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История психологии – одна из немногих сложных дисциплин, синтезирующих 

знания по отдельным областям и проблемам психологии. С одной стороны, его 

содержание основано на знаниях, полученных из других направлений – общей, 

возрастной, социальной психологии. С другой стороны, история психологии 

позволяет нам привести эти знания в систему, понять логику становления психологии, 

причины изменения ее предмета. 

Подобно истории философии, история психологии учит не только фактам, но и 

мышлению, умению понимать и адекватно оценивать отдельные психологические 

явления и концепции, учит мыслить объективно и непредвзято, находить реальные 

преимущества и недостатки как идеальных теорий, так и новых, модных в настоящее 

время. В этой статье мы попытаемся рассмотреть, как развивалась психология в 

учениях восточных мыслителей. Выдающуюся роль в его разработке сыграла плеяда 

ученых, результаты научной деятельности которых навсегда вошли в историю 

мировой психологической мысли. 

По мнению ученых-исследователей, Восток, регион Центральной Азии, является 

источником двух мощных всплесков научно-культурного подъема в IХ-ХII веках и XIV-

XV веках, которые по праву признаны мировой научной общественностью как эпоха 

Восточного Ренессанса, оказавшего свое благотворное воздействие на процессы 

Возрождения в других регионах мира. 
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Характерной чертой системы педагогических взглядов этих мыслителей было 

особое внимание к гармоническому развитию личности. Изучению широкого спектра 

вопросов, связанных с гармонией души и тела в процессе развития личности, 

посвятили свои работы мыслители, обладавшие подлинно энциклопедическими 

знаниями. К ним относятся Кинди, Фараби, Беруни, Авиценна, Аверроэс, Туси, Ибн-

Халдун и др., которые рассматривали педагогические проблемы не как абстрактную 

теорию, а как часть живого процесса развития человечества. Такой подход во многом 

объясняет и значительное влияние мыслителей Востока на европейских 

просветителей последующих эпох. 

Наследник Аристотелевских идей в Арабском Востоке, «философ арабов» Аль-

Кинди. Его перу принадлежат 238сочинений, среди которых психологические 

трактаты «Рассуждение о душе», «О разуме», «О первой философии», «Книга о пяти 

сущностях». Значение его творчества для психологической науки состоит не только в 

постановке фундаментальных вопросов, послуживших исходной базой последующих 

теоретических построений, но и в эффективных попытках ответа на них, исходя из 

всеобщих закономерностей природы, общества и мышления 

Аль-Кинди - один из тех, кто первым призвал к объединению усилий ученых, 

чтобы использовать "плоды исследований наших предшественников" и достичь 

истинных знаний на Востоке. 

В проблеме соотношения природы и души Аль-Кинди придерживался идеи, что 

все в мире взаимосвязано, утверждая, что бог – лишь отдаленная причина. Душа, по 

его взгляду, «делится на две части: на разум и чувство». Аль-Кинди принадлежит 

приоритет в создании «концепции четырех видов интеллекта», которой разум 

выступает в четырех формах: актуальный (как совокупность универсалий); 

потенциальный (как способность восприятия универсалий); приобретенный (как 

нахождение универсалий в душе); проявляющийся (реализация во вне). Также Аль-

Кинди утверждал, что: «Истина познаваема; следовательно, и вещи, обладающие 

бытием, познаваемы». И далее: «Человеческое познание бывает двух видов. Первый 

вид познания ближе к нам, но дальше от сущности. Это – познание посредством 

чувств… Другой вид познания ближе к сущности и дальше от нас. Это – разумное 

познание…» 

Абу Насир аль-Фараби, известный как «Аристотель Востока», был ученым, 

который изучал многие области науки и написал множество научных трудов. 

Философия и логика, математика и теория музыки, астрономия и медицина, 

космология и юриспруденция - вот некоторые из наук, которые открыли новые 

возможности для развития человечества. 

Учение Аль-Фараби о разуме и сознании является одним из важнейших 

достижений в философии. Аль-Фараби уделял особое внимание образованию, науке 

и воспитанию в развитии человека. Об этом свидетельствуют выводы ученого: 
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«Образование без воспитания - злейший враг человечества», «Чтобы стать мастером 

своего дела, нужно стремиться к совершенству». 

 Его мировоззрение основано на учении о пяти вечных принципах: творце, 

материи, душе, пространстве, времени. Материя с ее характеристикой, по его 

мнению, является равноценным Богу принципом. Научное наследие Фараби велико и 

разнообразно. Из написанных им более ста работ выделяются труды по 

классификации наук, философии, логике, политике. Ряд трактатов посвящены 

проблемам психологии: «О душе», «О силе души», «Разум и понятие», «О многом и 

единственном», «О разуме», «Существо вопросов». Все явления мира ученый 

объясняет, исходя из признания естественных закономерностей. Поэтому, решая 

психофизическую проблему, он пишет, что «субстанция души существует отрешенно 

от материи», но «даритель форм создает ее тогда, когда появляется нечто» – тело. 

Первое вместилище души находится в глубине сердца. «Душа не может существовать 

раньше тела, не может переселяться из одного тела в другое…. Состояния души могут 

быть разными». 

Работы Фараби тесно связаны с обучением и воспитанием, но особенности 

каждого из них различны. Например, Фараби отдает приоритет нравственному 

воспитанию, которое является гарантией истинного счастья. В широком смысле, 

ученый, похоже, включил сюда трудовое, эстетическое, физическое, 

гуманистическое, патриотическое и другие виды воспитания. По его словам, нет 

такого возраста, который нельзя было бы воспитывать и исправлять недостатки. 

«Плохое поведение - это психическое заболевание. Чтобы лечить это заболевание, 

нужно быть похожим на врача, который лечит тело», - писал он. Трактат Фараби 

«Указание пути к счастью» подробно описывает, как воспитать в молодежи качества 

героизма, доброты, удовлетворенности, красноречия, дружелюбия и многого 

другого. 

 В научно-педагогических работах ученого особое внимание уделяется 

воспитанию чувства красоты, элегантности и гармонии. Они тесно связаны с 

эстетикой и этикой. Наследие Фараби играет значительную роль в музыкальном 

образовании. Это также полезно для здоровья, потому что, когда страдает тело, 

страдает душа. Вот почему приятная, спокойная мелодия поднимает настроение, 

создает силу, достойную «сущности» вещества, и очищает организм от болезней. 

Идеи и выводы Фараби о цели и миссии педагогики являются одной из важнейших 

основ просвещения и на современном этапе человеческой жизни. 

В этой плеяде блестящих мыслителей и ученых одно из первых мест занимает 

Ибн-Сина, внесший немалый вклад в различные отрасли науки и культуры. Это 

подлинный ученый-энциклопедист, автор интереснейших сочинений в области 

медицины, философии, логики, психологии, математики, физики, зоологии и других 

наук. Он прославился и как хороший педагог и как мудрый государственный деятель. 

Какую бы область знания ни затрагивал в своей деятельности, он всегда приходил к 
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четким научным выводам и классификации, по своей широте и смелости, 

оставляющим далеко позади работы современных ему ученых Востока и Запада. 

Свыше тысячи лет отделяют нас от той эпохи, когда жил замечательный 

представитель самой гуманной на земле профессии – врач Абу Али Хусейн ибн 

Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина. Его современники, ученые Востока, дали ему 

почетный титул Аш-шейх ар-райс – т.е. шейх, глава. Это ученый и поэт, отдавший все 

силы борьбе за торжество разума и науки. 

Как ученый Ибн Сина сформировался в период расцвета культуры народов 

Ближнего Востока, начавшегося в конце IX в. В это время Междуречье вступило в 

полосу благополучного экономического развития. Центрами культурной жизни 

являлась Бухара, Самарканд, Балх, Гургендж. Это были экономически развитые по 

тому времени города, в которых протекала деятельность прославленных 

среднеазиатских поэтов и ученых.  

 Ибн Сина – лат. Авиценна (980–1037), врач, философ, энциклопедист, 

представитель восточного аристотелизма. Его популярность и авторитет выразились в 

почтительном прозвище «Староста и Глава». Ибн Синой написаны многочисленные 

труды по разным отраслям знаний: философии, медицине, лингвистике, логике, 

математике, физике, космологии, химии, психологии, этике и т.д. – всего 456 работ на 

арабском и 23 сочинения на языке фарси, но его основные психологически значимые 

идеи были представлены в трактате «Канон врачебной науки». Он вывел положение 

о зависимости психики от работы мозга; признавал бессмертие души; признавал 

вечность материи, рассматривая ее как причину многообразия вещей; разработал 

теорию двух истин, согласно которой существуют две параллельные истины — вера и 

знание. Разум, по мнению ученого, – это активная творческая сила, инструмент 

познания вселенной. В предсмертных «Указаниях и наставлениях» Авиценны 

познание вещи есть отображение ее сущности в чувствах и разуме познающего. 

Наблюдения за расстройствами, вызванными травмами головного мозга, позволили 

мыслителю дать более точное определение его связи с процессами ощущения и 

мышления. На этом основании был сделан вывод, что духовные силы не существуют 

сами по себе, а нуждаются в определенном органе тела. Но, тем не менее, 

подчеркивается, что человеческая психика в языковой форме связана с идеей, 

которая бессмертна, следовательно, душа как носитель идеи бессмертна. 

Несмотря на то, что психологические вопросы разбирались в трактатах по 

медицине и философии, Авиценна посвятил психологии отдельные труды, среди 

которых «Поэма о душе», «Брошюра об объяснении дорогой субстанции», «Очерк о 

человеческих силах и их познаниях», «Подарок раиса (главы философов) правителю», 

«Брошюра о душе». Его «Книга исцеления» (в 18 томах) в разделе «Физика» 

содержит своего рода психологическую энциклопедию арабского средневековья – 

«Книгу о душе». 
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При решении психофизиологической проблемы Авиценны делается вывод о 

том, что источником человеческой психики является мозг. Физиологическая 

психология Авиценны включала, таким образом, предположения о возможности 

управления процессами в организме, придания ему определенного стабильного 

состояния путем воздействия на чувственную, аффективную жизнь, которая зависит 

от поведения других людей. Идея взаимосвязи между психическим и 

физиологическим была разработана им на основе его обширного медицинского 

опыта. 

Позиция последовательного натурализма в объяснении психических явлений 

обеспечила высокий научный авторитет естественнонаучных концепций Авиценны 

вплоть до наших дней. 

 «Душа» для познающего человечества на протяжении всей его истории 

представляла интерес во многих отношениях, что закономерно выразилось в 

многообразии направлений и форм ее исследования. В различные эпохи основными 

источниками последних являлись как религиозные установки, фактические данные 

отражения связи души и тела, так и результаты отвлеченных наблюдений человеком 

за происходящими у себя психическими процессами. Одной из существенных 

особенностей средневекового периода эволюции психологического знания как раз и 

является утверждение единства обозначенных источников. Наконец, именно в 

средние века как религии мирового масштаба окончательно оформились и 

утвердились христианство, ислам, буддизм с присущими им формами душевного 

самоанализа. Как альтернатива религиозному мировоззрению и его схоластической 

апологетике начинает развиваться научная деятельность во всех областях знания, 

зарождается опытная наука о душе.  

Абу Али ибн Сина выступал за использование человеческих ценностей при 

формировании личности ребенка в своих психолого-педагогических взглядах и 

призывал родителей обучать своих детей на личном примере, а не с помощью 

суровых наказаний. Такие образовательные работы великого учёного, как 

«Донишнома», «Рисолаи ишк», «Каноны медицины» (“Конуни тиб”), являются 

важными источниками присущий психологии воспитания, медицины и философии 

народов Центральной Азии. Взгляды Ибн Сино на семью и семейные проблемы 

подробно изложены в его книге «Тадбири манзил». В этой работе мыслитель 

излагает различные аспекты семейных отношений и выдвигает ряд требований перед 

главой семьи. По его мнению, глава семьи должен обладать как теоретическими, так 

и практическими знаниями о воспитании в семье. Родители должны влиять на дух 

ребенка не только на словах, но и на практике. Только тогда он сможет стать 

настоящей главой своей семьи. 

Абу Али ибн Сина утверждал, что человеку присущи такие особенности 

действий, исходящих из его души, которые отсутствуют у других живых существ. Ибн 

Сина отмечал важное отличие в деятельности человека и животных. Человек может 
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ставить и осуществлять свои цели. Он писал, что животные умеют строить гнезда и 

норы, но они это делают по инстинкту, а человек сознательно и запланировано. Так 

же человеку присуща потребность в речи, сообщать и получать сообщения, 

потребность в познании других людей и самого себя. 

Он открыл возможность регулировать внутренние психические состояния 

человека путем воздействия на его внешнее поведение. 

Использование таких приемов на практике принесла ему мировую славу 

медицинского опыта. Одно из таких чудесных исцелений, описанных в «Каноне» и 

автобиографии приводят в пример многие авторы. По просьбе султана Кабуса Ибн-

Сина прибыл к его заболевшему и сильно истощенному племяннику. Взглянув на 

мочу, и пощупав пульс, он предположил, что юноша болен душою, страдает 

«любовью». Нащупав пульс, Ибн-Сина попросил называть кварталы, затем улицы 

города, далее номера домов на этой улице и имена жителей дома, при произнесении 

которых пульс юноши резко учащался. Причиной тяжелого нервного расстройства 

оказалась девушка, в которую он был влюблен и скрывал свои чувства от всех. 

Благодаря своей наблюдательности он смог устранить причину заболевания. 

«Спасение, по мнению врача, одно: женить немедленно юношу на Рабии, дочери 

купца» [7, С.143]. Султан предложил, чтобы Ибн-Сина назначил самый удачный день 

для свадьбы. «Тогда философ выбрал счастливый час, когда они были соединены, и 

сей прекрасный юноша, отпрыск эмиров, излечился от недуга, который чуть было не 

привел его к порогу смерти» [4, С.130]. Его исследовательский подход к изучению 

аффектов был новаторским. Возможно, это был первый в истории психологии случай 

психодиагностики, причем принцип, на котором она строилась, предвосхищает 

последующий ассоциативный эксперимент, «детектор лжи» и другие сходные 

приемы поиска эмоционального комплекса по экспериментально вызванным 

изменениям в вегетативной сфере. 

Перед Ибн-Синой стояли задачи не только вылечить человека, но и внушить ему 

уверенность в себе. Абу-Али не применял никаких особенно сильнодействующих 

лекарств, но старался использовать иные способы, благодетельно влияющие на 

психику больного, – беседы, гимнастику, ванны, диету. Особенно ценен прием, 

который бы в современной науке называется ассоциативным экспериментом (по 

изменению пульса установил, какие объекты вызывают аффект) 

Таким образом, можно сказать, что ученые-востоковеды в своих работах 

изображали духовный мир человека, пытаясь проанализировать положительные и 

отрицательные аспекты поведения, приводя примеры из жизни. В их работах 

изображались духовные, психологические особенности и ситуации, которые 

характерны для человеческого поведения, рассказывая истории, художественные 

образы и повествования. Примечательно, что психические состояния ученых-

энциклопедистов, их особенности и их взаимосвязь оказывают глубокое влияние на 

ценность их работ. 
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