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психології і нейрофізіології встановлені нервові 
центри й гуморальні компоненти внутрішнього се
редовища, які визначають проявлення страху і зво
ротної реакції - сміливості. Останні виступають як 
антагоністи і мають механізми взаємного гальму
вання. 

В організації адаптивної поведінки цей механізм 
проявляється в реакції "уникнення-досягнення". 
Потреба примушує прагнути умов середовища, які 
можуть її задовольнити, а страх можливої небезпе
ки, якщо зустрічається певна новизна, торкається 
цього процесу В цьому випадку можна говорити 
про вільну поведінку, яка породжується страхом 
недовіри новизні У свою чергу, довіра росте по мірі 
зростання потреби. Ззовні це проявляється в реакції 
"досягненні-уникнення", або почуття "рішучості-
нерішучості". Об'єктивний конгроль за реакцією 
"досягнення-уникнення" особливо чітко спостеріга
ється в усіх видах єдиноборства, що дозволяє склас
ти чітку картину проведення бою. В основі такого 
аналізу лежить оцінка рухової діяльності, спрямова
ної на наступаючі дії та відступи, підпорядкування 
умов середовища своїй поведінці та, в свою чергу, 
підпорядкування її умовам середовища. Контролю
ючи швидкість і тривалість наступаючої або відсту
паючої поведінки й обсяг супроводжуючих дій, не
обхідно їх упорядкувати відповідно кожного акту 
"просунення-відступу" з супроводжуючими його 

рухами "атаки-захисту" Упорядковане співвідно
шення цих характеристик дозволяє отримати такі 
показники, як інтенсивність ведення бою, напру
ження відношень при рівному протистоянні, впев
неність сторін у формі ведення бою. Дані показники 
базуються на аналізі відеозйомки, і дають можли
вість об'єктивно оцінювати поведінку сторін і рі
вень упевненості у своїх діях на кожному етапі про
ведення бою Наведена методика застосована упер
ше, і розробляється для оцінки почуття професійно
го страху у людей при їх відборі для роботи в умо
вах підвищеного ризику. 
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С О В Р Е М Е Н Н Ь І Е ПОДХОДЬІ 
К О Ц Е Н К Е А К Ц Е Н Т У А Ц И И Л И Ч Н О С Т И 

На оснований психофизиологических зависимостей, определяющих тип вьісшей нервной деятельно
сти, описаньї современньїе представлення о такой сложной проблеме, как акцентуация личности. что 
позволяет ввести обьективнме критерии оценки в диагностике профпригодности. 

Составление психологического портрета лично- рактера, сложность чего заключаетея в отсутствии 
сти требует максимально строгой оценки черт ха- сегодня достаточно обоснованньїх теоретических 
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положений, позволяющих ввести количественную 
меру описьіваемьіх характеристик. 

Наличие разннх подходов к классификации ак-
центуированньїх черт характера человека приводит 
в большинстве случаев также к различньїм резуль
татам. Основная причина зтого заключается в не-
достаточно корректном использовании основопола-
гающих свойств нервньїх процессов в обьяснении 
различньїх акцентуаций [1]. 

Понятие акцентуаций бьіло введено Карлом Ле-
онгардом как чрезмерная вьіраженность отдельньїх 
черт характера, которьіе достигают уровня своего 
проявлення, и фаничащих с психопатиями. В отли-
чие от последних, акцентуаций не носят постоянньїй 
характер проявлення и не вьіступают показателем 
социальной дезадаптации. 

Акцентуация конкретних свойств в психической 
деятельности характеризует повьішенную уязви-
мость индивида к определенного рода психическим 
воздействиям, сохраняя достаточную устойчивость 
к другим факторам средьі. В целях диагностики раз-
личного рода акцентуаций в настоящее время широ
ко используется «Патохарактерологический диагно-
стический опросник» А.Е. Личко и Н.Я. Иванова [2], 
а также универсальньїй личностньїй опросник 
ММРІ, позволяющий устанавливать границн нор
мального, акцентуированного и патологического 
проявлений свойств характера. Однако использова-
ние данньїх опросников в виявлений акцентуиро-
ванньїх черт характера не дает достаточно точного 
определения указанньгх границ. Более того, относи-
тельность заключения во многом зависит и от зкс-
перта, которнй анализирует результати ответа. Все 
зто в целом приводит к продолжению поиска более 
зффективннх методов и средств оценки направлен-
ности акцентуаций и сили ее вьіраженности. 

На оснований разработок К. Леонгарда и П.Б. 
Ганнушкина [3] принято вьіделять следующие типи 
акцентуаций: циклоидннй, гипертимннй, лабиль-
ннй, астенический, сензитивннй, психастенический, 
шизоидннй, зпилептоидннй, застревающий, демон
стративний, дистимннй, неустойчивнй и комфорт
ний. В ряде случаев внявляются отдельнне особен-
ности отмеченннх акцентуаций, которне трактуют-
ся как самостоятельнне. К их числу можно отнести: 
педантичний, змотивннй, гипоманиакальннй, паро-
нойяльннй, истерический. Кроме того, внделяются 
также смешаннне форми, промежуточнне и амаль-
гамнне типи. Позтому отсутствие четко определен-
ннх базисньїх характеристик и способов их измере-
ния, делает процесе классификации различньїх ак
центуаций практически неупорядоченним и мало-
пригодннм в широкой практике. 

Стремление ввести определенную упорядочен-
ность в акцентуаций характеров приводит А.Е. Лич
ко в 1983 году к построению пространств личности 
с внделением осевьгх факторов, которне вьіступают 

базой такого пространства [4]. Схема интересна сво-
ей пространственной организацией, благодаря кото-
рой местонахождение типов стало важним обьясни-
тельннм конструктом. 

Особенность зтой схеми заключается в том, что 
в центре размещаетея норма или идеал. Чем дальше 
от центра, тем сильнее проступает акцентуация. Ос-
новой построения такой схеми являетея антагони-
стичность или дихотомия концов одной оси. В на
правлений каждой из осей центр их пересечения 
представляет норму или идеал, затем идет первая 
концентрическая окружность, определяющая зону 
функционального оптимума, которая в целом отно-
ситея к нормальним состояниям. Следующая зона, 
охватнваемая второй концентрической окружно-
стью, соответствует акцентуаций; затем следует зо
на собственно психопатии и за ее пределами начи-
наетея зона больших психозов (рис і ) . 

Фиминнось 

маскулинность 

Рисунок 1 - Авторский вариант схемьі 
(На рисунке обозначеньї: N - норма, психическое здо-

ровье. К - конформний тип, 3 - застревающий, 3 - зпилеп-
тоидньїй, Г - гипертимннй, Н - неустойчивьій. И - истеро-
идньїй, Л - лабильний, Ц - циклоидньїй, Д - дспрессив-
ньій, С - сензитивньїй, А - неврастеничньїй, П - психасте-
ничньїй, Ш - шизоидннй. Область 1 - акцентуаций, об
ласть 2 - собственно психопатии, область 3 - «большие 
психози»; МДП - маниакально-депрессивньш психоз, 
зпил. - зпилепсия, зсЬ - шизофрения). 

Круговая схема А.Е. Личко позволяет синтезиро-
вать психологический подход в представлений гло
бальних личностннх факторов с разработанной в 
психиатрии клинико-описательной терминологией. 
И психиатрн, и психологи единн в понимании того, 
что критерии качественннх разделений в области 
проявлений свойств личности пока не описанн в 
полной мере, несмотря на все усилия. Широко ис-
пользуемне в психологии измерительнне методики 
ММРІ, 16РР, ПДО и др. крайнє схематичнн и несут 
в себе существеннне погрешности. 

При всей безупречности круговой схеми Личко в 
отражении нарастающей сили акцентуаций по мере 
удаления качественной характеристики от центра 
само качественное распределение осевнх характе-

176 



ПРАЮ І 
ІГЕЗПЕКА ~~ 
-О 2002М 

ристик носит произвольннй характер и не соответ-
ствует свойствам дихотомичности и ортогонально-
сти, через которьіе вьіражаются отклонения качеств 
личности от нормьі. Ось «зкспансия в среду-
интроверсия» действительно дихотомична. Анало-
гично, ось «фемининность-маскулинность» также 
дихотомична, но они обе не являются ортогональ
ними друг к другу - более того, имеют общую осно
ву. Естественно, что построенная на них координат
ная плоскость не может обеспечить правильную 
качестзенную классификацию существующих опре-
делений акцентуаций личности Сложность решения 
зтой задачи заключается в том, что существующие 
описання акцентуаций не базируются на характери
стиках конкретних, обьективно регистрируемнх 
нейрогуморальньїх показателях, которие лежат в 
основе формирования психических состояний инди-
вида. Используемне критерии оценок сами висту-
пают как производнне характеристики, имеющие 
описательнне отражения. 

Предложеннне К Леонгардом следующие, наи-
более широко используемне типи акцентуаций, со 
всей очевидностью позволяют внделить базовне 
характеристики, которне лежат в основе их вер
бального описання: 

1 Циклоидний тип - характеризуется чередова-
нием фаз хорошего (гипертимического) и плохого 
(дистимического) настроения. Цикльї длятся от не-
скольких часов до нескольких месяцев и в ряде слу
чаев характеризуются как аффектно-лабильньїе. Ха-
рактернне заболевания маниакально-
депрессивннй психоз. 

2. Гипертимннй тип - характеризуется ностоян-
но приподнятнм настроением, повьшіенной психи
ческой активностью, жаждой деятельности, частим 
разбраснванием; он не доводит начатое дело до 
конца. Резкая степень отклонения характеризуется 
гипоманиакальним состоянием, как и при маниях, 
приподнятнм настроением, повьшіенной словоохот-
ливостью, постоянннм отклонением от темьі разго-
вора, скачками мисли, оптимистичностью. 

3. Дистимннй тип - характеризуется преоблада-
нием пониженного настроения, склонностью к де-
прессии, сосредоточенностью на мрачньїх сторонах 
жизни, внступая как противоположность гипертим-
ному типу. Дистимннй - серьезннй, сосредоточен-
ннй на печальних сторонах жизни, пессимистично 
настроенннй, ход мислей замедленннй, при усиле
ний проявления акцентуаций наблюдается субде-
прессивность, которая переходит в депрессивность. 

4. Лабильний тип - характеризуется резкой сме-
ной настроения в зависимости от ситуации. Данннй 
тип приближается при усилений акцентуаций к пси
хопатии, которую можно назвать темпераментом 
«тревоги-счастья» В ряде случаев он определяется 
как аффектно-зкзальтированннй. Бурно реагирует 
на жизнь, темп нарастания реакции отличается ви-

сокой интенсивностью Одинаково легко приходит в 
восторг и отчаяние. Диапазон их проявления колеб-
лется от страстного ликования до смергельной тос-
ки. Характерни восгорженнне пориви, привязан-
носгь к близким, друзьям, проявляется радость за их 
успехи. 

5. Астенический тип - харакгеризуется бнстрой 
утомляемостью, склонен к депрессиям и ипохонд-
рии, повншенной впечатлительностью; психическая 
возбудимость сочетается с бистрим истощением; 
раздражительннй, нерешительний Характернн 
ипохондрия, угнетенное состояние, болезненная 
мстительность, навязчивне идеи болезни. 

6 Сензитивний тип - характеризуется повншен
ной впечатлительностью, боязливостью, обострени-
ем чувства собственной неполноценности, ранним 
формированием чувства долга, ответственностью, 
високими моральними и зтическими требованиями. 
К алкоголю, наркотикам и к делинквентности лица 
зтого типа не склоннн Для них характернн: висо
кая степень обьективности самооценки, застенчи-
вость, чувствительность к несправедливьім обвине-
ниям. 

7. Психастенический тип - отличается високой 
тревожностью, мнительностью, воображением, не-
решительностью, склонен к самоанализу, сомнению. 
Проявляются тенденции к обсессии - разновидности 
навязчивьгх состояний, неуверенности в себе, в по
ведений проявляется скрупулезность, педантич-
ность, формализм, инертность. 

8. Шизоидннй тип - характеризуется замкнуто-
стью, уходом от контактов, скрьітостью, легкой ра-
нимостью, отсутствием змпатии. Характернн: ин-
троверсия, змоциональная холодность, недостаток 
интуиции в процессе общения. 

9 Зпилептоидннй тип - характеризуется злобно-
тоскливим настроением, проявлением страха, с на-
коплением агрессии, проявляющейся в приступах 
ярости и гнева, иногда с злементами жестокосги. 
Наблюдается вязкость мншления, скрупулезная пе-
дантичность, повншенная чувствительность к дей-
ствиям окружающих, склонность к скандалам. 

10. Застревающий (паранойяльннй) тип - харак
теризуется повншенной подозрительностью и обид-
чивостью, стойкостью отрицательннх аффектов, 
стремлением к доминированию, нетерпимостью к 
мнению других, високой конфликтностью. Аффект 
исчезает после удовлетворения, характер злопамят-
ний, мстительний; честолюбив, заносчив, самона-
деянннй, згоистичннй, упрямий 

11. Демонсгративннй тип или истероидннй - ха
рактеризуется внраженной тенденцией витеснения 
неприятннх для субьекта факгов и собнтий, вплоть 
до физической боли. У них наблюдаются: притвор-
ство, лживость, фантазирование, что используется 
для привлечения к себе виймання, склонность к 
авантюризму, при неудаче используется бегство в 

177 



ПРАВОЇ 
ІГЕЗПЕКА — 

-О 2002М 

болезнь, в общении артистичньї. 
12. Неустойчивьій тип - характеризуется склон-

ностью легко поддаваться влиянию окружающих, 
отмечается постоянньїй поиск новьгх впечатлений 
или компаний; легко находит контактьі, которьіе 
характеризуются поверхностньїми отношениями. 

13. Конформньїй тип - характеризуется легкой 
подчиняемостью и зависимостью от мнения других, 
отмечается недостаточная критичность и инициа-
тивность, склонность к консерватизму. 

Кроме отмеченньїх типов акцентуаций довольно 
часто используются и ряд других: 

Педантичний тип, которьій на уровне патологии 
проявляется в форме ананкастической психопатии, 
характеризуется крайнє слабим механизмом внтес-
нения. В зтом отношении данннй тип является 
крайней противоположностью демонстративному 
типу. Если истерику характерно отсутствие взвеши-
вания, то ананкастн перепроверяют, тянут, не спо-
собнн подавить сомнения, крайнє нерешительнн. 
Усиленная акцентуация проявляется в навязчивнх 
состояниях, сильном страхе, паранойє. 

Аффективно-застойннй или параноидннй тип 
характеризуется патологической задержкой аффек-
тов. По мере удовлетворения затихают змоции, 
ярость сменяется успокоением. У застойного типа 
затухание аффекта происходит медленно. Мисли о 
происшедшем постоянно вьгзнвают снова тот же 
аффект. В ряде случаев аффект не затухает спустя 
недели и месяцн, хотя новне переживання не под-
крепляют его. Зти личности честолюбивн, ревнивн, 
слепо настаивают на своем праве, обидчиви. 

Депрессивннй или дистимический тип являются 
противоположностью гипертимного типа. 

Возбудимая личность - характеризуется недос-
таточной управляемостью, основой их поведения 
являются влечения, инстинктн, неконтролируемне 
побуждения, стремление к разрядке - фактически 
наблюдается патологическая власть влечений. При 
повншенной степени акцентуаций отмечаются зпи-
лептоидная психопатия, нетерпимость, отрицание 
моральних устоев. В спокойном состояний отлича-
ются привязанностью, в возбужденном - жестоко-
стью и бездушием. 

Тревожннй тип характеризуется неуверенностью 
в себе, покорностью, робостью, внзнвает доверие. 
Обнчно зто «мишени» или «козлн отпущения»; 
ищут зашиту. 

Можно перечислить еще достаточно большое 
количество так назнваемнх промежуточннх сме-
шанних типов, которне иногда назнвают «амаль
гамними». Однако во всех зтих случаях отмечается 
набор свойств, входящих в различнне отмеченнне 
типи, что крайнє усложняет создание единой систе
ми классификации акцентуаций. 

В ряде случаев как форма акцентуаций внделя-
ются такие качества поведения, как зкстраверт и 

интроверт (лат. ехіегпиз - внешний, ігато - внутрь, 
УЄГЗІО - поворачивать, обращать). Данние понятия 
характеризуют индивидуальнне психологические 
различия человека, представляя крайние полюси, 
которне отражают преимущественную направлен-
ность личности либо на внешние средовне условия 
и обьектн, либо на явлення собственного субьек-
тивного мира. Зти понятия били введенн К. Юнгом 
для обозначения двух противоположньїх феноменов 
сознания. 

Зкстраверт характеризуется тем, что его ориен-
тировка на обьект и обьективнне данние домини-
руют до такой степени, что принимаемне решения и 
поступки обусловленн не субьективннми взгляда-
ми, а обьективннми средовнми отношениями. Сре-
довой обьект играет большую роль, чем субьектив-
ннй образ. Детерминирующими факторами поведе
ния внступают текущие средовне обьективнне ус
ловия. Поведение подчиняется внешним требовани-
ям средн. Зкстравертивность отражает степень за-
висимости от внешних условий, подстраивание по
ведения к обстановке, готовность пожертвовать со-
бой в пользу обьекта, что характеризуется как аль-
труизм. Наиболее распространенннм неврозом, свя-
занннм с зкстраверсией, является истерия. 

Интроверт характеризуется ориентацией не на 
обьект и обьективнне средовне условия, а на субь-
ективньїе фактори своего воображения и ранее 
сформированного стереотипа поведения, решающим 
фактором внбора которого является субьективная 
основа. В организации своего поведения интровер-
тивная личность стремится подчинить среду. Харак-
тернне чертн поведения - згоистичность, чувстви
тельность, большая истощаемость и утомляемость. 
Наиболее распространенннм неврозом интровертов 
является психастения. 

Давая характеристику акцентуаций личности, 
Карл Леонгард отмечает, что акцентуированннх 
черт характера немного, и в пределах норми они 
отражают особенности человека в той мере, в какой 
создают отпечаток на его поведений [5]. Практиче-
ски все чертн акцентуаций можно найти у среднего 
человека. У каждого можно отметить ананкастиче-
ские, истерические или параноидальнне чертн, оп-
ределенную степень згоизма или альтруизма, често-
любия, способности к состраданию, чувства долга. 
Соотношение зтих характеристик и их значимосте в 
поведений людей делает их индивидуальностями, но 
они не являются акцентуированннми личностями. 
Акцентуация отражает повншенное долевое прояв-
ление какой-либо чертн поведения, однако такие 
люди являются нормальними. 

По определению А.Е. Личко, акцентуация - зто 
крайние вариантн норми, при которнх отдельнне 
чертн характера чрезмерно усиленн, вследствие 
чего обнаруживается избирательная уязвимость в 
отношении определенного рода психогенних воз-
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действий при хорошей и даже повьшіенной устой-
чивости к другим. 

По убеждению К. Леонгарда, методик диагно-
стики акцентуированньїх черт личности практиче-
ски не существует [5]. Зто связано с тем, что при 
вопросах, задаваемьіх испьітуемому, необходимо 
определять в индивидуальном порядке, как он по-
нимает вопрос, так как без зтого невозможно пра
вильно использовать ответ. Схематическая игра в 
вопросьі и ответьі по зтой причине бессмьісленна, а 
обследования на оснований тестов неприемлемьі. 
Тот, кто не склонен отказьіваться от такой методи
ки, может применять ее после обьективного обсле
дования и лишь для того, чтобьі подтвердить то или 
иное наблюдение. Однако доказать что-либо по-
средством тестов невозможно. 

Причиной зтого является зквифинальньїй ре
зультат отношения взаимообусловленннх механиз-
мов, которьіе обеспечивают получение конечного 
результата. Реально обьективним показателем в 
зтом случае являются неспецифические изменения 
во внутренней среде, которьіе регулируются нейро-
гуморальной системой. В зависимости от потенци-
альньїх возможностей их компенсаторних механиз-
мов, обеспечивающих постоянство внутренней сре-
дьі, определяется конечньїй результат. 

Акцентуация отдельной характеристики в нор-
мальной форме поведения может бьіть проявлена в 
результате специфики соотношения средового воз-
действия, предрасположенности индивида и его те-
кущего состояния. Требуются длительньїе наблюде-
ния, чтобьі на оснований статистических данньгх 
установить долевое значение каждой из характери
стик, участвующих в получении поведенческого 
результата. Если набор зтих характеристик заранее 
не известен или неправильно определен и является 
неполньїм или избьггочньїм, то такая задача практи-
чески неразрешима. 

При описаний различньїх акцентуаций в их по-
парном сопоставлении можно внделить в одних 
случаях одинаковьіе свойства, в других - диамет-
рально противоположньїе. В зависимости от автора, 
которьій описьівает акцентуаций личности, неречень 
характерних черт может бить большим или мень-
шим. Все зто создает серьезнне затруднения в упо-
рядочивании существующих классификации акцен
туированньїх личностєй Круговая схема А.Е. Личко 
несет в себе обоснованную попнтку решения вопро-
са. Естественно, что в радиальном направлений от 
норми должна увеличиваться степень отклонения. В 
основе такого рассуждения заложен принцип по-
строения среднесгатистической норми, когда в диа-
пазоне встречающегося проявления какой-либо ха
рактеристики от ее минимально допустимого до 
предельно проявляемого значення в соответствии с 
правилом трех с (сигм) внделяются зони норми и 
функционального оптимума, которая на своей гра

нице переходит в акцентуацию. Дальнейшее усиле-
ние акцентуаций в радиальном направлений в ин-
тервале от одной о, до двух о представляют собст
венно психопатию. За пределами двухсигмального 
отклонения начинается зона «больших психозов» 

Однако следует отметить, что используемне 
вербальнне описання различньїх психопатии вклю-
чают в себя более двух независимнх базисньїх ха
рактеристик, что делает абсолютно невозможньш их 
упорядоченное размещенис в двухмерном представ
лений круговой схеми. 

Так, в основе характеристики циклоидного типа 
указивается чередование фаз гипертимического и 
дистимического настроения, при зтом отмечается 
возможная различная скорость протекания змоцио-
нальньїх колебаний, что предполагает введение 
шкальї подвижности. Кроме зтого, в характеристике 
гипертимного, дистимного, лабильного типов ис-
пользуются характеристики степени постоянства 
проявления змоционального состояния. В одних 
случаях подчеркивается постоянство его проявле
ния, а в других - смена, что предполагает наличие 
шкальї стабильности протекания контролируемой 
характеристики. Она может називаться шкалой ус-
тойчивости как синонима стабильности. 

Таким образом, при описаний отмеченних типов 
акцентуаций фигурируют три шкали: «змоциональ
ного состояния», его «стабильности» и его «под
вижности» (рис. 2). 

псиавленость устойч«осгь 
(конценграция) 

Рисунок 2 - Обобщенное пространство отражения 
акцентуаций 

(На оси «лабильность» (подвижность) схсматически 
показана скорость перехода от одного состояния к друго
му по логистичсской кривой На каждом концс оси изо-
бражена логистичсская кривая с различной кривизной. а 
также изображеньї гармонические колебания различной 
частагн. Фактически в опредсленном диапазоне частот 
осуществлястся скорость перехода, что и определяст под
вижность процесса. 

На оси «стабильность» схематично показана устойчи-
вость процесса. которая в данном случае вьіступает анало
гом его распространяемости. Точки нсустойчивости и 
устойчивости показаньї в виде випуклого и вогнутого 
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ограничения, которое переходит через неопределенное 
равновссие. 

На оси «вьіраженность» и «направленность змоцио-
нального состояния» представлена обобщенная шкала 
уравновешенности змоций.) 

В последующих 9 основних видах акцентуаций 
встречаются такие характерніше чертьі как: впечат-
лительность, фантазия, мнительность (два послед-
них понятия определяют уровень индивидуального 
воображения), интровертивность, зкстравертив-
ность. Используемьіе терминологические характе
ристики в одном случае являются исходньши для 
определения более сложньїх понятий, в другом слу
чае производньїе понятия используются вместе с 
понятиями, образующими их. В данном случае тре-
буется более обобщенная система отображения от-
меченньїх характеристик, которая могла бьі учитьі-
вать дополнительньїе характеристики акцентуаций, 
такие как интровертивность и зкстравертивность, 
впечатлительность, мнительность, фантазия и др. 

Следует заметить, что средняя характеристика, 
отражающая средовую норму, наиболее многооб-
разна в сочетании черт поведения, оценивая особен-
ности которого на каждом уровне его организации 
необходимо использовать адекватную зтому уровню 
терминологию. Для установлення наиболее общих 
свойств личности и возможной оценки направлен-
ности акцентуаций, необходимо использовать шка
льї обобщения из каждого пространства отображе
ния психофизиологических процессов и на основа
ний их строить наиболее обобщенное пространство 
отображения. При необходимости детального опи
сання черт личности возможно осуществление по-
следовательного снижения степени обобщения с 
любой необходимой точностью детализации в лю
бо й из вьіделяемьіх характеристик на любом уровне 
отображения психических процессов [6]. 

В каждом конкретном случае при оценке акцен
туаций необходимо учитьівать индивидуальньїй 
диапазон колебания контролируемой характеристи
ки. Индивидуальньїе различия могут заключаться в 
различньїх границах зтого диапазона и самом месте 
его нахождения. Вибрав различньїе базисньїе шкальї 
оценок, можно получать совершенно иную характе
ристику личности, и в зтом случае крайнє важно 
использование унифицированньїх шкал. Замечание 
К. Леонгарда о том, что акцентуированньїх черт 
личности немного, позволяет считать, что базисних 
характеристик, определяющих их обусловленность, 
должно бьіть еще меньше. Зто дает основание к 
формированию на их базе системи унифицирован-
ного представлення психических процессов и по-
строения строгой системи оценок различного рода 
акцентуаций. Если принять во внимание тот факт, 
что уравновешенность нейрогуморальних процес
сов является обобщающей характеристикой про

странства отображения таких их свойств, как под-
вижность, распространяемость, сила, то следует, что 
одной из базисних шкал должна виступать шкала 
«возбуждение-торможение». 

Не менее важной характеристикой протекания 
психических процессов является отражение их змо-
циональной окраски, которая может занимать ин-
тервал от полной подавленности до ликующей вос-
торженности. Зто шкала уравновешенности змо-
ционального состояния, которая является обоб
щающей диагональю пространства «разрешимость-
потребность-удовлетворенность». 

Третьей составляющей характеристикой отобра
жения психических процессов является шкала урав
новешенности «зкстра-интровертивности», которая 
отражает особенности интеллектуального поведения 
и является обобщающей характеристикой таких по-
казателей интеллектуальной деятельности, как во-
ображение, внимание, впечатление. 

Таким образом, более обобщенная система ото
бражения психической деятельности индивида мо
жет бить представлена в пространстве отображения 
собнтий, в котором образующими координатними 
осями являются: уравновешенность процессов «воз
буждение-торможение», уравновешенность «вос-
торг-подавленность» (змоций), уравновешенность 
интеллектуальной направленности поведения «зкст-
ра-интровертивность». 

Фактически в данном трехмерном пространстве 
отображено девять первоначальннх, определяющих 
психическую деятельность, характеристик, каждая 
из которьіх может бьггь представлена через ее пер-
воначальнне базисньїе характеристики более низко-
го порядка (рис.З). 

Рисунок 3 - Обобщенное пространство отражения 
уравновешенности психических процессов 

1- шкала уравновешенности процессов «возбуждение-
торможение» (активносте); 

2- шкала уравновешенности процессов «восторг-
подавленность» (змоций); 

З - шкала уравновешенности процессов «зкстра-
интровертивность» (интеллектуальной направлен
ности). 
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Данное пространство представлення индивиду-
альной психической деятельности включает ото-
бражение первьіх четьірех типов акцентуаций 
(рис. 2), так как одной из координатньїх осей зтого 
пространства является змоциональная уравнове
шенность, а плоскости «стабильность-лабильность» 
или «распространяемость-подвижность», являются 
детализацией уравновешенности процессов «возбу
ждение-торможение» без учета сильї их протекания. 
Таким образом, зто пространство является частньїм 
случаем более вьісокой системи обобщения, пред-
ставленного на рис.З 

Следовательно, в трехмерном пространстве 
представлення особенностей протекания психиче
ской деятельности необходимо говорить не о круго-
вой схеме представлення акцентуаций, а о сфериче-
ской, позволяющей отобразить все многообразие 
данних проявлений личности. Однако следует отме-
тить, что в каждой из ортогональних координатних 
плоскостей, можно говорить о круговой схеме, ото-
бражающей психические свойства личности. Три 
круговне схеми, которьіе получили обоснование в 
представлений А.Е. Личко, только частично могут 
отобразить акцентуированнне характеристики 
(рис.4). 

восторг 

торможение 

интроверт 

возбуждение 

зкстраверт 

подавленность 

Рисунок 4 - Сферическая схема представлення 
уравновешенности психических свойсів личности 

В каждой из координатньїх плоскостей возможно 
представление круговой схеми, которая отражает 
уравновешенность психических свойств личности. 
Во всех случаях зто будут частние представлення 
психических свойств личности, т.к. в каждом кон-
кретном случае отсутствует одна из базисних коор
динат и система представлення оказнвается непол-
ной. 

В силу того, что обобщенное пространство урав
новешенности психических свойств является трех-
мерннм, то в нем, как и в предндущих трехмерних 
построениях, можно построить 4 диагонали, одна из 
которнх отражает уравновешенность базисних ха
рактеристик. Если относительно ее провести через 

центр координат перпендикулярную плоскость, то 
она и будет представлять круговую схему, на кото-
рой отраженн всевозможнне вариантн уравнове
шенности психических свойств личности (рис.5). 

Отмеченная на нредставленном рисунке 5 плос
кость всевозможннх вариантов уравновешенннх 
психических свойств личности позволяет предста
вить возможнне акцентуаций и их проявления в 
различньїх состояниях возбуждения индивида. Чем 
ближе находится точка на зтой плоскости к ее гра
нице, тем при меньшей степени напряжения будут 
проявляться специфические (акцентуированнне) 
отклонения от уравновешенного состояния психи
ческих свойств личности. 

восторг обобщенная шкала 
уравновешенности 
психических свойств личности 

торможение 

ингровертность зкстравептность 

подавленность 

возбуждение 

плоскость всевозможньк 
вариантов уравновешенньїх 
психических свойств 
личности 

Рисунок 5 - Представление обобщенной шкальї 
уравновешенности психических свойств личности 

Степень таких отклонений может бить оценена 
на обобщенной шкале уравновешенности психиче
ских свойств личности, которая представлена на 
зтом же рисунке. Если на данной шкале ввести меру 
и относительно каждого ее значення провести пер-
пендикулярнне плоскости, то на них будут отраже
нн зквипотенциальнне психические состояния, ко
торне достигаются различннми вариантами прояв
ления психических свойств, отраженннх на базис
них шкалах составляющих координатньїе оси 
обобщенного пространства отображения уравнове
шенности психических процессов Точка, находя-
щаяся в начале координат, соответствует полной и 
равномерной уравновешенности психических про
цессов. По мере отклонения от зтой точки по шкале 
в обе сторони будут все сильнее проявляться опре-
деленнне акцентуаций. В пределах односигмально-
го отклонения можно говорить о зоне функциональ-
ного проявления акцентуированннх форм поведе
ния За пределами зтой зоньї следуют психопатии и 
на расстоянии более двухсигмального отклонения 
начинаются зони больших психозов (рис.6). 

Чем ближе к крайним значенням шкальї, тем уже 
вариативность психических свойств порождающих 
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одинаковое зквипотенциальное лсихическое со-
стояние. 

зона функционального оптимума, 
определяющая направлениость 

акцентуаций 

Рисунок 6 - Распределение частоти проявления 
различньїх психических состояний относительно 
обобщенной шкальї уравновешенности психических 
свойств личности 

Если говорить об обобщенном пространстве ото
бражения уравновешенности психических процес
сов, то необходимо отметить, что плотность распре-
деления частоти встречаемости различньїх вариан
тов сочетания проявления психических свойств 
также носит нормальний закон распределения. Та
ким образом, представление об акцентуациях явля
ется намного более сложньїм, чем зто дается в под-
ходах А.Е. Личко и К. Леонгарда. 

Следовательно, для паспортизации психических 
свойств личности необходимо, в зависимости от 
постановки задачи, осуществлять диагностику на 
основе злементарньїх свойств, представляющих 
первоначальньїе функциональньїе нервньїе процес
ом. На каждом зтапе многоуровневой диагностики 
достигается определенная степень обобщенности, 
что приводит к утрате первичной природи биологи-
ческих механизмов в психологической индивиду-
альности [6]. 

Введение В.Д. Небьілицьіньїм понятия уровней 
свойств нервной системи в полной мере относится к 
такому свойству, как уравновешенность, которая в 
представленном описаний может характеризоваться 
как третий уровень. Не менее важное свойство 
нервннх процессов - сила их протекания, которая 
является также многогранним понятием, и важная 
особенность в его использовании состоит в опреде-
лении уровня протекания рассматриваемнх нейро
гуморальних процессов. Именно с зтим свойством 
связано не совсем корректное определение слабой 
нервной системи и ее вьісшей чувствительности, а 
относительно сильной - малой чувствительности. 

Понятие високой и малой чувствительности 
предполагает наличие порогов восприятия с различ-
ннм масштабом измерения контролируемой харак
теристики, в частности, сили средового воздейст-
вия. Вьісокая чувствительность предполагает воз-
можную оценку некоторой минимальной сили воз-
действия, которая воспринимается определенннм 
рецепторньїм образованием и порождает жизненно 
важную афферентацию. В свою очередь, грубая 
чувствительность определяет предельно допусти

мую точность оценки изменения сили средового 
воздействия, обеспечивая зтим безопасннй кон
троль для жизнедеятельности организма. 

Пороги чувствительности в существенной мере 
зависят от допустимих границ колебания средн по 
силе своего отрицательного и положительного от
клонения от оптимальних условий равновесньїх 
отношении. Отрицательние и положительние воз
действия средьі соответствуют недостатку или из-
бьггку присутствия определенньгх средовьіх усло
вий, что обьединяется в обобщающее понятие не-
благоприятньгх условий средового отклонения. 
Именно в таком представлений используются знаки 
плюс и минус. Существенная путаница в оценке 
происходящих психофизических процессов возни-
кает в тех случаях, когда неблагоприятньїм процес-
сам приписнвают знак минус, а благоприятному 
равновесному состоянию - знак плюс. В общем слу
чае такое обьединение вполне допустимо и обосно-
ванно, но оно используется для описання принципи-
ально иннх по своей организации психофизиологи-
ческих процессов [7]. 

Возвращаясь к вьішесказанному, следует отме
тить, что для любого типа вьісшей нейрогумораль-
ной деятельности, вне зависимости от диапазона 
колебания средового воздействия, присущи такие 
первичньїе свойства, как: диапазон чувствительно
сти от некоторой максимально високой до предель
но допустимой грубой; подвижность или скорость 
перехода от одного вида восприятия и протекания 
процессов к другому; распространяемости зтих про
цессов в нейрогуморальной системе для формиро-
вания адекватной ответной форми поведения. Каж-
дий индивид по зтим трем характеристикам имеет 
свои диагнози, которне могут различаться по их 
величине и краевнм значенням. Однако в обобщен
ном представлений формирования адаптивного по
ведения у любого индивида можно определить сис
тему координации, наличие которой не зависит от 
границ претерпевания средових колебаний или си
л и средового воздействия и адекватного ему проти-
востояния. Такой механизм формирования аффе-
рентной информации может бить представлен сле-
дующим образом (рис.7). 

По мере приближения средового отклонения к 
предельннм границам существования, в данной сис
теме афферентации формируется защитное преду-
предительное восприятие в виде боли. В зависимо
сти от долевого сочетания указанннх характеристик 
следует говорить о видах боли. Восприятие болевнх 
ощущений имеет общий принцип возникновения и 
характер формирования, но границьі их появлення 
имеют индивидуальнне проявления и зависят от 
общего состояния организма и его потенциальннх 
возможностей. В зависимости от средових условий, 
которне могут способствовать либо препятствовать 
жизнедеятельности; иметь избьпок или недостаток 
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необходимьіх компонентов жизнедеятельности; тре-
бовать их расход или обеспечивать пополнение ин-
дивидуальньгх возможностей; их оценка и противо-
стояние им формирует адекватньїе формьі ответной 
деятельности, которьіе и составляют индивидуаль-
ную особенность организации адаптивного поведе
ния. Именно в таком понимании необходимо рас-
сматривать вопрос об акцентуаций психических 
свойств личности [8]. 

Рисунок 7 - Обобщенная система афферентации 
средового воздействия 

В последующем, благодаря условно-
рефлекторньїм механизмам, на базе болевьіх ощу-
щений и вьізьівающих их условий формируется но-
вьій уровень защитной системьі в виде восприятия 
страха. Страх, как и боль, усшіивает свои проявле
ния по мере приближения к предельньїм границам, 
определяющим жизнедеятельность организма, будь 
то идеальная, физическая или материальная состав-
ляющие средового воздействия. Как и боль, страх 
имеет классификацию по характеру его возникнове-
ния и протекания. В зависимости от режима сильї и 
продолжительности действия, как страха, так и бо
ли, могут возникать различньїе психогенньїе стрес-
совьіе состояния, которьіе, накладьіваясь на индиви-
дуальньїе особенносги акцентуаций, переходят в 
соответствующие психопатии, а в последующем, в 
ПСИХОЗИ 

Во всех случаях зти процесові связаньї с истоще-
нием потенциальньїх возможностей и существенно-

го сужения границ диапазона противостояния сре-
довьім колебаниям. Позтому следует говорить не о 
слабом типе, как особой категории, а об ослаблен-
ньіх типах, как составляющих многообразие всех 
вариантов несоответствия индивидуальньїх возмож
ностей личности. конкретним средовьім условиям 
[її 

Для обеспечения организации адаптивного пове
дения через систему неспецифических нейрогумо
ральних реакций на благоприятньїе и не благопри-
ятнне средовьіе условия у каждого индивида с уче-
том его особенностей организации психических 
свойств формируются знаковне системи распозна-
вания средового воздействия и построения адекват
ного компенсаторного стереотипного поведения. 
Принцип построения таких знакових систем остает-
ся одинаковнм для любого индивида, однако их 
содержательное наполнение может иметь сущест-
веннне различия средових условий формирования 
зтих знакових систем, что и определяет характер-
нне особенносги средового поведения. 
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