
Т Г езпека
л З  2003/24

PABOI ISSN 1727-1584

УДК 159.923.4
Л.М. БАЛАБАНОВА, докт. психол. наук, проф..

И.А. ВИДЕНЕЕВ, канд. псыхол. наук, доц., В.А. ДРУЗЬ, докт. биол. наук, проф., 
И.В. ЖДАНОВА, канд. психол. наук, доц., В.В. КРИВОДЕРЕВ, канд. психол. наук, 

П.В. МАКАРЕНКО, канд. психол. наук, Г.В. ПОПОВА, канд. психол. наук, доц.,
Т.А. ЮДИНА

Национальный университет внутренних дел

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведен сравнительный анализ различных представлений темперамента человека и на основании со
временных достижений психологии предложена обобщенная их форма.

Для осуществления сохранности равновесного 
состояния организма с внешней средой необходим 
специальный механизм, который обеспечивает 
оценку внешней среды и, в соответствии с этим, 
формирует из существующих средств разрешимости 
ответную реакцию Такая форма реакции должна 
располагать определенным запасом вариантов на
правленности отношения со средой и против среды. 
Вне зависимости от располагаемого диапазона форм 
реакции, необходим механизм регулирования отно
сительно их качественного развития. Таким обра
зом, в системе отношений «направленность реак
ции» по форме протекания к развитию ее «качест
венной характеристике» можно представить все по
ле событий системы адекватных отношений «орга
низм-среда». Естественно, что оно в полной мере 
зависит от средовых условий, в которых необходи
мо сохранять равновесие. Следовательно, процесс 
поддержания равновесного состояния должен опре
деляться наличием однозначного соответствия раз
личных видов адекватных ответных реакций на воз
никающие средовые возмущения Такие виды реак
ций должны формироваться в виде сигналов-знаков 
в поле событий потенциальных возможностей сис
темы. Это поле можно представить как «форма на
правленности реакции- ее качественная характери
стика», где форма направленности составляет ось 
«со средой-против среды», а ось качественной орга
низации отражает ее «усиление-ослабление, упро
щение-усложнение, ускорение-замедление» или в 
обобщенном варианте «активное усиление-активное 
подавление».

К такому полю событий предъявляются опреде
ленные требования его построения, которые заклю
чаются в том, что каждые координатные оси пред
ставляют собой дихотомическую пару. Сами оси 
должны быть представлены взаимонезависимыми 
характеристиками, что позволяет построить ортого

нальную систему отображения возможных адаптив
ных форм поведения. Каждая координатная ось 
должна иметь меру (масштаб), что, в свою очередь, 
определяет размерность формирующихся ответных 
адаптивных форм поведения. Точность их регуля
ции определяется масштабом каждой шкалы коор
динатных осей - чем более точное регулирование 
ответных действий на возмущающие воздействия 
среды, тем более высокая устойчивость противодей
ствия средовым колебаниям. В свою очередь, на
дежность сохранения устойчивости отношений оп
ределяет потенциальный запас, который обеспечи
вает длительное функционирование структур, со
храняющих устойчивое поведение, что требует их 
резервирования или структурной избыточности, 
позволяющей дублировать структуры, вышедшие из 
состояния функциональной активности и находя
щиеся в состоянии восстановления.

Таким образом, жизнеспособность адаптивной 
системы определяется ее устойчивостью, надежно
стью и восстанавливаемостью или «ремонтопригод
ностью». Вариативность в проявлении этих характе
ристик определяют предрасположенность к органи
зации адаптивного поведения и возможным акцен
туациям его в случае возникновения несоответствия 
в отношениях «объект-среда».

Наиболее отдаленными попытками научного 
обоснования поведения человека, которые сохрани
лись и дошли до нашего времени, являются теоре
тические положения китайской философии (7 тыс. 
лет до н.э.) - см. рис. 1.

Данное представление в полной мере соответст
вует требованиям построения поля событий, кото
рые были определены только в XX столетии Ис
пользуемые первоэлементы или параметры пред
ставлены в конкретных образах, которые вкладыва
ются в наиболее тесно связанные с ними процессы 
или явления.
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Рисунок 1 -  Графическое представление
первоэлементов особенностей поведения человека1

Так понятие, как «огонь» эквивалентно энергии, 
а диаметрально противоположной ему выступает 
«вода», которая символизирует спокойствие или 
погружение. Ортогональная этой оси выступает ось 
«дерево», символизирующее развитие, а диамет
рально противоположное ему понятие «металл» эк
вивалентно собранности или стойкости. Подбор 
первоэлементов производился таким образом, чтобы 
каждая из вступающих во взаимодействие пар пер
воэлементов составляла конкретное смысловое 
взаимодействие. Так, огонь раскаляет металл, вода 
питает дерево, огонь сжигает дерево, вода гасит 
огонь, металл рубит дерево, металл тонет в воде, и 
она разъедает его. Подробная интерпретация этих 
отношений приводится в «Книге Перемен», которая

' Отношение первоэлементов в описании характерных 
особенностей поведения человека по основным характе
ристикам: собранности, спокойствия, энергичности, раз
вития. Всего выделяет ся девять возможных сочетаний как 
основных, но любая точка этого пространства имеет свою 
характеристику по долевому соотношению отмеченных 
первоэлементов, и может выступать как самостоятельная 
в оценке индивидуальной предрасположенности и органи
зации.

Основные сочетания пар:
- огонь-металл (находятся в дихотомическом взаимо

действии), огонь раскаляет металл;
- вода-дерево (находятся в дихотомическом взаимо

действии), вода питает дерево;
- огонь-дерево, огонь сжигает дерево:
- металл-дерево, металл рубит дерево;
- огонь-вода, вода гасит огонь;
- вода-металл, вода остужает металл.
Каждый из первоэлементов, выступая самостоятельно, 

несет соответствующее ему качество как основное выра
жение свойств объекта. Точка пересечения координатных 
осей и диагоналей выражает равное противодействие всех 
первоэлементов.

представляет китайскую культуру 7 тыс. лет до н.э.
Полное описание всех возможных построений 

адаптивного поведения вытекает из взаимоотноше
ния двух «полей событий», одно из которых отно
сится к характеристике индивида, а другое - к ха
рактеристике средового окружения. В дошедшем до 
нашего времени упомянутом источнике культуры 
говорится также о методах определения долевого 
соотношения первоэлементов при оценке индивида 
и средового окружения Описание частей тела чело
века и животных осуществляется в тех же терминах, 
а их отношения принимались за долевое соотноше
ние первоначал, что и давало возможность по ан
тропометрическим характеристикам оценивать со
стояние индивида и его адекватность соответст
вующим средовым условиям Подобная направлен
ность исследований получила свое развитие, как 
отмечалось ранее, в работах М.Я. Брейтмана (1924), 
К Хирата (1974)

Различные многократные переводы «Книги Пе
ремен» и других источников культуры древнего Ки
тая на протяжении времени подвергались дополни
тельной интерпретации и существенным искажени
ям, что в значительной мере усложняет понимание 
дошедших до нас научных данных, которые в боль
шой мере сейчас имеют историческую, а не науш
ную ценность.

Со временем, из китайской медицины и филосо
фии данный подход к оценке человека и особенно
стей его жизнедеятельности трансформируется в 
таджико-арабо-греческую медицину (рнс.2).
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Рисунок 2 - Отношение первоэлементов в описании 
характерных особенностей поведения человека 
в таджико-арабо-греческой медицине2

В данном варианте, в отличие от китайской медици
ны, более отчетливо прослеживается антагонизм дихото
мических первоэлементов координатных осей.

Как и в китайской медицине, выделяется четыре пер
воэлемента, и говорится о девяти формах поведения или 
состояний.
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Первоэлементы, имея сходство с предшествую
щими понятиями, заменены новыми: огню соответ
ствует понятие тепла, металлу - холод, воде - влага, 
а дереву - сухость. В данном представлении особен
ностей дихотомического противопоставления ис
ходных первоэлементов ощущается более четкий их 
антагонизм. Совместное сочетание первоэлементов 
взаимно нейтрализует их, а попарное сочетание их 
на вершинах порождает особые состояния, которые 
характеризуются как формы специфического пове
дения.
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Рисунок 3 — Схема Гиппократа

В последующем, опираясь на таджико-арабо- 
греческую систему классификации человеческих 
особенностей поведения, Г иппократ вводит кон
кретные представления о самих первоэлементах, 
заменяя их на имеющиеся в организме гуморальные 
факторы. Этим он подчеркивает связь особенностей 
состава внутренней среды и особенностей поведе

ния человека, указывая на единство психосоматиче
ских отношений.

В своей схеме Г иппократ заменяет понятие тепла 
на понятие «кровь». Обратное ему свойство, кото
рое характеризовало влагу, соответствует черной 
желчи Сухость заменяется понятием желтой желчи, 
а холод он связывает с понятием слизь, лимфа 
(рис.З). Как и в предыдущих схемах, в этой схеме 
сохраняются все основные положения ее построе
ния, имеются четыре первоэлемента или первонача
ла, девять возможных форм поведения. Каждый из 
первоэлементов имеет свою противоположность по 
качественному проявлению их сочетания, образуя 
основу качественной структуры поведения в целом. 
Во всех приведенных схемах координатные оси, 
состоящие из разных терминологических пар, отра
жают распространяемость процесса и его подвиж
ность.

В последующем, при переводе Галеном исполь
зуемой терминологии с греческого языка на латин
ский, схема Гиппократа приобрела вид и термино
логию, которая широко используется и в настоящее 
время (рис 4). Это способствовало укоренению 
представления о четырех типах темперамента, а не 
четырех первоэлементах или параметрах, долевое 
участие которых определяет содержание темпера
мента, как смеси или сочетания исходных характе
ристик, лежащих в основе организации индивиду
ального поведения. В исследованиях же последую
щего периода о девяти видах темперамента не упо
минается. Более того, меланхолическому началу или 
составу темперамента приписываются несколько 
иные свойства. В конечном счете, его признают как 
слабый тип, что приводит к сложностям его класси
фикации.

Исследования темпераментов и типов высшей 
нервной деятельности (ВИД) все в большей мере 
направлены на установление конкретных носителей 
первоэлементов или параметров организации пове
дения Наиболее существенным вкладом в разработ
ке этого направления явилось открытие И.П. Павло
вым основных сторон протекания нервных процес
сов - возбуждения и торможения. Выделив основ
ные характеристики: распространяемость нервных 
процессов, их подвижность, силу и уравновешен
ность, предпринимается обоснованное определение 
типов ВИД на базе этих свойств. Параллельно ве
дутся углубленные исследования структур мозга, 
которые определяют отмеченные свойства протека
ния нервных процессов. Накопленные материалы 
все в большей мере выходят за рамки возможностей 
описания глубины поведения на базе четырех ос
новных первоэлементов (параметров). Возникают 
все более новые определения, которые уже не могут 
вписаться в структуру четырех типов темперамента.

162



ш
PABOI ISSN 1727-1584
_ ЕЗІШКЛ 
О  2003/24

Гален

меланхоликсангвиник

флегматик

Схема долевого участия первоэлементов в 
Форм ицовании темі юрамекга

сх холерик хм

С X 
1 1

X С м 
І і  I

2 2

С М 
1 1

С X Ф МФСХ М Ф X
1 1 I 1111 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

С Ф Ф С м Ф М
1 1 1 1 1 1 1

2 2
фс

флегматик 

Рисунок 4 - Схема Галена

и
SГ!
О

ё

фм

Сопоставление Павловских типов ВНД с антич
ной схемой имеет совпадающее соответствие только 
в случае использования двух характеристик: рас
пространяемости и подвижности нервных процес
сов, так как аналогичные оси просматриваются во 
всех предыдущих схемах Однако, введение оси ре
гуляции силы нервных процессов расширяет про
странство событий и требует более обширной клас
сификации типов ВНД и темпераментов (рис. 5).

Независимо от исследований П.П. Павлова, Ай
зенк приходит к заключению о двух характерных 
формах поведения, которые определяются им как 
ингро- и экстровертивность. Каждая из них, в соот
ветствии с его наблюдениями, может проявляться в 
стабильном и нестабильном состояниях. Это позво

ляет говорить о четырех видах проявления психиче
ской деятельности. Графическое представление по
ложений Айзенка в виде поля событий обращает 
внимание на тот факт, что выделенные им формы 
поведения являются производными от сочетания 
базисных характеристик или параметров исходного 
пространства событий, которое состоит из оси «экс- 
тро-интровертивность» как формы проявления пси
хической деятельности и устойчивости этих форм 
поведения, что составляет вторую ось «стабиль
ность-нестабильность». В определенном отношении 
эти оси сопоставимы с распространяемостью про
цесса и его подвижностью, что выделялось в преды
дущих схемах (см. рис. 5).

Павлов Иррадация
Сангвиник

Ускорить
Холерик

Замедлить
Флегматик

Павлов

ускорить замедлить

ослабить

Рисунок 5 -  Схема И.II. Павлова

В сопоставительном анализе различных пред
ставлений о темпераменте и типе ВНД все в боль
шей мере устанавливается мнение о не сводимости 
получаемых представлений о темпераменте к ан
тичной схеме и возможном их параллельном суще
ствовании (рис.6).
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Рисунок 6 -  Схема Смирнова-Панасюка

В проводимых исследованиях П.В. Симонова, 
как и в исследовании Айзенка, устанавливается за
висимость экстравертивного и интровертивного по
ведения от взаимоотношения внутреннего возбуж
дения и торможения (периферического), и цен
трального возбуждения и торможения. При этом 
стабильность и нестабильность соответствуют эмо
циональной стабильности и невротизму (рис. 7, 8).
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Рисунок 8 -  Схема П.В. Симонова

Таким образом, можно говорить об адекватной 
совместимости представлений П.В. Симонова и Ай
зенка. Продолжая исследовать морфологические 
структуры головного мозга, Смирнов-Панасюк уста
навливают расположение образований мозга, кото
рые формируют экстровертивное и интровертивное 
поведение и определяют стабильность и нестабиль
ность эмоциональной устойчивости. Такими образо
ваниями оказываются гиппокамп-гипоталамус, фрон
тальная кора-миндалина (см рис.9).

Обобщенная схема, отражающая координацию 
форм поведения в общении со средой, позволяет ус
тановить также связь между направленностью пове
дения и его формой выражения, активностью нерв
ных центров и содержания структуры самого поведе
ния. Следует также отметить достаточно четкую со
поставимость такого представления характеристики 
типов ВНД и темперамента с античной классифика
цией типов темперамента (рис. 10)

Исследуя природу психологических типов, К.Г. 
Юнг (1875-1961) выделяет ряд характерных свойств 
поведения, которые отчетливо наблюдаются у нерв
нобольных, он присваивает им названия экстровер- 
сии и интроверсии. Основываясь на своем врачебном 
опыте, он выделяет ряд четко проявляющихся функ
ций как самостоятельные, к которым относит мыш
ление, эмоции, ощущения и интуицию. Доминирую
щее господство одной из этих функций, позволяет 
ему выделить эмоциональный, сенсорный, мысли
тельный, интуитивный психические типы. Фактиче
ски каждый из них, имея свою противоположность и 
будучи взаимонезависимым, составляет классиче
скую структуру поля, где координатными осями вы
ступают пары «мыслигельный-интуитивный» и 
«эмоциональный-сенсорный» типы.
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В свою очередь, эти оси могут быть распределены 
на ось распространяемости и ось подвижности психи
ческих процессов. На основе своего опыта, К Г Юнг 
подчеркивает, что каждый из этих типов, кроме того, 
может быть интровертивным или экстровертивным 
(Ранее К.Г. Юнг отождествлял мыслительный с ин
тровертивным, а интуитивный с экстровертивным 
типом) (рис. 11).

Обобщенная схема Айзенка, Симонова, 
Смирнова-Панасюка
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Рисунок 10 - Представление характеристики 
типов ВНД и темперамента с античной 
классификацией типов темперамента

Рисунок 11 -  Схема Юнга

Введение третьей координаты в пространстве ото
бражения психологических типов, как и в системе 
представления типов ВНД И.П. Павловым с использо
ванием трех характеристик свойств нервной системы 
(подвижность, распространяемость и сила нервных 
процессов), не позволяет установить аналогию с антич
ной классификацией типов темперамента. Этот резуль

тат объясняется увеличением размерности пространст
ва отображения психических характеристик и появле
ния новых характеристик (параметров), которые рань
ше не рассматривались и не имели своего отображения 
в характеристике типов темперамента. В существую
щих представлениях типов темперамент и ВНД в 
двух- и трехмерном пространствах нет противоречий, 
так как, во-первых, трехмерное пространство всегда 
можно представить как вариант трех ортогональных 
плоскостей, каждая из которых может рассматриваться 
как двухмерное пространство отображения свойств 
психической деятельности

Сравнение трехмерного пространства представле
ния типов ВНД по Павлову с трехмерным пространст
вом представления типов психических темпераментов 
по К.Г. Ю т у  позволяет отметить, что используемые 
координатные оси имеют различную сложность пред
ставления. В частности, ось «экстро- 
интровертивности» является производной из двухмер
ных пространств представления психической деятель
ности, которые приводятся Симоновым-Смирновым- 
Панасюком, где эта характеристика является обобще
нием взаимоотношения центрального и перифериче
ского торможения и возбуждения, а также соотноше
ния активност и четырех нервных образований голов
ного мозга (рис. 9).

Для более глубокого и полного описания типа ВНД 
или психического темперамента, естественно, необхо
димо последовательное отражение особенностей фор
мирования психической деятельности, начиная от вы
деления значимой информации из средового воздейст
вия, затем формирования соответствующих образов 
средового окружения и построения на их основании 
адекватного поведения, затем отражения особенностей 
его проявления при осущест влении от ветной реакции 
на средовое воздействие и, наконец, отражения устой
чивости и надежности протекания психической дея
тельности при длительном неадекватном отношении со 
средовым окружением и возможные акцентуации, и 
психические нарушения, которые возникают в этих 
условиях.

Практически, оценка индивидуальных особенно
стей организации психической деятельности, требует 
составления характеристик формирования знаковых 
отображений информации об окружающей среде и ее 
использования для построения адекватного поведения 
в ней. Данные схемы представлены с учетом внесен
ных уточнений в первоначальную схему.

Таким образом, предложенная форма представле
ния темперамента позволяет ввести качественную и 
количественную его оценки при проведении паспорти
зации личности. Развитие этого вопроса гтредоставт 
возможность существенно повысить эффективность 
профессионального отбора и упреждения профессио
нальной деформации личности.

Поступит в редколлегию 26.03.2003
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ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КАК «ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА» И НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВА
Рассмотрены вопросы соотношения права на частную жизнь и ее контроля; показано, что это соотно
шение является динамическим процессом, зависящим от степени противоположности взглядов, силы
их выражения, длительности совместного общения.

Признание права неприкосновенности своей част
ной жизни и необходимость уважения частной жизни 
других лежит в основе прав человека. Эта проблема 
столь значима, сто ее определяют как «основу граж
данского права» Свобода и уважение частной жизни 
предполагают свободу распоряжаться собой К тому 
же следствием принципа уважения частной жизни 
является защита ее интимной стороны, что определя
ется правом каждого лица на неразглашение различ
ных аспектов его частной жизни без его на то согла- 
с ї ї я  и в том, чтобы неукоснительно соблюдалась тайна 
его корреспонденции.

Сегодня стало очевидным, что принцип невмеша
тельства в частную жизнь, как логическое следствие 
Декларации 1789 г., есть важнейшая составная часть 
Конституционных свобод, о чем постоянно должен 
помнить законодатель [1].

Конституционный совет не раз рассматривал ряд 
законоположений о соблюдении тайны некоторых 
сторон частной жизни, однако его решения носят 
дифференцированный характер. По мнению совета,

целей субъектов общения

оглашение данных о частной жизни может иметь ме
сто в двух случаях: когда такие сведения необходимы 
для достижения целей поставленных законов и когда 
эти сведения закладываются в картотеку информации, 
собираемой «независимыми» административными 
учреждениями.

Соблюдение тайны корреспонденции граждан вы
ступает в форме Конституционной обязанности. Ис
тория этого принципа имеет начало еще в статье 23 
уголовного кодекса 1791 г., который нашел отражение 
в части Международной переписки в статье 638 Рес
публиканского кодекса, одобренного 3 брюмера IV 
года Республики [2].

В то время речь шла о письменной корреспонден
ции, сегодня это положение можно перенести на те
лефонные переговоры и телекоммуникации. Наруше
ние тайн корреспонденции предусматривает уголов
ное наказание.

Столь активная деятельность по защите частной 
жизни определяется тем, что во все времена сущест
вовали причины, побуждающие нарушить эту тайну
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