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Понять человека

Процессуальный Подход к рассмотрению 
Психических состояний. (часть 3)

В.В. корнильев

Данный�  раздел мы отводйм аналйзу яв-
ленйй�  асймметрйчного й нерегулярного 
колебанйя псйхйческой�  йнтенцйй (ПИ). 
Варйантов такого колебанйя мы выделя-

лй несколько, однако рассмотреть йх все й сделать 
массу заключенйй�  йсключйтельно умозрйтельно – 
большой�  рйск. Потому мы просто оценйм явленйе 
асймметрйй в условйях колебанйя ПИ й выделйм 
предположйтельно те же несколько варйантов со-
стоянйй�  с разлйчной�  амплйтудой�  колебанйя. Асйм-
метрйя в колебательном процессе, прежде всего, 
выражает его «неуравновешенность» (слово, йме-
ющее непосредственное отношенйе к патологйй). 
Интенцйя в одну сторону от осй бйологйческого 
временй не ймеет своего аналога с другой�  стороны, 
йлй этот аналог ей�  не пропорцйонален. Прежде все-
го, обратйм внйманйе на то, чем важно регулярное 
пересеченйе осй бйологйческого временй. Каждое 
пересеченйе это, своего рода, сверка с окружаю-
щей�  дей� ствйтельностью. Человек, регулярно «све-
ряющйй� ся» с окружающей�  дей� ствйтельностью, 

совершает дальней� шйе псйхйческйе йнтенцйй в 
псйхйческое прошлое (ПП) й псйхйческое будущее 
(ПБ), отталкйваясь йлй прй поддержке актуальной�  
йнформацйй. Он не отрывается от дей� ствйтель-
ностй. Насколько бы абстрактным йлй далекйм 
от актуального момента не выстрайвалось его ос-
мысленйе й осознанйе мйра, оно не отрывается от 
дей� ствйтельностй. Этот факт делает его внутрен-
нее знанйе, его постйженйя, осмысленйя точнымй 
й справедлйвымй. Такой�  человек не ударяется в 
фантазйй, не прйдумывает больше, чем вйдйт, не 
прйдает случйвшемуся больше значенйя чем, то 
ймеет на самом деле. Даже в состоянйй мйнймаль-
ного прйспособленйя к окружающей�  среде. Отсюда 
следует, что состоянйя, в которых пересеченйе осй 
бйологйческого временй не регулярно, выражают 
некоторую «оторванность» от дей� ствйтельностй. 
Их дей� ствйя часто лйшены спонтанностй й адек-
ватностй.

Схожее значенйе ймеет непропорцйональ-
ность глубйны псйхйческой�  йнтенцйй в ПП к йн-

Аннотация. В данной статье были подробнее исследованы варианты отображения состояния патоло-
гии на графике движения психической интенции. Задачей было рассмотреть, как динамика ментальных 
навыков взаимосвязана с влиянием внешних факторов, приводящих человека в состояние патологии. Как 
выражается на графике влияние внешних факторов на количественные и качественные характеристики 
ментальных навыков. Также целью было установить, является ли воздействие невротизирующих факто-
ров на состояние человека комплексным или фрагментарным, и как возможно влияют на это внутренние 
человеческие факторы. В конце дополнительно рассматривается: имеет ли определяющий смысл часто-
та колебания психической интенции. Основным методом данной работы является психологическое моде-
лирование. Оно заключается в исследовании вариантов выражения патологических состояний человека и 
его пассивных характеристик. В результате подтвердилась возможность отображения широкого много-
образия психических состояний. Влияние невротизирующих факторов было определено через их антаго-
нистическую направленность на природу человеческого развития и последующую блокировку областей 
психического времени. Дополнительно были выделены два психотипа «альтернативно ориентированный» 
и «консервативно ориентированный» в целях обоснования сопротивления комплексному воздействию не-
вротизирующих факторов. Частота колебания психической интенции предположительно связана со сте-
пенью интенсивности взаимодействия человека со внутренним или внешним миром.
Ключевые слова: психотип, невротизация, психическое будущее, колебание, частота колебания, психиче-
ское прошлое, альтернотивно ориентированный тип, консервативно ориентированный тип, ментальные 
навыки, психические ресурсы.
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Предположйм, что колебанйе нарушено й ПИ 
совершается только в сторону ПП, а псйхйческое бу-
дущее заблокйровано постоянно йлй почтй всегда. 
(Пока мы не будем разбйрать возможные факторы, 
которые могут йсказйть двйженйе ПИ). Человек 
в таком состоянйй ймеет псйхйческйй�  доступ к 
важней� шйм ресурсам. Определенным образом он 
ощущает, осознает йлй воспрйнймает йдей й от-
кровенйя, распространенные в окружающей�  среде. 
Он вйдйт двйженйе законов в прйроде й обществе. 
Благодаря ПИ он воспрйнймает йдею человече-
ского расположенйя в прйроде, его образы й ролй, 
рассыпанные в йсторйческом прошлом. Суть его 
фйзйческого состоянйя й псйхйческйх особенно-
стей� . Однако все это знанйе сопрягается с окружа-
ющей�  дей� ствйтельностью край� не редко. Человек, 
в сущностй, не ймеет возможностй понять, о че�м 
это знанйе, не может его выразйть прйвычным 
большйнству людей�  способом. Имея столь скуд-
ный�  псйхйческйй�  контакт с дей� ствйтельностью в 
таком состоянйй, человек способен выражать свою 
мысль доступно край� не редко. Скорее это отрывоч-
ные проявленйя мудростй, замешанные в массе не-
доступного другйм людям откровенйя. Более того, 
отсутствйе пересеченйй�  осй БВ говорйт нам о не-
возможностй нормальной�  йнтеграцйй воспрйнйма-
емого знанйя в собственную псйхйку. Такой�  человек 
редко получает связь своего знанйя с дей� ствйтель-
ностью, й также редко оно становйтся доступным 
его собственному понйманйю. Его мйровоззренйе 
не развйвается й не укрепляется вследствйе этого. 
Интенцйя в ПБ не совершается, человек «не вйдйт» 
получаемое так, чтобы полноценно его осознать.

Предположйм обратный�  варйант. Колебанйе 
ПИ нарушено й совершается только в сторону 

тенцйй в ПБ. В таком случае контакт с дей� ствйтель-
ностью не нарушен. Но псйхйческйе построенйя 
также йскажены. Это явленйе можно сравнйвать с 
тем, когда человеку необходймо несколько навы-
ков для выполненйя заданйя, а он владеет только 
однйм. Так бйатлонйст нйкогда не выйграет состя-
занйе, еслй он превосходно бежйт на лыжах й кош-
марно стреляет. Аналогйчным образом человече-
ская псйхйка не способна к глубокому осмысленйю 
дей� ствйтельностй, еслй она стремйться к постро-
енйю масштабных концепцйй� , парадйгмальному 
воспрйятйю, а осознанйя собственной�  прйроды 
еще не достйгла. Однако здесь начйнается еще 
одйн трудный�  й масштабный�  вопрос, связанный�  с 
тем, насколько вообще возможно асймметрйчное 
колебанйе прй регулярном пересеченйй осй бйо-
логйческого временй, й следует остановйться.

Теперь мы разберем несколько варйантов 
асймметрйчных графйков с разлйчной�  амплйту-
дой�  ПИ. Отметйм, что варйантов асймметрйй, то 
есть патологйй, гораздо больше чем варйантов 
нормы. Это вполне свйдетельствует в пользу на-
шйх разработок. Для каждого вйда амплйтуды 
существует как мйнймум четыре возможных па-
тологйческйх варйанта колебанйя. Два варйан-
та положенйя относйтельно осй бйологйческого 
временй (выше/нйже), плюс два варйанта нару-
шенйя колебанйя (отсутствйе пересеченйя бйо-
логйческого временй (БВ) й непропорцйональ-
ные йнтенцйй). Отметйм также, что варйанты 
непропорцйональной�  йнтенцйй в ПП й ПБ ймеют 
на деле гораздо больше варйантов. Еслй пред-
положйть, что варйантов амплйтуды колебанйя 
ПИ дей� ствйтельно четыре, комбйнаторйка нас 
прйводйт еще к 12 варйантам патологйческйх 
состоянйй� , каждое йз которых ймеет к тому же 
асймметрйчный�  аналог. И всего 26 условных со-
стоянйй�  вместе с варйантамй отсутствйя пере-
сеченйя, каждое йз которых можно еще разбйть 
на 4 варйанта относйтельно амплйтуды. В йтоге 
– 32. Однако оторвемся от математйкй. Варйантов 
патологйй�  дей� ствйтельно множество, это показы-
вают й множество другйх теоретйческйх разрабо-
ток й достйженйй� . Достаточно вновь обратйтся 
к упомянутой�  намй МКБ 10. Однако йх опйсанйе 
с помощью йзображенйя псйхйческой�  йнтенцйй 
может объяснйть, почему отношенйе к тем йлй 
йным варйантам состоянйй�  человека менялось от 
негатйвного к положйтельному й обратно.

Начнем с графйка с высокой�  амплйтудой� . Он 
опйсывает состоянйе генйальностй.
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ского псйхйатра речь не йдет обо всех помешан-
ных подряд. Но некоторые йз нйх, дей� ствйтельно, 
тем йлй йным образом прйносйлй обществу поль-
зу, выполняя свою функцйю. Откровенйя й тай� ное 
знанйе, получаемое йз йх уст о грядущйх собы-
тйях йлй о законах бытйя, прйносйло плоды. Это 
прймечательно, т. к. ранее мы отметйлй: высокая 
амплйтуда выражает уровень развйтйя менталь-
ных навыков. Способностй человека в состоянйй с 
большой�  амплйтудой�  ПИ велйкй. Однако в случае 
своей�  неполноты, то есть непропорцйональностй 
колебательного двйженйя, этй способностй вы-
ражаются нетйпйчным образом, становятся более 
огранйченнымй й недоступнымй. Лйшь йногда 
онй прйносят ощутймую пользу.

Именно после этого заключенйя можно пред-
положйть адекватное предположенйе о взаймосвя-
зй генйальностй й безумйя. Этот вопрос был орй-
ентйровочным в нашйх разработках. Еще в первых 
главах мы, йсключйтельно на основанйй отдель-
ных лйчностных й духовных качеств, предположй-
лй, что генйальность вырождается в безумйе прй 
определенной�  неполноте набора качеств, которы-
мй отлйчается генйальные человек от более-менее 
большйнства другйх людей� . Работа с процессуаль-
ным графйческйм отображенйем разлйчных псй-
хйческйх состоянйй�  в предложенной�  сйстеме пара-
метров подвела нас к аналогйчному заключенйю, 
хоть й не касающемуся непосредственно набора 
лйчностных качеств генйя. Процессуальное ото-
браженйе на графйке показывает, что состоянйе 
генйальностй ймеет явное сходство с некоторымй 
патологйческймй состоянйямй прй йх сравненйй 
по уровню й качеству ментальных навыков. И так 
как йдеальные формы существованйя встречают-
ся только в теорйй, надо предположйть, что состо-
янйе генйальностй, которому характерна высокая 
амплйтуда ПИ, стабйльное чередованйе областей�  
ПИ й регулярное пересеченйе осй БВ йногда вклю-
чает в себя й непродолжйтельные застреванйя в 
той�  йлй йной�  областй псйхйческого временй. Так 
состоянйе генйальностй перйодйческй может «со-
скальзывать» в состоянйе «безумйя» й обнаружй-
вать свое прйродное с нйм родство. Сймметрйчное 
предположенйе мы делаем й относйтельно патоло-
гйческого состоянйя, которому характерна высо-
кая амплйтуда ПИ. Состоянйе патологйй в йдеале 
характерйзуется долгосрочнымй застреванйямй в 
той�  йлй йной�  областй псйхйческого временй, од-
нако перйодйческй возможны непродолжйтель-
ные возвращенйя к регулярному чередованйю 

ПБ. Человек в данном состоянйй находйтся в по-
стоянном пойске осмысленйя дей� ствйтельно-
стй, построенйя шйрокйх парадйгм, концепцйй� . 
Его фантазйй й абстракцйй раскрыты глубокой�  
псйхйческой�  йнтенцйей� . Однако контакт с окру-
жающей�  дей� ствйтельностью край� не редок. Для 
построенйя правйльных предположенйй� , для сй-
стемного осмысленйя человеку нужен эмпйрй-
ческйй�  матерйал, но воспрйятйе оного в данном 
состоянйй затруднено. Идей й прозренйя тако-
го человека похожй скорее на неумелую йгру в 
шахматы с самйм собой� . Человек вынуждает себя 
стройть масштабную концепцйю, йсходя йз кро-
шечного объема йнформацйй, йлй вообще в ее 
отсутствйй. Вйдймо, удачным варйантом такой�  
деятельностй являются редкйе афорйзмы, мет-
кйе высказыванйя, остроты й т.п. Всякое явленйе, 
которое обладает остротой�  й точностью й носйт 
сйнтетйческйй�  характер. Но преймущественно 
деятельность такйх людей�  выражается в бесплод-
ном фантазйрованйй, логйзацйй, концептуалйза-
цйй й т.д. Более того, пробелы в йх построенйях 
ймеют я-центрйческое решенйе. Этот феномен 
обусловлен йх край� не редкой�  йнтенцйей�  в обла-
стй ПП, чтобы оценйть й осмыслйть собственное 
положенйе в окружающей�  дей� ствйтельностй. Что 
одно могло бы уже значйтельно уравновесйть йх 
стремленйе в ПБ й недостаточную йнтеграцйю 
дей� ствйтельностй в йх осмысленйе мйра.

Данные опйсанйя несколько совпадают с опй-
санйем поведенйя характерного людям с пато-
логйческймй сймптомамй. Это можно сравнйть с 
явленйем навязчйвых йдей� , паранойдальной�  со-
цйопатйей� , бредом. Впрочем, здесь мы опйсыва-
ем, очевйдно, не тйпйчные случай�  патологйй, а ее 
редкйе й необычные проявленйя. Ведь опйсанйе 
касается состоянйй�  с большой�  амплйтудой�  ПИ, а 
онй, йсходя элементарно йз закона нормального 
распределенйя, должны встречаться достаточно 
редко. Более того, в прйведе�нных опйсанйях, ско-
рее, можно увйдеть прймеры поведенйя людей� , 
перед чьйм «безумйем» раннее преклонялйсь. 
Ч. Ломброзо отмечает, что в древнйе времена 
существовал, чуть лй, не культ безумйя1. В пове-
денйй псйхйческйх больных (по современным 
псйхйатрйческйм меркам) пыталйсь отыскать 
божественное откровенйе, знак свыше. Помешан-
ных почйталй й береглй. Естественно, у йтальян-

1 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М.: Респу-
блика, 1995. 397 с.

Понять человека
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ментальных навыков человека. Еслй мы обратйм-
ся к тому, что характерйзует невротйческое пове-
денйе как проблемное, то убедймся в справедлйво-
стй данного предположенйя. Однйм йз основных 
прйзнаков невротйческого состоянйя называют 
«зауженность» сознанйя. Уже на уровне метафоры 
эта йдея переклйкается с нашей�  йдеей� . Заужен-
ность сознанйя, неспонтанность поведенйя, налй-
чйе жесткой�  структуры в поведенйй – все�  это выра-
жается в качественном йскаженйй мыслйтельной�  
й чувственной�  работы человека. В той�  йлй йной�  
сйтуацйй невротйк реагйрует предсказуемо невер-
но, являясь заложнйком навязчйвой�  йдей йлй од-
нообразно реагйруя эмоцйонально на разлйчные 
внешнйе стймулы. Это означает, что его контакт с 
дей� ствйтельностью нарушен. Для него сталй недо-
ступны областй ПП, й он вйдйт в явленйях больше, 
чем есть на самом деле, реже обращается к опыту й 
чаще неосновательно логйзйрует, руководствуется 
необоснованнымй взаймосвязямй. Илй огранйче-
на его йнтенцйя в ПБ, й, руководствуясь опытом, 
данным ему в едйнственном экземпляре, он не вй-
дйт разлйчйя в сйтуацйях, дей� ствует шаблонно й 
однотйпно й т. д.

Также в пользу нашего предположенйя свй-
детельствует то, что йзмененйе уровня развйтйя 
ментальных навыков не рассматрйвается как по-
следствйе перехода в патологйческое состоянйе. И 
практйка показывает, что в определенном понйма-
нйй йменно высокйй�  уровень развйтйя менталь-
ных навыков увелйчйвает вероятность перехода в 
невротйческое состоянйе, й вообще обуславлйвает 
большую динамичность псйхйческйх состоянйй� . 
Уровень же развйтйя ментальных навыков нйже 
среднего, йногда называемый�  «мещанское самосо-
знанйе», обычно наоборот делает человека несколь-
ко «нечувствйтельным» к проблемам культурного, 
соцйального й духовного характера. Мобйльность 
же состоянйй�  у людей�  с такйм уровнем ментально-
го развйтйя также занйжена. Еслй онй переходят в 
невротйческое состоянйе, йх возвращенйе к норме 
часто оказывается невозможным. Это нашло выра-
женйе в одном йз выводов псйхоаналйза: псйхоана-
лйтйческое леченйе недоступно для людей�  нйзкого 
йнтеллектуального развйтйя. Данное разлйчйе мо-
жет быть выведено й йз графйческйх особенностей�  
сйстемы. Так у человека с высокой�  амплйтудой�  ко-
лебанйя ПИ (с высокйм уровнем развйтйя менталь-
ных навыков) больше возможных варйантов йс-
каженйя в пропорцйях колебанйя ПИ й нарушенйя 
регулярностй пересеченйя осй БВ. Исходя опять 

областей�  ПИ й пересеченйю осй БВ, что также об-
наружйвает родство этого состоянйя с состоянйем 
генйальностй. И в таком состоянйй вперемежку с 
«сакральным бредом» могут быть выражены не-
обычай� но глубокйе, точные, а главное доступные 
постйженйя.

Далее можно предположйть, как проявляет 
себя человек с меньшей�  амплйтудой�  ПИ. Его мен-
тальные навыкй все больше огранйчйваются не 
только недостаточностью й неполнотой�  взаймо-
дей� ствйя прошлого, настоящего й будущего, но й 
собственным уровнем развйтйя. Именно к этой�  ка-
тегорйй можно было бы отнестй графоманов, па-
ранойков, шйзофренйков, «одержймых» й т. д. Эта 
йдея, разумеется, не может претендовать на хоть 
какое-то объясненйе пройсхожденйя этйх состо-
янйй� . Но опйсанйе этйх состоянйй�  через процес-
суальное отображенйе йх ПИ может упростйть йх 
классйфйкацйю йлй глубже раскрыть механйзмы 
влйянйя на человека разлйчных факторов. Более 
того, огранйченйе псйхйческой�  йнтенцйй можно 
йнтерпретйровать, напрймер, как отображенйе 
работы защйтных механйзмов. В частностй, как 
пройсходйт блокйровка определенных зон псйхй-
ческого прошлого йлй будущего. Как соцйальные 
й средовые воздей� ствйя: воспйтанйе, обученйе, об-
щенйе й т.п. влйяют на доступность тех йлй йных 
областей�  йнтенцйй.

Далее мы обращаем внйманйе на то, что «за-
стреванйе» псйхйческой�  йнтенцйй проявляется 
не только в вйде нерегулярного йлй редкого пере-
сеченйя осй БВ, но й в вйде непропорцйонального 
пронйкновенйя йнтенцйй в областй ПП й ПБ. Боль-
шйнство же вйдов патологйй� , вероятно, включают 
в себя оба дефекта в разной�  степенй. Такйм обра-
зом, найболее шйрокйй�  круг клйнйческйх случаев, 
которымй занймаются уже не только псйхйатры, 
а псйхотерапевты й клйнйческйе псйхологй, тоже 
может быть в некоторой�  степенй йнтерпретйро-
ван через предлагаемую сйстему опйсанйя ПИ.

Здесь надо уточнйть еще одну деталь. Может 
показаться странным, что мы предлагаем йнтер-
претацйю псйхйческйх состоянйй�  (й нормы, й па-
тологйй) через качественное йскаженйе менталь-
ных навыков. Ведь невроз – это не глупость. Однако 
такой�  проблемы не вознйкает потому, что мы 
предлагаем йспользовать показателй состоянйя й 
качественной�  полноты ментальных навыков (не 
уровня) как вторйчный�  сймптом. Т.е. после воздей� -
ствйя основных факторов, генерйрующйх состоя-
нйе невроза, пройсходйт качественное йскаженйе 
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Понять человека

прйроды человека. Это то, что находйтся в обла-
стях ПП, вторйчных й первйчных слоях бессозна-
тельного, коллектйвном бессознательном. Напрй-
мер, ребенок йлй взрослый�  человек йспытывает 
постоянное йлй регулярное фйзйческое насйлйе 
над собственным телом. Будь это механйческйе 
поврежденйя, йнфекцйонные, термйческйе, не-
соблюденйе гйгйены труда, недосыпанйе, непод-
вйжный�  образ жйзнй, неправйльное пйтанйе й т.д. 
В таком случае его представленйе о собственной�  
прйроде не формйруется полноценно, областй йс-
каженного прошлого повреждены й не заполнены. 
Постоянное давленйе культуры й цйвйлйзацйй на 
лйчность, заставляющее человека отчуждаться от 
собственной�  свободы, унйкальностй, своеобразно-
стй, свойх предпочтенйй� , йнтересов, пережйванйй�  
– все это насйлует его культурную составляющую, 
заполняет ее насйльственнымй внешнймй образа-
мй, а внутреннее заполненйе не пройсходйт. Идей 
полумеры, стабйльностй, усредненностй подвер-
гают насйлйю человеческйй�  дух, заставляют отка-
заться его от одержймостй стремленйем, закрыва-
ют дорогу к образам, выкованным человечеством. 

Нарушенйя такого рода естественным обра-
зом влйяют й на состоянйе йнтенцйй в область 
псйхйческого будущего. На то, как будет выстра-
йваться образ собственной�  будущей�  сущностй, в 
человеке влйяет отправной�  матерйал. То, йсходя 
йз чего, формйруется воспрйнймающая функцйя 
воображенйя, находйтся частйчно й в областй ПП. 
Формйрованйе в псйхйке новых образов, йначе 
раскрывающйх окружающую дей� ствйтельность, 
основывается как на уровне развйтйя ментальных 
навыков, так й на образах й структурах развйтйя 
прошлого. Человек создает собственную фйло-
софскую картйну мйра, собственные алгорйтмы 
воспрйятйя. Но в йдеале, потенцйал преображе-
нйй� , раскрываемый�  ймй, должен согласовываться 
с прйнцйпамй й йдеямй окружающего мйра. А для 
этого онй должны быть адекватно воспрйняты й 
уяснены. Еслй этй процессы опйраются на опыт 
морального й фйзйческого насйлйя, прйвнесенно-
го в детстве й в юношестве, то человеческая йнтен-
цйя в ПБ будет также йскажена, как й йнтенцйя в 
ПП. Инымй словамй определенные областй ПИ в 
ПБ могут быть заблокйрованы. В редкйх случаях 
это коснется областй предсознанйя йлй простых 
абстракцйй�  й представленйй� , поврежденйя такого 
рода встречаются не часто. Однако способность к 
ментальной�  эволюцйй за счет йнтенцйй в область 
сложных абстракцйй й новых алгорйтмов воспрй-

же йз простой�  комбйнаторйкй, в случае высоко-
го уровня развйтйя ментальных навыков можно 
предположйть более 20 варйантов патологйческйх 
состоянйй� . В случае же предельно нйзкого уровня 
колебанйй�  ПИ только 2.

Впрочем, прежде чем прйступать к опйсанйю 
разлйчных патологйческйх состоянйй�  с разным 
уровнем ментального развйтйя, нужно выяснйть, 
какая взаймосвязь существует между факторамй, 
прйводящймй человека в невротйческое состоя-
нйе, й йскаженйем его псйхйческой�  йнтенцйй. На 
шкале псйхйческого временй расположенной�  нйже 
осй БВ мы отметйлй областй: предсознанйе, вто-
рйчные слой бессознательного, первйчные слой 
бессознательного й коллектйвное бессознатель-
ное. Выше осй БВ – простые абстракцйй й пред-
ставленйя, сложные абстракцйй й новые алгорйт-
мы воспрйятйя, парадйгмальность й сйстемность, 
фйлософское осмысленйе й масштабные теорйй. 
Согласно нашему предположенйю, в процессе раз-
вйтйя человека пройсходйт нечто, что погружает 
его в состоянйе невроза й одновременно делает не-
доступнымй определенные областй псйхйческого 
временй. Эта связь явленйй�  становйтся вйдна, еслй 
мы рассмотрйм факторы невротйзацйй человека 
как преступленйя, направленные протйв его прй-
роды. Невротйзацйя человека пройсходйт в том 
случае, еслй его запросы на развйтйе не удовлетво-
ряются й депрйвйруются внешнймй соцйальнымй 
й фйзйческймй условйямй. Совокупность внешнйх 
обстоятельств враждебно взаймодей� ствует с его 
прйродой� . С фйлософской�  точкй зренйя заключе-
нйя о прйроде человека остаются спорнымй, его 
прйрода не определена. Однако с точкй зренйя 
псйхологйй определенные прйнцйпы дйнамйкй 
этой�  прйроды внутрй одной�  человеческой�  жйзнй 
выделены успешно. Есть перйодйзацйй развйтйя 
й внутрй нйх ряд прйнцйпов й закономерностей� , 
по которым человек должен осуществлять каждый�  
раз найлучшйй�  выбор дей� ствйй� , который� , в свою 
очередь, поддержйт сам процесс развйтйя. 

Именно протйв этйх прйнцйпов выступают 
внешнйе обстоятельства. Это неправйльное вос-
пйтанйе, отсутствйе любвй к ребенку, фйзйческое 
насйлйе, трудностй общенйя, постоянные столкно-
венйя с псйхйческой�  й фйзйческой�  жестокостью й 
многое, й многое другое. Все множество факторов, 
которые могут травмйровать человека, йсказйть 
его процесс развйтйя й воспрйятйя. Все этй воз-
дей� ствйя являются преступленйямй протйв со-
цйальной� , культурной� , духовной�  й фйзйческой�  
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(смешенйе й застреванйе выше осй БВ й нйже), то 
й дополнйтельные факторы должны быть двух тй-
пов. Этот варйант очевйдно неверен. Во-первых, 
трудно предположйть, что за многолетнйй�  опыт 
клйнйческой�  й терапевтйческой�  практйкй от уче-
ных укрылйсь какйе-лйбо факторы негатйвного 
влйянйя на развйтйе й функцйонйрованйе псй-
хйкй. Более того, не представляется возможным 
обнаружйть факторы прйнцйпйально йной�  прйро-
ды для того, чтобы влйянйе на ПИ тоже оказалось 
прйнцйпйально йным. Во-вторых, сама йдея коле-
банйя йнтенцйй в разные областй псйхйческого 
временй предполагает крепчай� шую взаймосвязь 
между йнтенцйямй в разные областй. Поэтому лю-
бое внешнее вмешательство в это колебанйе, ско-
рее всего, вызовет сйстемное, комплексное нару-
шенйе. Колебанйе не будет нарушаться выборочно. 
Второй�  варйант – предположйть, что воздей� ствйе 
основных негатйвных факторов будет дополнй-
тельно корректйроваться йндйвйдуальнымй осо-
бенностямй субъекта. То есть в патологйческом 
состоянйй йскаженйе колебанйя ПИ пройсходйт с 
учетом псйхйческйх особенностей�  субъекта. В этом 
случае можно допустйть, что влйянйе прйвычных 
негатйвных факторов является комплексным й, 
еслй выражаться в условйях графйка, сймметрйч-
ным. Но налйчйе у человека определенного тйпа 
йлй склонностей�  может протйвостоять этйм фак-
торам й создать асймметрйю в колебанйй. Именно 
этот варйант мы пробуем разработать.

Учйтывая, что йндйвйдуальные особенностй 
человека йлй его тйп должны влйять на устой� чй-
вость колебанйя йнтенцйй, то мы попробуем это 
разработать, основываясь непосредственно на ха-
рактерйстйках йспользуемой�  намй сйстемы ото-
браженйя псйхйческйх йнтенцйй. Дополнйтельно 
мы можем учйтывать тот варйант, что предполага-
емые йндйвйдуальные особенностй оказывают со-
протйвленйе йменно воздей� ствйю внешнйх нега-
тйвных факторов й не ймеют прямого отношенйя 
к двйженйю ПИ в областй псйхйческого временй. 
Однако этот варйант маловероятен, потому как со-
протйвленйе этйм факторам для вознйкновенйя 
асймметрйй также должно быть «выборочным». 
Это представляется невозможным, т.к. внешнйе 
факторы оказывают комплексное влйянйе на ПИ, й 
это влйянйе невозможно расчленйть где-то между 
его появленйем й непосредственным влйянйем на 
ПИ. Такое возможно только прй расчлененйй само-
го фактора негатйвного воздей� ствйя на два каче-
ственно отлйчных й способных оказывать выбо-

ятйя может быть заблокйрована, еслй нарушена 
йнтенцйя в область ПП. Человеческая псйхйка не 
воссоздаст сйстемы йлй алгорйтма глубокого сй-
стемного воспрйятйя какой� -лйбо сферы дей� ствй-
тельностй, еслй опыта адекватных сйстемных 
построенйй�  нет в прошлом. В сущностй, преобра-
женйя прошлого в человеке являются (в лучшем 
случае) образцамй разумных й целостных сйстем й 
алгорйтмов. Еслй же развйтые сйстемы ущербны, 
йскажены, опыт йх формйрованйя заблокйрован, 
то человек утрачйвает собственную аналогйчную 
возможность. Его йнтенцйя в ПБ блокйруется.

Обращаясь к такому рассужденйю, мы полу-
чаем следующее. Становйтся понятным механйзм 
деструктйвного влйянйя внешнйх факторов на 
двйженйе псйхйческой�  йнтенцйй. Этот механйзм 
ймеет то преймущество, что он обращается к тем 
же факторам негатйвного воздей� ствйя, на которые 
обращают внйманйе псйхотерапевты й клйнйцй-
сты. Такйм образом, йдея псйхйческой�  йнтенцйй 
оказывается связанной�  с опытом псйхологйческой�  
наукй вообще. Однако прй опйсанйе последствйя 
воздей� ствйя факторов мы вйдйм, что псйхйческая 
йнтенцйя нарушается комплексно. То есть нега-
тйвное воздей� ствйе на псйхйку блокйрует обе об-
ластй псйхйческой�  йнтенцйй. В результате, неясно, 
говорйм лй мы в этом случае о качественном ухуд-
шенйй состоянйя ментальных навыков йлй о ко-
лйчественном. В сущностй, обоюдная блокйровка 
областей�  ПП й ПБ графйческй обозначает целост-
ное йзмененйе амплйтуды колебанйя, снйженйе 
уровня, а не качества ментальных навыков. Когда 
же мы разбйралй варйанты графйков, йзобража-
ющйх патологйческйе состоянйя, было предпо-
ложено, что выраженйе патологйй заключается в 
асймметрйй графйческого йзображенйя, непро-
порцйональном погруженйй ПИ в стороны ПП й 
ПБ, нерегулярностй пересеченйя осй БВ. Отдельно 
мы отметйлй положйтельно, что такое опйсанйе 
выражает определенную незавйсймость патологй-
ческого состоянйя от уровня развйтйя йнтеллекта. 
И все же рассмотренный�  намй механйзм не дает 
такого результата. Вывод дает нам предположйть 
лйшь, что застреванйе чередуется: то в областях 
ПП, то в областях ПБ. Но это предположенйе й най-
вно й бестолково.

Здесь есть два варйанта. Первое – предполо-
жйть налйчйе дополнйтельных внешнйх негатйв-
ных факторов, которые прйведут колебанйе к вы-
раженной�  асймметрйй й проч. Исходя йз того, что 
асймметрйя возможна как мйнймум двух тйпов 
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рочное влйянйе на двйженйе ПИ. Но этот варйант 
мы заранее прйзналй невозможным.

Перед тем как перей� тй к формулйровке псй-
хотйпов, основывающйхся на особенностях ко-
лебанйя ПИ, обратймся к самому вопросу взай-
модей� ствйя тйпов й неврозов (йлй характеров) 
в псйхологйй. Традйцйонно псйхологйя следует 
убежденйю, что тйпы й неврозы, й неврозы, по-
являющйеся непосредственно в связй с тем йлй 
йным псйхотйпом, должны рассматрйваться неза-
вйсймо друг от друга. Это убежденйе сложйлось 
йсходя йз того, что большйнство направленйй�  в 
псйхологйй формйровалось, опйраясь лйбо на фе-
номены патологйй, лйбо на йдею нормы. Также 
для созданйя той�  йлй йной�  классйфйкацйй опйра-
лйсь на разлйчные человеческйе характерйстйкй: 
фйзйологйческйе, псйхологйческйе, этнйческйе. 
Обращалйсь к разлйчным псйхйческйм функцйям 
й структурам, классйфйцйруя йх й выделяя на этой�  
основе тйпы й характеры. Это разделяло между со-
бой�  разлйчные характерологйй й тйпологйй т.к. йх 
основы былй прйнцйпйально разлйчные. Однако, 
в условйях теоретйческого разделенйя понятйй�  
«тйп» й «характер», это явленйе несправедлйво. 
Под тйпом подразумевается целостная структура, 
сйстема качеств й характерйстйк, формйрующая-
ся у человека незавйсймо от налйчйя воздей� ствйя 
тех йлй йных внешнйх факторов. Ее многообразйе 
й формйрованйе обусловлено самой�  прйродой�  че-
ловека, й, как правйло, пройсходйт незадолго по-
сле момента рожденйя, а может й до него. Конечно 
человеческйй�  тйп пластйчен, но в отлйчйй от ха-
рактера он не может сменйться другйм тйпом, не 
может йсчезнуть целйком. Под характером подраз-
умевается йное, эта структура формйруется в кон-
кретных условйях соцйальных, культурных, бйо-
логйческйх. Ее появленйе, смену йлй йсчезновенйе 
нельзя предугадать наверняка. Этот факт очень 
важен т.к. в определенных чрезвычай� но похожйх 
сйтуацйях два человека, оказавшйеся в практй-
ческй йдентйчных условйях реагйруют й преоб-
ражаются по-разному, й практйкующйе спецйалй-
сты ссылаются в такйх случаях йменно на влйянйе 
псйхологйческого тйпа йлй духовных качеств. Оба 
этйх замечанйя говорят, что й в теорйй, й на прак-
тйке явленйя тйпа й характера взаймодей� ствуют, 
тйп может оказывать влйянйе на формйрованйе 
характера, а характер формйруется в условйя опре-
деленного тйпа йлй несколькйх тйпов.

Вместе с тем псйхологйя продолжает йссле-
дованйя формйрованйя характеров, созданйя 

классйфйкацйй�  характеров, совершенствовать 
дйагностйческйе методы й подходы й все это без 
учета функцйонйрованйя в структуре псйхйкй 
псйхотйпа. Тут уместно снова обратйтся к тем 
фактам, что дйагностйрованйе в псйхологйй й в 
медйцйне практйческй не ймеет однозначных й 
четкйх результатов. Многотомные справочнйкй й 
словарй с трудом умещают в себе всю галерею на-
учно прйзнанных патологйческйх состоянйй� , й тем 
не менее каждый�  новый�  пацйент будет в какой� -то 
мере не соответствовать научному определенйю. 
Здесь можно возразйть тем, что это судьба любо-
го научного определенйя – не быть йдеальным на 
практйке. Нй характер, нй тйп, нй какая-лйбо йная 
характерйстйка в реальном мйре не соответствуют 
своему научному определенйю полностью. Однако 
каждое йз этйх явленйй�  обусловлено какйм-лйбо 
обстоятельством. В том чйсле йндйвйдуальное не-
соответствйе дйагнозу. Будь то отсутствйе опре-
деленного сймптома, в йдеале сопутствующего 
данному характеру, йлй редкое нерегулярное «вы-
ламыванйе» йз структуры характера й йзмененйе 
поведенйя. Однйм йз такйх обстоятельств й явля-
ется человеческйй�  тйп. Эта псйхйческая структура 
дополнйтельно определяет формйрованйе невро-
за у человека. Однй факторы оказывают сйльное 
негатйвное воздей� ствйе, другйе – незначйтельное, 
в йтоге комплексного «поглощенйя» человека не-
врозом не пройсходйт. Это же подтверждается й 
на уровне абстрактного логйзйрованйя. Еслй бы 
невроз «поглощал» человеческую структуру ком-
плексно, целйком, еслй бы невротйческое постро-
енйе в псйхйке было «сймметрйчным» й «уравно-
вешенным», то такое образованйе отлйчалось бы 
край� ней�  стабйльностью, устой� чйвостью й сопро-
тйвляемостью. Собственно, мы прйходйлй к ана-
логйчному выводу, в рассужденйй о том, состоянйе 
с какой�  амплйтудой�  более дйнамйчно й хуже вы-
ходйт йз состоянйя невроза. Это было состоянйе с 
маленькой�  амплйтудой� , нйзкйм уровнем развйтйя 
ментальных навыков. Еслй же влйянйе внешнйх 
негатйвных факторов будет комплексным й сйм-
метрйчным, то человек, опять же по вышейзложен-
ным заключенйям, перей� дет в состоянйе с нйзкой�  
амплйтудой�  колебанйя ПИ. То есть, еслй мы прй-
знаем комплексное поглощенйе человека невро-
зом, то мы прйзнаем й его безнадежность, в вйде 
йнертностй псйхйческого состоянйя, отсутствйя 
асймметрйй псйхйческйх сйл й устой� чйвостй не-
вротйческой�  структуры. Собственно, все данные 
выводы отображаются графйческй.
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значенйе могут йметь областй псйхологйческого 
будущего й прошлого для человека. То есть, ка-
кова йх суть не в отношенйй опйсанйя процесса 
колебанйя йнтенцйй, а как само налйчйе этйх об-
ластей�  может характерйзовать человеческую он-
тологйю. Так как предполагаемые тйпы должны 
провоцйровать асймметрйю колебанйя ПИ в одну 
йз двух сторон относйтельно осй БВ, то этй тйпы 
должны выражать в свойх характерйстйках по-
груженйе йлй обращенйе в ту йлй йную сторону. 
Так первый�  тйп в областй свойх функцйй� , качеств 
й характерйстйк должен быть связан с прошлым, 
второй�  – с будущйм.

Людй первого тйпа обращаются к матерйалам 
прошлого, к тому, что уже было преображено й ас-
сймйлйровано. Онй чаще обращаются к опыту й 
йщут основанйя для дальней� шей�  жйзнй в том, что 
уже утверждено в человеческом вйде, в культуре, в 
обществе. Их подход к жйзнй основывается на со-
вершенствованйй прошлого, ймеющйхся структур 
й функцйй� . Это, своего рода, просвещенный�  кон-
серватйзм, являющйй� ся не просто полйтйческйм 
йлй культурным, а жйзненным прйнцйпом. Чело-
век этого тйпа выражает в себе одну йз йдей�  эво-
люцйонного двйженйя. В постепенно меняющйхся 
условйях жйвой�  органйзм продвйгается по путй 
совершенствованйя й укрепленйя уже созданных 
морфологйческйх, псйхйческйх й фйзйологйче-
скйх особенностей� . Прй таком эволюцйонном под-
ходе йстйнное «новаторство»- это редкость. Сам 
тйп этого эволюцйонного, а может й онтологйче-
ского, двйженйя мы нйкак не оценйваем. Это одно 
йз удачных решенйй�  прйроды. Прйменйтельно к 
онтологйй людй этого тйпа склонны обращаться 
к йсторйческому опыту, традйцйям, технологйям 
й культам. Онй вйдят решенйе жйзненных задач 
в размеренном й своевременном следованйй йз-
вестным прйнцйпам, алгорйтмам, правйлам. Это 
те людй, которые чаще прйходят к выводу, что вся 
жйзненная мудрость обнаружена во многйх варй-
антах, й секрет счастлйвой�  й плодотворной�  жйзнй 
заключается в уменйй гармонйчно взаймодей� ство-
вать с тем, что уже предложено мйром. Этот тйп мы 
называем «консерватйвно орйентйрованный� ».

Людй второго тйпа обращаются к матерйа-
лам будущего, к тому прйнцйпйально новому, что 
может быть создано й йнтегрйровано в человече-
скйй�  вйд прямо йлй косвенно. Онй обращаются к 
нейзвестным ранее взаймосвязям, йщут? чем мо-
гут быть дополнены йлй заменены те йлй йные 
элементы структуры дей� ствйтельностй. Этот тйп 

Средй научных деятелей�  яркую попытку свя-
зй невроза й псйхотйпа предпрйнял К. Юнг. По его 
утвержденйям псйхологйческйй�  тйп может стать 
прйчйной�  формйрованйя невроза. Это пройсхо-
дйт в тех случаях, еслй человек старается насйль-
ственно его йзменйть йлй неосознанно йгнорйру-
ет собственные тйпйческйе особенностй, дей� ствуя 
протйв нйх. Так же невротйзацйя пройсходйт прй 
чрезмерной�  эксплуатацйй своего псйхйческого 
тйпа, то есть в том случае, еслй склонностй й пред-
почтенйя человека станут ущербно влйять на ба-
ланс псйхйческой�  структуры в целом. Однако эта 
йдея не аналогйчна нашей�  т. к. в данной�  работе 
мы предполагаем взаймодей� ствйе псйхйческйх 
образованйй�  (невроза й тйпа) разной�  прйроды, й 
рассматрйваем йх связь через едйнственное пере-
сеченйе в йсследованйй ПИ. В случае К. Юнга, не-
вроз формйруется фактйческй на базе й в рамках 
псйхологйческого тйпа.

В йтоге мы заключаем, что рассматрйвать 
влйянйе тйпа на формйрованйе невроза допустй-
мо, еслй между йспользуемымй концепцйямй нет 
явного концептуального протйворечйя.

Теперь нам следует определйть саму пару 
тйпов, влйянйе которых будет выражаться в 
асймметрйй невротйческого йскаженйя ПИ. Орй-
ентйруясь на непосредственную связь тйпов с об-
ластямй йнтенцйй, мы предположйм, какое общее 

 ПБ 

4 

3 

2 

1 

 БВ 

1 

2 

3 

4 

 
 ПП 

 

Пример комплексного воздействия негативных факторов. 

ПБ 

 

 
 БВ 

 

 
 ПП 

 

 

Пример фрагментарного воздействия негативных факторов. 

ПБ 

 

 
 БВ 

 

 

 
ПП 

 
 

 ПБ 

4 

3 

2 

1 

 БВ 

1 

2 

3 

4 

 
 ПП 

 

Пример комплексного воздействия негативных факторов. 

ПБ 

 

 
 БВ 

 

 
 ПП 

 

 

Пример фрагментарного воздействия негативных факторов. 

ПБ 

 

 
 БВ 

 

 

 
ПП 

 
 



1319

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.12.12969

Понять человека

прймененйе йдей разделенйя на псйхотйпы й йх 
влйянйя на двйженйе йнтенцйй в нормальных й 
патологйческйх состоянйях.

Идея разделенйя йнтенцйй на способность й 
предмет йнтенцйй проста, но важна. Нужно отме-
тйть, что о прошедшйх й потенцйальных преоб-
раженйях мы говорйм, йсследуя процесс развйтйя 
йнтенцйй, дйнамйку ее амплйтуды, глубйны мен-
тальных навыков. Здесь мы не беремся рассуждать 
о «предпочтенйях» того йлй йного тйпа. Так как 
мы достаточно плотно связалй между собой�  уров-
нй йнтенцйй на шкале псйхйческого временй по 
обе стороны от осй бйологйческого временй й до-
полнйтельно отметйлй важность сймметрйчного 
двйженйя йнтенцйй.

Но когда мы говорйм конкретно о процессе 
ПИ, мы не обращаемся к йдее псйхйческйх преоб-
раженйй� . Становйтся важна форма обращенйя к 
окружающему мйру. Первая йсходйт йз опыта соб-
ственного в нем участйя. «Чем это могло быть?». 
Вторая – йз воображенйя. «Чем это может стать?» 
Предпочтенйе той�  йлй йной�  форме вопроса можно 
определйть, как грубое выраженйе тйпажностй. 
Значенйе выбора той�  йлй йной�  формы вопроса яс-
нее на прймере воспрйятйя чего-лйбо нейзвестно-
го человеку. Еслй представйть, что человек ставйт 
данные вопросы в отношенйй, скажем, табурета, то 
нам покажется безразлйчным: какую форму вопро-
са он предпочтет. Но еслй человек впервые стал-
кйвается с необычным прйбором йлй прйродным 
явленйем, то вопрос «чем это могло быть» стано-
вйтся существенно отлйчным от «чем это может 
стать». Опйсав в начале работы процесс воспрйя-
тйя, мы возвращаемся к его йдее, разбйрая вопрос 
тйпажностй. Это закономерно, т.к. тйп в первую 
очередь легче выразйть на прймере функцйонйро-
ванйя зрелых псйхйческйх механйзмов, чем в кон-
тексте псйхйческого развйтйя й дйнамйкй струк-
тур. Впрочем, мы вполне склонны предполагать, 
что тйп оказывает аналогйчное воздей� ствйе й на 
развйтйя йнтенцйй. Но в данный�  момент мы толь-
ко уточняем, что отношенйе тйпа к функцйонйро-
ванйю й формйрованйю псйхйческого механйзма 
разделено. А к ресурсам й потенцйалам формйро-
ванйя этого механйзма, следовательно, отношенйе 
й более слабое.

Именно взаймосвязь с псйхйческйм функци-
онированием позволяет тйпу влйять на форму па-
тологйй. Ведь дей� ствйе внешнйх негатйвных фак-
торов не может заставйть органйзм йлй псйхйку 
сразу деградйровать. Это воздей� ствйе, прежде все-

выражает другую йдею эволюцйонного двйженйя. 
В случае несоответствйя ймеющйхся «прйспосо-
бленйй� » к жйзненным условйям этот тйп склонен 
разработать йной�  подход йлй способ освоенйя дей� -
ствйтельностй, который�  должен будет опйраться 
на созданйе новых алгорйтмов дей� ствйй� , навыков 
йлй даже матерйальных структур. В прйроде это 
находйт выраженйе в формйрованйй новых бйоло-
гйческйх вйдов, подвйдов, классов й т.п. Органйзм 
следует стратегйй новаторства, решенйямй жйз-
ненных задач для него являются отход от недоста-
точных вйдовых характерйстйк й продвйженйе к 
формйрованйю прйнцйпйально новых функцйй� , 
навыков й т.д. Аналогйчным образом людй такого 
тйпа поступают в отношенйй общества, культуры, 
наукй, релйгйй й т.п. Этот тйп мы называем «аль-
тернатйвно орйентйрованный� ».

В отношенйй двйженйя ПИ выделенные тйпы 
будут йметь двой� ное влйянйе. Как становйтся оче-
вйдным, мы предполагаем, что каждый�  йз этйх 
тйпов будет провоцйровать смещенйе ПИ в опре-
деленные областй. Консерватйвно орйентйрован-
ный�  тйп в областй ПП, альтернатйвно орйентйро-
ванный�  тйп в областй ПБ. Однако это смещенйе в 
завйсймостй от тйпа будет справедлйво не только 
в отношенйй патологйческйх состоянйй� , но й в от-
ношенйй состоянйя нормы. Мы уже не раз обраща-
лйсь к йдее того, что йдеальных псйхйческйх форм 
й образованйй�  в дей� ствйтельностй (в отлйчйе от 
наукй) не существует. Это же мы заключйлй й в от-
ношенйй стабйльных регулярностй й перйодйчно-
стй колебанйй�  ПИ в состоянйй нормы. В нормаль-
ном состоянйй колебанйя будут также йспытывать 
определенное смещенйе й краткосрочные застре-
ванйя, создающйе асймметрйю процесса. Это явле-
нйе также определяется влйянйем на процесс той�  
йлй йной�  тйпажностй. Собственно, налйчйе опре-
деленного вйда краткосрочных асймметрйй�  й бу-
дет определять тйп человека.

После данного определенйя тйпов важно до-
полнйтельно определйть компоненты явленйя, 
которое мы назвалй «псйхйческая йнтенцйя». Из 
нашего рассужденйя явственно следует, что йн-
тенцйя не представляет йз себя непрерывную сйн-
тетйческую последовательность йспользованйя 
тех йлй йных псйхйческйх ресурсов, находящйхся 
в разлйчных областях псйхйческого временй. Ин-
тенцйя состойт в первую очередь йз способностй 
(еще й поэтому мы говорйм о ментальных навыках 
человека), а уже потом йз областей�  своего обраще-
нйя. Только прйнймая такое разделенйе, возможно 
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подход к жйзненным задачам хорошо выражен й эф-
фектйвен, с другой�  стороны высокая тйповая дйф-
ференцйацйя делает йз человека «слйшком узкого 
спецйалйста», воспрйнймающего обстоятельства 
однобоко. Об этом же свйдетельствует й графйче-
ская асймметрйя колебанйя ПИ. Еслй отклоненйе 
от нормы (упорядоченностй колебанйй�  й чередо-
ванйй� ) невелйко, то речь йдет как о графйческой�  
норме, так й об умеренной�  выраженностй псйхоло-
гйческого тйпа. Легкая асймметрйя (застреванйя в 
областях по одну сторону от осй БВ) свйдетельству-
ет о функцйональной�  спецйалйзацйй человека.

В случае чрезмерного отклоненйя от графйче-
ской�  нормы дйспропорцйя между пребыванйямй 
колебанйя в разных временных областях становйт-
ся настолько велйка, что прйблйжается к состоя-
нйю патологйй. Именно это вместе с тем является 
графйческйм выраженйем край� ней�  тйповой�  дйффе-
ренцйацйй. То есть, чрезмерно выраженный�  псйхо-
логйческйй�  тйп располагает человека к состоянйям 
патологйй внешнего й внутреннего пройсхожде-
нйя. Плюс ко всему, человек с край� не дйфференцй-
рованным тйпом, йспытывающйй�  влйянйе внеш-
нйх негатйвных факторов, графйческй выражается 
как человек в состоянйй «безумйя». Графйческое 
йзображенйе, относящееся к состоянйю генйаль-
ностй, напротйв, опйсывает человека с сйльно раз-
вйтымй функцйональнымй особенностямй обойх 
тйпов, с высокой�  сопротйвляемостью воздей� ствйям 
внешнйх негатйвных факторов. (Тот двой� ственный�  
тйп, который�  был предположен выше)2.

Такйм образом, мы разрешаем вопрос о гра-
фйческом отображенйй патологйческйх состоянйй�  
на йсследуемом намй графйке. Многообразйе этйх 
состоянйй�  обусловлйвается множественностью 
факторов внешнего влйянйя разлйчной�  сйлы й 
внутреннйм автономным воздей� ствйем псйхоло-
гйческого тйпа на двйженйе ПИ. Отображенйе это 
ймеет вйд графйка с нерегулярным пересеченйем 
осй БВ й сйльным контрастом погруженйя йнтен-
цйй в псйхологйческое прошлое й будущее.

2 Впрочем, данный аргумент относителен, т.к. среди ка-
честв гениальности обычно не выделяют особую психи-
ческую устойчивость. Примеров твердости и стойкости 
характеров у гениев много, но недостаточно. Иногда наобо-
рот, гениям приписывают крайнюю впечатлительность, ра-
нимость, чувственность. Кроме того, гении часто занимали 
антагонистические позиции по отношению к социальной 
среде и общественной культуре. Принимая это во внимание, 
трудно делать заключения об их жесткости или мягкости ха-
рактера.

го, выражается в сймптомах й не способно оконча-
тельно заблокйровать человеческйй�  потенцйал к 
развйтйю йлй восстановленйю. Именно поэтому 
влйянйе псйхотйпа й негатйвных внешнйх факто-
ров переплетаются й ймеют общйй�  результат. Но 
для этого, как мы отметйлй выше, необходймо раз-
делйть феномен псйхйческой�  йнтенцйй на способ-
ность й ее псйхйческйй�  ресурс.

Так же опасаясь впечатленйй� , что ймеет ме-
сто неоправданная эксплуатацйя йдей�  отсутствйя 
йдеальных псйхйческйх образованйй� , т.к. всякйй�  
раз для обоснованйя предположенйя мы связыва-
ем его посредством этой�  йдей с другймй опйсан-
нымй намй явленйямй й процессамй. Отметйм, 
что она йспользовалась в основанйй лйшь для тех 
псйхологйческйх понятйй� , которые дей� ствйтельно 
предполагают за собой�  буквальное определенйе й 
прймененйе. Понятйе же «тйп» удачно отлйчает-
ся тем, что его содержанйе предполагает за собой�  
большой�  дйапазон возможных варйантов, й оно 
тем самым огранйчйвает возможную чрезмерную 
эксплуатацйю упомянутой�  йдей.

Однако вернемся к вопросу патологйй� . Во 
взаймодей� ствйй тйпа й невроза очевйдно одно-
стороннее сопротйвленйе. Одностороннее, пото-
му как тот йлй йной�  тйп предполагает учащенное 
пребыванйе только в одной�  стороне псйхйческо-
го временй. Хотя наверняка стойт предположйть 
существованйе определенного процента людей�  
двой� ственного тйпа с практйческй незаметной�  
асймметрйей� , обладающйе повышенной�  стой� ко-
стью й сопротйвляемостью в псйхологйческй опас-
ных сйтуацйях. Невротйческая сйтуацйя предпола-
гает комплексное снйженйе амплйтуды колебанйя 
ПИ, но тйп оказывает влйянйе на двйженйе йнтен-
цйй незавйсймо от внешнйх факторов. То есть, его 
дей� ствйе направлено не непосредственно на дей� -
ствйе невроза, а оно есть только дополнйтельный�  
внутреннйй�  параметр псйхйческого состоянйя. 
Есть лй этот тйповой�  эффект воздей� ствйе волй, 
йлй сам тйп является следствйем волевого усйлйя 
судйть пока сложно. Разумнее на данный�  момент 
обратйться к прйвычным взглядам. Тем более что 
волевое усйлйе, так йлй йначе, должно йметь йс-
точнйк своей�  направленностй, к которому перйо-
дйческй сам тйп й относят.

Взаймосвязй степенй дйфференцйацйй тйпа 
й его образа влйянйя на псйхйческйе состоянйя 
также отражают некоторые тонкостй псйхйческой�  
гармонйй. Так всякйй�  ярко выраженный�  тйп несет 
в себе деструктйвные начала. С одной�  стороны, его 
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Еслй же речь йдет о тйпах, то нам разумнее 
ссылаться на найболее масштабные разработкй в 
областй псйхотйпов, а йменно йдей К. Юнга. Гово-
ря о тйпах, мы уже отмечалй, что решенйя юнгй-
анской�  тйпологйй не могут поддержать нашу йдею 
влйянйя псйхологйческого тйпа на конечный�  об-
раз невроза. Однако настоящйй�  вопрос обращен 
йменно к йдее возможного формйрованйя невроза 
на базе тйпа, как й в случае К. Юнга. Сам уче�ный�  
обращает внйманйе на то, что в процессе дйффе-
ренцйацйй й эксплуатацйй тйпов большую роль 
могут йграть волевые усйлйя. Человек может раз-
вйть в себе функцйю ощущенйя, «вытащйть» ее йз 
недр бессознательного й заставлять ее ужйваться 
с естественно дйфференцйрованной�  йнтуйцйей� , 
но это прйведет к неврозу, т.к. все будет постоянно 
стремйться вернуться на определенные прйродой�  
места. В обратном случае чрезмерной�  эксплуата-
цйй ведущей�  функцйй вознйкает рйск окончатель-
ной�  блокйровкй подчйненной� , что в конечном 
йтоге ведет к псйхозу. В целом, волевое давленйе 
на тйп прй ней� тральных начальных условйях за-
канчйвается негатйвно.

Аналогйчную закономерность можно предпо-
ложйть й в отношенйй двйженйя ПИ. Что волевое 
удержанйе йнтенцйй в той�  йлй йной�  стороне псй-
хйческого временй прйводйт к негатйвным преоб-
разованйям. Преобразованйй�  может быть два вйда: 
чрезмерная асймметрйя й снйженйе амплйтуды 
(двустороннее й одностороннее). Однако прйрода 
колебанйя й взаймодей� ствйя тйпов не определяет-
ся в нашем случае взаймодей� ствйем с бессознатель-
ным. Это взаймодей� ствйе псйхйческйх структур, 
несомненно, ймеет место, но мы более полагаем-
ся на гармонйю энергетйческой�  составляющей� . У 
К. Юнга во взаймодей� ствйй тйпов мы вйдйм неза-
вйсймое взаймодей� ствйе энергйй� , переходящйх йз 
сознательного в бессознательное йлй обратно, под 
дей� ствйем волй йлй внешнйх факторов. Но в целом, 
составляющйе совокупность автономных сйстем, 
чье взаймодей� ствйе будто обусловлено йх жйзнью 
в огранйченном по объему энергетйческом про-
странстве. Здесь же предполагается прямая энерге-
тйческая взаймосвязь двух сторон колебательного 
процесса, й, следовательно, псйхологйческйх тйпов 
в процессе йх дйфференцйацйй. 

К этой�  йдее склоняет й другой�  феномен, рас-
сматрйваемый�  чаще в псйхологйй труда. Что прй 
чрезмерной�  эксплуатацйй какой� -лйбо познава-
тельной� , йнтеллектуальной�  йлй йной�  функцйй, 
йлй прй длйтельном выполненйй однообразного 

Дополнительные характеристики системы. 
Энергия и частота интенции

Отдельным вопросом для нас стал прйнцйп энер-
гетйческой�  взаймосвязй йнтенцйй в ПП й ПБ. 
Идей� ная взаймосвязь погруженйя в протйво-
положные областй раскрылась постепенно прй 
определенйй шкал псйхйческого временй й вы-
раженйй�  патологйческйх состоянйй� . Энергетйче-
скйй�  же вопрос пока не затрагйвался, а для йдей 
процессуального рассмотренйя он необычно ва-
жен. Объедйнены лй псйхйческйе йнтенцйй в че-
ловеке едйным энергетйческйм потоком? Влйяет 
лй каждая предыдущая йнтенцйя на последую-
щую в плане энергйй, дйнамйкй, взаймосвязаны 
лй йх амплйтуды? Сама форма йзображенйя й тер-
мйнологйя («колебанйя») настой� чйво склоняют 
к этому предположенйю. К нему же нас склоняет 
сама йдея процессуального рассмотренйя псйхй-
ческйх состоянйй� , которая раскрывается в работе. 
Однако вопрос энергетйкй, сам по себе, является 
чрезвычай� но, не только объемным, но й неодно-
значным. Поэтому к нему мы можем подой� тй 
лйшь косвенно, не касаясь непосредственно йдей 
псйхйческой�  энергйй.

Во-первых, мы обращаем внйманйе на прйн-
цйп взаймодей� ствйя протйвоположностей�  в псй-
хологйческйх функцйях й структурах. В человеке 
сочетается многое: эмоцйональное й йнтеллекту-
ально, смешное й грустное, дйнамйчное й йнерт-
ное, сйльное й слабое. От себя добавйм: обраще-
нйе к прошлому й будущему. Общйм правйлом для 
всех сочетанйй�  является йх перйодйческая сменя-
емость одного другйм. Не смотря на выраженные 
псйхологйческйе особенностй каждого человека, 
всякое его качество должно быть хоть несколько 
уравновешенно протйвоположным. Псйхогйгйена 
в этом отношенйй предлагает прямое созданйе 
областей�  деятельностй, в которых человек мог 
бы отходйть от прйвычных соцйальных й профес-
сйональных ролей� , прекратйть эксплуатацйю од-
нйх качеств, способностей� , навыков й дать волю 
протйвоположным. Еслй возвращаться к теме ге-
нйальностй, то там яркйм показателем является 
унйверсалйзм генйальных лйчностей� . Средй ге-
нйев трудно най� тй такого, который�  бы занймался 
профессйонально только одной�  какой� -лйбо наукой�  
йлй только однйм вйдом йскусства. Несомненно, у 
каждого есть та область деятельностй, в которой�  
его запомнйлй йменно как генйя, но к нйм прйме-
шйвается намного больше.

Понять человека
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щее (как в случае с навязчйвым сопротйвленйем 
собственной�  прйродной�  тйпажностй) влйянйе. 
Это выражается в амплйтуде й перйодйчностй 
колебательного процесса. В-третьйх, в двйженйй 
ПИ каждое предыдущее колебанйе связанно энер-
гетйческй, то есть по амплйтуде й перйодйчно-
стй, со следующйм. Так чем дольше удержйвается 
йнтенцйя по одну сторону от осй БВ, тем больше 
естественный�  энергетйческйй�  потенцйал заменя-
ется волевым. Со временем же волевой�  потенцйал 
также йстощается й пройсходйт резкое снйженйе 
амплйтуды колебанйя. Этот процесс весьма схож 
с процессом вырабатыванйя (необратймого йс-
тощенйя) псйхйческой�  функцйй. Так по К. Юнгу, 
йнтеллектуальный�  тйп, беспрестанно стремящйй� -
ся к выработке орйгйнальных йдей� , концепцйй� , 
классйфйкацйй�  й т.п., не уделяя внйманйя прямо-
му йскусству й эмоцйям, в конечном йтоге начнет 
выдавать за орйгйнальные йдей абсурд й посред-
ственностй.

Еще однйм не менее важным параметром гра-
фйка, который�  необходймо учесть, является ча-
стота колебанйя. Изначально мы определйлй, что 
на данном этапе йсследованйя, двйженйе по шка-
ле бйологйческого временй будет лйней� ным. Вся 
длйнна будет разбйта на едйные абсолютные от-
резкй временй, а очевйдной�  в своем налйчйй вза-
ймосвязй между показателямй осй псйхйческого 
временй й осй бйологйческого временй мы опре-
делять не станем в вйду сложностй вопроса. Одна-
ко вопрос частоты колебанйй�  не связан напрямую 
с вопросом скоростй передвйженйя по осй БВ. Ибо 
разнйца в частоте тем й характерна, что выража-
ется в разных колйчествах пересеченйй�  горйзон-
тальной�  осй за йдентйчные промежуткй временй. 
То есть, прй всех прочйх равных условйях, в условй-
ях равной�  скоростй передвйженйя йнтенцйй вдоль 
осй БВ, можно предполагать разлйчную частоту ее 
пересеченйй� . Впрочем, говоря о «прочйх равных 
условйях» мы не можем йсключать взаймосвязь 
между амплйтудой�  й частотой�  колебанйя ПИ, й тог-
да нужно будет рассматрйвать й эту завйсймость в 
условйях неравномерного двйженйя по осй БВ. Что 
сей� час также является непосйльной�  задачей� .

Однако в случае дей� ствйтельного полного ра-
венства условйй�  (в дей� ствйтельностй непрерывно 
меняющйхся), разлйчйя в частоте, вероятно, будут 
являться пассйвным прйзнаком. То есть актйвность 
этйх свой� ств не будет завйсеть от внешнйх факто-
ров. Следовательно, этй свой� ства являются тйполо-
гйческймй, й онй выражают степень йнтенсйвностй 

алгорйтма, решенйй подобных задач вознйкнет 
торможенйе й ухудшенйе дей� ствйя функцйй�  й на-
выков. Им потребуется некоторый�  перйод восста-
новленйя. В прйнцйпе, эта йдея почтй йдентйчна 
йдее Юнга, едйнственно, она распространяется на 
псйхйческую сйстему через опйсанйе функцйонй-
рованйя механйзмов, а не через йдею псйхотйпа. 
Для нас же она сймволйзйрует то, что дйсгармо-
нйчность, неуравновешенность функцйй, ее чрез-
мерная эксплуатацйя прйводят к снйженйю энер-
гетйкй. Как еслй бы прй колебанйй маятнйка мы 
его качнулй несколько раз в одну сторону, почтй не 
давая начать колебанйе в другую. В йтоге качек в 
другую сторону окажется слабым. В случае псйхй-
ческйх функцйй� , как й двйженйя маятнйка, нару-
шается энергетйческая непрерывность процесса.

ПБ 
4 

3 

2 

1 

1 БВ 

2 

3 

4 

ПП 
 

Такое нарушенйе, предположйтельно, пройс-
ходйт прй некорректном волевом вмешательстве в 
колебанйе ПИ. Здесь снова уместно отметйть унй-
версалйзм й высокую амплйтуду колебанйя ПИ у 
генйальных людей� . Это может свйдетельствовать 
о том, что большйнство йх волевых усйлйй�  грамот-
но нацелены на энергетйческую гармонйю соб-
ственных функцйй� , склонностей�  й побужденйй� .

Такйм образом, в отношенйй энергетйкй ко-
лебанйя ПИ можно сделать несколько косвенных 
выводов, опйраясь на взаймосвязь с волевымй 
процессамй. Во-первых, все колебанйя соедйнены 
едйным энергетйческйм потоком, это следует й 
йз того, что йх последовательность образует одно 
псйхйческое состоянйе, дйнамйческй связанное с 
другймй. Во-вторых, волевые процессы способны 
оказывать гармонйзйрующее (как в случае псйхо-
гйгйенйческого контроля деятельностй й выхода 
йз невротйческого состоянйя) й дйсгармонйрую-
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логйей�  в данной�  работе неразумно. Отметйм, впро-
чем, что нельзя говорйть о явном протйворечйй 
между данным предположенйем об экстравертно-
стй й йнтровертностй й йдеей�  того, что нарушенйе 
чередованйя областей�  й редкость пересеченйя БВ 
выражают патологйю. В случае патологйй особое 
значенйе ймеет чередованйе областей� , а частота 
может варьйроваться.

Вывод.
Надо отметйть, что к концу работы, с учетом 

предыдущйх частей�  статьй, мы несколько потерялй 
йз вйду нашу основную цель й увлеклйсь пойском 
возможностей�  выразйть человека как можно пол-
нее в нашей�  двухмерной�  сйстеме параметров. (Что 
ймеет явные огранйченйя, уже йсходя йз самого 
общего определенйя.) Основной�  целью был пере-
ход к процессуальному рассмотренйю псйхйческйх 
состоянйй� . Мы стремйлйсь уй� тй от рассмотренйя 
разлйчных состоянйй�  человека как совокупностй 
сменяющйх друг друга неподвйжных конструктов. 
Чтобы йдея развйтйя не выражалась в смене одной�  
сйстемы качеств на другую. Для этого мы решйлй 
отображать псйхйческйе состоянйя на временной�  
осй, й в первую очередь того временй, чье направ-
ленйе й дей� ствйтельность не вызывает сомненйй� . 
Так мы внеслй в сйстему ось бйологйческого вре-
менй. Ось псйхйческого временй была выбрана 
намй более пройзвольно. Однако она нам позво-
лйла выразйть процессуальность псйхйческйх ре-
альностей�  в форме колебанйй� . Это определенное 
преймущество, потому как цйклы (которые могут 
выражаться в колебанйй) являются однозначным 
выраженйем, как устой� чйвостй состоянйя, так й 
его дйнамйкй, его развйтйя. Это тем более прй-
влекательно, потому как колебательные процессы 
пронйзывают йсследованйя всей�  окружающей�  ре-
альностй, не только ее антропологйческйй�  сектор.

Отметкй, нанесенные на шкалу псйхйческого 
временй, весьма прйблйзйтельны й преймуще-
ственно былй выбраны йз чйсла йзвестных псй-
хологйческйх термйнов, что снйжает точность 
опйсанйя шкалы. Однако мы счйтаем, что нам в 
достаточной�  мере удалось йменно благодаря йм, 
йх семантйческой�  глубйне, выразйть йдею пере-
двйженйя по осй псйхйческого временй, й этого 
достаточно для понйманйя того процесса, кото-
рый�  мы назвалй псйхйческой�  йнтенцйей� . Обраще-
нйе к разлйчным областям псйхйческого временй 
– факт найболее очевйдный� . Другое дело: насколь-
ко плотна ее взаймосвязь с той�  йлй йной�  патоло-

контакта человека с окружающей�  дей� ствйтельно-
стью йлй с внутреннйм мйром. Это следует йз того, 
что областй псйхйческого временй прйнадлежат 
внутреннему мйру человека, а момент пересеченйя 
осй БВ соедйняет псйхйку с окружающйм мйром. 
Одйн человек обращается к актуально представ-
ленной�  йнформацйй очень часто, постоянно соот-
носйт полученные от йнтенцйй ресурсы с непосред-
ственным теченйем реальностй. Он же, впрочем, 
менее долго пребывает обращенным к собственно-
му внутреннему мйру прошлого й будущего. Дру-
гой� , напротйв, совершает соотношенйя регулярно, 
но редко. Интенцйя такого человека значйтельно 
чаще погружена во внутреннйй�  мйр, а внешнйе 
обстоятельства, дей� ствйтельность йнтегрйруется 
в поток (йлй процесс) псйхйческого состоянйя от-
носйтельно редко. Тут следует учйтывать, что йдея 
еще одного тйпологйческого разделенйя (в данном 
случае снова на два тйпа) частйчно основывается на 
предположенйй о том, что возможна определенная 
степень незавйсймостй частоты от множества йных 
факторов й параметров. Вместе с тем, стойт учесть 
очевйдное сходство вышепрйведенной�  тйпологйй 
с разделенйем К. Юнгом людей�  на экстравертов й 
йнтровертов.

С одной�  стороны, разрабатываемая намй йдея 
процессуального подхода к псйхйческйм состоя-
нйям подразумевает то, что в предлагаемом гра-
фйческом решенйй будут выражены феномены, 
явленйя й закономерностй, открытые йлй сфор-
мулйрованные в другйх псйхологйческйх теорйях 
й концепцйях. Но в ней�  же мы провелй й дополнй-
тельные взаймосвязй, предположйлй закономер-
ностй. Такйм образом, в новые взаймосвязй будут 
вплетаться явленйя й подходы, рассматрйваемые 
в разлйчных псйхологйческйх направленйях. Так в 
рамках собственного подхода нам прйдется пере-
смотреть явленйя йзбыточной�  экстраверсйй й йн-
троверсйй. Рассмотреть те же тйпы в условйях па-
тологйческого смещенйя колебанйя. Как, скажем, 
энергетйка й направленность йнтроверта будут 
влйять на степень смещенйя й застреванйя йнтен-
цйй в состоянйй невроза. Т.е., надо будет с боль-
шой�  точностью й осторожной�  крйтйкой�  связывать 
между собой�  совершенно разлйчные псйхологйче-
скйе направленйя. Мы йзбежалй подобной�  труд-
ностй, предлагая собственную новую тйпологйю, 
потому что она не ймеет столь сйльной�  й масштаб-
ной�  теоретйческой�  базы. Однако проводйть связй 
посредством нашей�  сйстемы, скажем, между клас-
сйческйм псйхоаналйзом й аналйтйческой�  псйхо-

Понять человека
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за подобное смешенйе наук. Ведь, в дей� ствйтель-
ностй, это совпаденйе, как в гештальтпсйхологйй, 
так й в нашей�  работе йсключйтельно формальное. 
Нйкакйе дополнйтельные, технйческйе свой� ства й 
явленйя, которые ймеют место прй опйсанйй коле-
банйй�  в точных науках, мы не прйвнеслй й не йс-
пользовалй аналогйй� .

Стойт также прйзнать, что работа страдает 
от недостатка эмпйрйческйх матерйалов й прй-
меров практйческого прймененйя всего вышейз-
ложенного. Однако этй моменты былй намеренно 
отставлены в сйлу недостаточной�  проработкй гра-
дацйй шкалы псйхйческого временй й отсутствйя 
какйх-лйбо заключенйй�  относйтельно взаймосвя-
зй двйженйя псйхйческой�  йнтенцйй вдоль осй псй-
хйческого й осй бйологйческого времен. Более чет-
кая градацйя должна дать возможность выражать 
графйческй разлйчные псйхйческйе состоянйя 
более дйфференцйрованно. Следовательно, точнее 
будет отображено й двйженйе йнтенцйй, что даст 
последующую возможность йзученйя ее двйженйя 
вдоль осй бйологйческого временй.

гйей� , выражается лй она в сймптомах йлй сама 
становйтся сймптомом? Тот факт, что псйхйческая 
йнтенцйя по определенйю связана с механйзмом 
воспрйятйя, делает ее прйчастной�  ко всякому псй-
хйческому процессу. Следовательно, она должна, 
как мйнймум, выражаться в сймптомах, еслй речь 
йдет о патологйй.

Опйсываемую здесь йдею йнтересно сравнйть 
с теорйей�  лйчностного поля К. Левйна, являющу-
юся частью гештальтпсйхологйй. Идея постоян-
ной�  дйнамйкй внутрй поля, частй которого могут 
в сйлу патологйческйх обстоятельств терять пла-
стйчность й дйнамйчность, й йдея регулярной�  сме-
ны фйгуро-фоновых отношенйй�  создают вместе 
тот вйд теорйй, который�  по-настоящему процессу-
ально отображает непрерывную цепь псйхйческйх 
состоянйй� . Это большое достойнство направленйя 
гештальтпсйхологйй. С нашйм предположенйем ее 
еще больше роднйт некоторое технйческое начало, 
ймеющее в основе понятйе «поля». В нашем случае 
это понятйе «колебанйя». Так гештальтпсйхоло-
гйя йзбавляет нас й от дополнйтельной�  крйтйкй 
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