душа, но тело благодаря ей учится, 
размышляет и действует. Первичный уровень этих 

отношений представлен в процессах питания 
("растительная душа") как ассимиляция живым 

телом необходимых для его существования 
материальных веществ. Это отношение 

предполагает специфическую активность организма, 
благодаря которой внешнее поглощается живым 

телом иначе, чем неорганическим, а именно — путем 
целесообразного распределения "в пределах 

границы и закона". Такой специфический для живого 
организма способ усвоения внешнего и следует, 
согласно Аристотелю, считать душой в ее самой 

фундаментальной биологической форме. 



Душа обладает различными способностями как 
ступенями ее развития: растительной, чувственной 

и умственной (присущей только человеку). 
Применительно к объяснению души Аристотель, 

вопреки своему постулату о нераздельности души и 
способного к жизни тела, полагал, что разум в его 

высшем, сущностном выражении есть нечто 
отличное от тела. Иерархия уровней 

познавательной деятельности завершалась 
"верховным разумом", который не смешивался ни с 

чем телесным и внешним.
Ведущее место в структуре способностей души 

человека отводилось Аристотелем разуму и 
интеллекту. Однако только ум, интеллект и знания, 

полученные с их помощью, прямо не 
предопределяют реального поведения человека. В 

области формирования характера, помимо 
интеллекта, должны иметь место опыт, упражнение 
и научение поступкам; а то, каким по содержанию 
будет это научение, в большой степени зависит от 

той среды, в которой человек живет, от образа 
жизни, который он ведет, от родадеятельности, 

которой он занимается, от места, которое он 
занимает в обществе.



Наряду с обоснованием единства души и тела 
Аристотель вслед за материалистами доказывал, что 

объективным содержанием и источником психического 
является внешний мир. Свою конкретизацию это общее 

положение нашло при раскрытии механизмов 
познавательных процессов. По мнению Аристотеля, 

чувственный образ — это не тот самый воспринимаемый 
объект в миниатюре, а только его форма, копия, слепок с 

вещи без ее материи, подобно оттиску печати на воске 
или бумаге без самой печати.

Для возникновения восприятия как деятельности, 
связанной с принятием воспринимающим органом 

формы внешнего предмета без его материи, необходимо, 
с точки зрения Аристотеля, наличие трех главных 

условий: 
1) воздействующего объекта; 

2) промежуточной среды и 
3) ощущающей способности. 

Носителями ощущающей способности являются органы 
чувств. До воздействия на них внешних тел, ощущений 
как таковых не возникает. Актуализация ощущающей 

способности происходит только в случае контакта 
органов чувств с внешними предметами через 

промежуточную среду.



Ощущения и восприятия выступают как исходные формы 
познавательной деятельности, на основе которых вырастают 

более сложные формы психического. Аристотель указывает пять 
основных видов чувствительности: зрение, слух, вкус, обоняние и 

осязание.
Согласно Аристотелю, отдельные виды ощущений не дают 

возможности устанавливать различия между ними. 
Сопоставление различных видов ощущений между собой 
предполагает нечто единое, к чему разные чувственные 

впечатления могли бы относиться. Этот единый орган, в котором 
должно происходить соотнесение одних впечатлений с другими, 

был назван Аристотелем ―общим чувствилищем. Общее 
чувствилище — это центральный орган, куда направляются все 
ощущения, возникшие при непосредственном взаимодействии 

органов чувств с внешними предметами. Основными функциями 
общего чувства являются упорядочение, сопоставление, 

разъединение, перестройка чувственных образов, соотнесение 
прошлых впечатлений со вновь поступающими. В качестве 

основного механизма взаимодействия ощущений Аристотель 
указывал ассоциации. Посредством ассоциаций могут возникать 
и такие впечатления, которые прямым воздействием внешнего 

предмета и не вызываются. Таким образом, общее чувство 
выступает не только как орган, где осуществляется синтез 

ощущений, но и как орган, в котором вырабатываются память, 
представления и воображение. Трудно переоценить значение 

учения Аристотеля об общем чувстве, так как оно прокладывало 
мост  между ощущением и мышлением, мост, которого не смогли 

возвести Демокрит и тем более Платон.



Аристотель полагал, что стремления всегда связаны с целью. С 
другой стороны, стремления определяются потребностями и 

связанными с ними чувствами удовольствия или неудовольствия. 
Подобно познавательным процессам, аффективные состояния всегда 

сопровождаются внутрителесными изменениями, а стремления 
завершаются внешними двигательными актами, образующими в 

конечном итоге целостное поведение.
Центральным органом души Аристотель считал не мозг, а сердце, 
связанное с органами чувств и движений посредством циркуляции 

крови. Внешние впечатления организм запечатлевает в виде образов 
"фантазии" (под этим понимались представления памяти и 

воображения). Они соединяются по законам ассоциации трех видов — 
смежности (если два впечатления следовали друг за другом, то 

впоследствии одно из них вызывает другое), сходства и контраста. 
(Эти открытые Аристотелем законы стали основой направления, 
которое впоследствии получило имя ассоциативной психологии.) 

Аристотель придерживался, говоря современным языком, системного 
подхода, так как рассматривал живое тело и его способности как 

целесообразно действующую систему. Его важным вкладом является 
также утверждение идеи развития, так как он учил, что способность 

высшего уровня возникает на основе предшествующей, более 
элементарной. Аристотель соотносил развитие отдельного организма 

с развитием всего животного мира. В отдельном человеке 
повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те 
ступени, которые прошел за свою историю органический мир. В этом 

обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная 
впоследствии биологическим законом.



Аристотель разграничил теоретический и 
практический разум. Принципом такого 

разграничения послужило различие между 
функциями мышления. Знание как таковое, само по 

себе не делает человека нравственным. Его 
добродетели зависят не от знания и не от природы, 
которая только потенциально наделяет индивида 

задатками, из которых в дальнейшем могут 
развиваться его качества. Они формируются в 

реальных поступках, придающих человеку 
определенную чеканку. Это связано также с тем, как 

он относится к своим чувствам (аффектам).
Поступок сопряжен с аффектом. Каждой ситуации 

соответствует оптимальная аффективная реакция на 
нее. Когда она является избыточной или 

недостаточной, люди поступают дурно. Соотнося 
мотивацию с нравственной оценкой поступка, 
Правильный способ реагирования необходимо 

вырабатывать опытом, изучением других и самого 
себя, упорным трудом. Человек есть то, что он сам в 

себе воспитывает, вырабатывает.



Аристотель впервые заговорил о природосообразности воспитания и необходимости 
соотнесения педагогических методов с уровнем психического развития ребенка. Он предложил 

периодизацию, основой которой явилась выделенная им структура души. Детство он разделил на 
три периода: до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21 года. Для каждого из этих периодов должна быть 

разработана определенная система воспитания. Например, говоря о дошкольном возрасте, 
Аристотель подчеркивал, что в этот период важнейшее место занимает формирование 

растительной души; поэтому для маленьких детей такое значение имеет режим дня, правильное 
питание, гигиена. Школьникам необходимо развивать и другие свойства, в частности движения 

(при помощи гимнастических упражнений), ощущения, память, стремления. Нравственное 
воспитание должно основываться на упражнении в нравственных поступках.



Большое значение он отводил аффектам, которые возникают независимо от воли человека и борьба с 
которыми силой одного разума невозможна. Поэтому он подчеркивал роль искусства. Особенно искусства 

драматического, которое, вызывая соответствующие эмоции у зрителей и слушателей, способствует 
катарсису, т. е. очищению от аффекта, одновременно обучая и детей, и взрослых культуре чувств.
Говоря о нравственности, Платон подчеркивал, что нравственно только абсолютно правильное и 

совершенное поведение, а любые отклонения от правила, даже с самыми лучшими целями, уже являются 
проступком.

В отличие от него Аристотель подчеркивал значение самого стремления к нравственному поведению. Таким 
образом, он поощрял попытки ребенка, пусть и неудачные, "быть хорошим", создавая тем самым 

дополнительную мотивацию.
Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии: системности 

(организации), развития, детерминизма. Душа для Аристотеля — не особая сущность, а способ организации 
живого тела, представляющего собой систему; душа проходит разные этапы в развитии и способна не 

только запечатлевать то, что действует на тело в данный момент, но и сообразовываться с будущей целью.



8 вопрос. 
ХАРАКТЕРИС-
ТИКА ШКОЛЫ 
СТОИКОВ И 
ЭПИКУРА.



Школа стоиков возникла в IV в. до н. э. и получила 
свое название по имени того места в Афинах («стоя» 
— портик храма), где ее основатель Зенон (ок. 336 — 

264 гг. до н. э.) проповедовал свое учение. 
Представляя космос как единое целое, состоящее из 

бесконечных модификаций огненного воздуха — 
пневмы, стоики считали человеческую душу одной из 

таких модификаций.
Под пневмой (в исходном значении слова — 
вдыхаемый воздух) первые натурфилософы 

понимали единое природное, материальное начало, 
которое пронизывает как внешний физический 

космос, так и живой организм и пребывающую в нем 
«псюхе» (то есть, область ощущений, чувств, 

мыслей). Слияние «псюхе» и природы приобрело 
иной смысл. Согласно этому учению, мировая пневма 

идентична мировой душе, «божественному огню», 
который является Логосом или, как считали 

позднейшие стоики, — судьбой. Счастье человека 
усматривалось в том, чтобы жить согласно Логосу.



Стоики выделяли восемь частей души: управляющее 
начало (разум у человека или инстинкт у животных) , 

от нее «происходит семь других частей души, 
распространяющихся по телу наподобие щупалец 

осьминога. Пять из этих семи частей души 
составляют чувства: зрение, обоняние, слух, вкус, 

осязание. Зрение — это пневма, 
распространяющаяся от управляющей части до 

ушей; обоняние — это пневма, распространяющаяся 
от управляющей части до носа; вкус — это пневма, 

распространяющаяся от управляющей части до 
языка; осязание — это пневма, распространяющаяся 

от управляющей части до поверхности вещей, 
которых можно коснуться чувствами. Из остальных 
частей одна называется воспроизводящей — она 

пневма, распространяющаяся от управляющей части 
до детородных органов. Другая часть — это то, что 

Зенон-стоик называл голосом — она пневма, 
распространяющаяся от управляющей части до 

горла, языка и других органов речи



Стоики объявили вредными любые аффекту, усматривая в них «порчу разума», поскольку возникают 
они в результате «неправильной» деятельности ума. Только разум, свободный от любых 

эмоциональных потрясений, способен правильно руководить поведением. Именно это позволяет 
человеку выполнять свое предназначение, свой долг. В учении стоиков о душе проявляется 

рационализм, свойственный их мировоззрению в целом: разум является ведущей высшей частью 
души.  Эта этико-психологическая доктрина обычно coпрягалась с установкой, которую, говоря 

современным языком, можно было бы назвать психотерапевтической. Люди испытывали 
потребность в том, чтобы устоять перед превратностями и драматическими поворотами жизни, 

лишающими душевного равновесия. Все чаще к философам обращались для обсуждения и 
решения личных, нравственных проблем. Из искателей истин они превращались в целителей душ, 

какими позже стали священники, духовники.



В своих представлениях о природе эпикурейцы 
опирались на атомизм Демокрита. Однако в 

противовес уже известному учению Демокрита о 
неотвратимости движения атомов по законам, 

исключающим случайность, Эпикур(341 — 270 гг. 
до н.)  — предполагал, что эти частицы могут 

отклоняться от своих закономерных траекторий. 
Этот вывод имел этико-психологическую 

подоплеку.
В отличие от версии о «жесткой» причинности, 
царящей во всем, что совершается в мире (и, 

стало быть, в душе, как разновидности атомов), 
эпикурейцы допускали самопроизвольность, 

спонтанность изменений, их случайный 
характер. С одной стороны, такой подход 
отражал ощущение непредсказуемости 

человеческого существования, с другой —  
признавал возможность самопроизвольных 
отклонений, заложенных в самой природе 

вещей, исключал строгую предопределенность 
поступков, предлагал некую свободу выбора. 

Иными словами, эпикурейцы считали, что 
личность способна действовать на свой страх и 

риск. По Эпикуру, душу имеют только те 
существа, которые могут ощущать.



«Смерть не имеет к нам никакого 
отношения: когда мы есть,  то смерти 
еще нет, когда же смерть наступает, то 

нас уже нет». 
Искусство жить в водовороте событий 

связано с избавлением от страхов перед 
загробным наказанием и 

потусторонними силами, ибо в мире нет 
ничего, кроме атомов и пустоты.
Как и многие стоики, эпикурейцы 
размышляли о путях достижения 
независимости личности от всего 

внешнего. Лучший путь они усматривали 
в самоустранений от всех общественных 
дел. Именно такое поведение позволит 

избегнуть огорчений, тревог, 
отрицательных эмоций и, тем самым, 

испытать наслаждение, ибо оно есть не 
что иное, как отсутствие страдания.



Последователем Эпикура в Древнем Риме 
был Лукреций (I в. до н. э.). Он критиковал 

учение стоиков о разлитом в природе, в 
форме пневмы, разуме. В 

действительности, согласно Лукрецию, 
существуют только атомы, движущиеся по 

законам механики; в результате возникает и 
сам разум. В познании первичными 

являются ощущения, преобразуемые
(наподобие того,«как паук ткет паутину») в 

другие образы, ведущие к разуму.
Учение Лукреция (изложенное, кстати, в 

поэтической форме), как и концепции 
мыслителей предшествующего 

эллинистического периода, было своего 
рода наставлением в искусстве выжить в 

водовороте бедствий, навсегда избавиться 
от страхов перед потусторонними силами и 

загробным наказанием.



9 ВОПРОС. 
ДРЕВНЕГРЕ-

ЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА



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 систематическое описание общего 
строения тела и предполагаемых функций 

организма.
При изучении отдельных систем организма, в 
том числе мозга и нервной системы, Алкмеон 
обнаружил наличие 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. Предположение 
Алкмеона о наличии психики у человека и 

животных, как существ, обладающих нервной 
системой и головным мозгом, выражало, таким 

образом, новый взгляд на границы 
психического, который принято называть в 

настоящее время нейропсихизмом.



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 систематическое описание общего 
строения тела и предполагаемых функций 

организма.
При изучении отдельных систем организма, в 
том числе мозга и нервной системы, Алкмеон 
обнаружил наличие 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. Предположение 
Алкмеона о наличии психики у человека и 

животных, как существ, обладающих нервной 
системой и головным мозгом, выражало, таким 

образом, новый взгляд на границы 
психического, который принято называть в 

настоящее время нейропсихизмом.



Уровни жизнедеятельности связывались 
Алкмеоном с особенностями динамики и 

перемещений крови в теле. Прилив крови в 
жилы вызывает пробуждение, отлив крови от 

жил ведет ко сну, а полный отток крови 
приводит к смерти организма. Общее же 

состояние организма, его физическое здоровье 
определяются соотношением четырех стихий 
— воды, земли, воздуха и огня, являющихся 

строительным материалом тела.
Правильная координация, равновесие, 

гармония этих четырех элементов 
обеспечивают физическое здоровье тела и 

бодрость духа человека. Нарушение 
равновесия ведет кразличным болезням и в 

самом худшем случае — к гибели.
Выдвинутые Алкмеоном положения о связи 
психики с мозгом оставили заметный след в 
дальнейшем развитии древней медицины, 

философии и психологии. Достаточно сказать, 
что на идеи Алкмеона будет опираться вся 
медицина Гиппократа и, в частности, его 
учение о четырех типах темперамента



Гиппократ (460— 377 г.г. до н.э.) полагал, что мир 
образуется из четырех стихий. Подобно всем 

другим телам, организм человека также 
представляет собой смесь четырех начал (земли, 

воды, воздуха, огня), но связанных в 
определенной пропорции. Гармоническое 

сочетание стихий обусловливает физическое 
здоровье человека. Однако в результате внешних 
воздействий (климат, смена времени года, условия 

жизни, характер употребляемой пищи и т.д.) 
пропорция стихий может нарушаться и вызывать у 

человека болезни.
Вариации в пропорции стихий у отдельных людей, 

лежат в основе различий между людьми по их 
конституциональным особенностям, общей 

активности и подвижности, душевным 
способностям, склонностям и характеру. 

Непосредственно эти различия связывались 
Гиппократом с имеющимися в организме четырьмя 
видами жидкости (кровь, слизь, желтая и черная 
желчь), в которых в разной мере представлены 

основные четыре стихии. Степень преобладания 
какой−либо из названных жидкостей в их смеси и 
обусловливает основные четыре типа людей — 

сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики.



Выделением четырех типов темперамента и 
характера Гиппократ вошел в историю психологии 

как основоположник 
дифференциально−психологического подхода к 

изучению людей. Основной труд, «Кодекс 
Гиппократа» состоит из 76 трактатов, где описаны 
болезни, их симптомы и лечение. Гиппократ и его 

соратники (врачи «круга Гиппократа») впервые 
описали симптомы депрессии, послеродового 

психоза, фобий, истерии, маниакальных и 
параноидальных состояний.

Другой значительной работой Гиппократа является 
трактат «О священной болезни». В ней он 

доказывает, что эпилепсия — это органическое 
заболевание головного мозга, и опровергает 

широко распространенное среди его 
современников убеждение в том, что 

эпилептический припадок — это состояние, 
связанное с богом, имеющее признак избранности. 

Кроме того, в работе «О водах, ветрах и 
местностях» Гиппократ соотносит здоровье и 

жизнеспособность с типом политической системы, 
в которой живет человек. Так, по мнению 

Гиппократа, в монархических деспотиях люди 
имеют более слабое здоровье и более низкую 

продолжительность жизни.



Гиппократ заложил основы 
профессиональной этики 

врача в знаменитой клятве, 
где содержатся 

нормы−запреты на 
причинение вреда, на 

эвтаназию, на аборт, на 
любовные и сексуальные 

отношения с больным и норму 
конфиденциальности.



Опыт античных врачей по изучению работы 
нервов, мозга. Других частей тела был 

обобщен и расширен видным представителем 
античной медицины Галеном (200 – 130 г.г.до н.

э.).
Гален был убежден в том, что жизнь возникает 
в результате постепенного развития природы, 

а психическое – есть порождение 
органической жизни. За основу деятельности и 
всех проявлений души Гален принимал кровь. 
Гален полагал, что кровь образуется в печени 

в результате соединения переваренной пищи с 
воздухом. Далее, через вены она поступает к 
сердцу, а от него по артериям растекается по 

всему телу. На пути к мозгу кровь, испаряясь и 
очищаясь, превращается в психическую 

пневму. Органами психики считались печень, 
сердце и мозг. Нервная система, служащая 

анатомической основой души, имеет 
древоподобный вид. Нервные пути 

представляют собой жгуты, наполненные тем 
же веществом, что и головной мозг. По ним 

движется психическая пневма. Гален 
подразделял нервы на два вида: мягкие 

(чувствительные), идущие к органам чувств, и 
твердые (двигательные), подходящие к 

мышцам.



Чувствительность каждого органа чувств 
зависит от того, сколько к нему подходит 
нервов. Она будет тем выше, чем больше 

число нервов, а стало быть, и текущей по ним 
пневмы, подходит к данному 
воспринимающему органу.

Гален создал оригинальное учение о 
произвольных и непроизвольных движениях.К 
числу автоматизированных (непроизвольных) 

движений врач относил мышечные 
сокращения сердца, желудка и других 

внутренних органов. Все остальные движения 
считались им произвольными. От 

автоматизированных движений произвольные 
движения отличаются тем, что они всегда 

происходят при участии психической пневмы, а 
стало быть, восприятий, памяти и разума, 
выполняющими управляющую функцию по 

отношению к органам движения. При описании 
механизмов произвольных движений

Гален близко подходит к идее рефлекторной 
дуги. Именно Галену ставят в заслугу 

зарождение рефлекторного принципа в 
физиологии и психологии.

С учением о движениях связаны 
представления Галена об эмоциях и 

аффектах.
. 



Аффекты понимались им как такие душевные 
состояния, которые вызываются изменениями 
крови. Гнев, например, возникает в результате 

повышения теплоты крови, ее кипения. С 
известным основанием можно было бы 

сказать, что моторная теория эмоций Джемса 
— Ланге, выдвинутая в конце XIX в. имела 

своими первыми и далекими корнями 
галеновскую идею о первичности вегетативных 

изменений по отношению к переживаемым 
чувствам.

Состояние и динамика крови обуславливает не 
только эмоциональную сторону души, но и 

общую активность человека, его темперамент 
и даже характер. Тип темперамента зависит от 

пропорции или преобладания артериальной 
или венозной крови. Люди с преобладанием 

артериальной крови более подвижны, 
энергичны, мужественны и т.п. У кого же 
доминирует в смеси венозная кровь, те 

медлительны и малоподвижны.
Однако Гален не смог до конца остаться 

последовательным сторонником 
материалистической линии. Подобно 

Аристотелю, он помимо индивидуальной 
разумной души приписывал человеку еще и 
божественный разум, делая, т. обр., уступку 

идеализму.



10. ВОПРОС. 
ИТОГИ 

РАЗВИТИЯ 
АНТИЧНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕ
СКОЙ МЫСЛИ



В трудах древнегреческих мыслителей открыты многие проблемы, которые 
и сегодня направляют развитие психологических идей. В их объяснениях 
генезиса и структуры души обнаруживаются три направления, по которым 

шел поиск ответов на вопросы.
Первым направлением стало объяснение психики исходя из законов 

движения и развития материального мира. Здесь главной была идея об 
определяющей зависимости душевных проявлений от общего строя 

вещей, их физической природы. (Вопрос о месте психического в 
материальном мире, поднятый впервые древними мыслителями, до сих 

пор остается стержневым в психологической теории.). 
Второе направление античной психологии, созданное Аристотелем, 

ориентировалось преимущественно на живую природу; исходной точкой 
для него служило отличие свойств органических тел от неорганических. 

Поскольку психика является формой жизни, выдвижение на передний план 
этой проблемы было крупным шагом вперед. Оно позволило увидеть в 
психическом не обитающую в теле душу, имеющую пространственные 

параметры и способную (по мнению как материалистов, так и идеалистов) 
покидать организм, с которым она внешне связана, а способ организации 

поведения живых систем.



Третье направление ставило душевную 
деятельность индивида в зависимость от 

форм, которые создаются не физической или 
органической природой, а человеческой 
культурой, а именно — от понятий, идей, 
этических ценностей. Это направление 

придало особую остроту проблеме, которую 
следует обозначить как психогностическую (от 

греч. "гнозис" — знание). Под ней надо 
понимать широкий круг вопросов, с которыми 
сталкивается исследование психологических 
факторов, изначально связывающих субъекта 
с внешней по отношению к нему реальностью 

— природной и культурной..
Все эти проблемы, так или иначе решавшиеся 
древними греками, образуют и поныне ядро 

объяснительных схем, сквозь призму которых 
видит свою эмпирию современный психолог 
(какой бы сверхсложной электроникой он ни 

был вооружен).



Конечно, в те времена возможность экспериментировать над 
человеческим организмом была ничтожной. Как уже говорилось, 

сохранились сведения, что ставились опыты над приговоренными к казни, 
над гладиаторами. Нельзя, однако, упускать  из виду, что античным 

медикам приходилось, врачуя людей, влиять на их психическое состояние 
и передавать от поколения к поколению сведения об эффективности 
своих действий, об индивидуальных различиях. Неслучайно учение о 
темпераментах пришло в научную психологию из медицинских школ 

Гиппократа и Галена. Не меньшее значение, чем опыт медицины, имели 
другие формы практики — политическая, юридическая, педагогическая. 
Изучение приемов убеждения, внушения, ведения словесного поединка, 

что стало главной заботой софистов, превратило в объект 
экспериментирования логический и грамматический строй речи. В 

практике общения Сократ открыл изначальный диалогизм, а его ученик 
Платон — внутреннюю речь как интериоризированный диалог. Ему же 

принадлежит столь близкая сердцу современного психотерапевта модель 
личности как динамической системы мотивов, разрывающих ее в 

неизбывном конфликте. Открытие множества психологических феноменов 
связано с именем Аристотеля (механизм ассоциаций по смежности, 

сходству и контрасту, открытие образов памяти и воображения, различий 
между теоретическим и практическим интеллектом и т. д.).



Спасибо за внимание!


