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Летом 1990 г. Г. Р. Рейнин рассказал в Киеве о своих с А. П. Вороновым наработках 

в области определения типов на основе выделенного экспериментально соответствия ТИМов 

социона Аушры Аугустинавичюте чакрам (энергетическим центрам) на теле человека (рис. 1) [2].
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Просто для удобства, чтоб была хоть какая-нибудь система, я взял ПСС Шульмана 

(рис. 2) [4], поместил третий период под вторым, надставил пятый четвѐртым, а  (ЛСЭ) 

и  (ИЭИ) опустил в «мотивацию» — под оба получившиеся столбца (рис. 3) — и разместил 

ТИМы на уровне чакр, воспользовавшись идеей Воронова-Рейнина как методикой, но не следуя ей 

«дословно». Поэтому первоначальное расположение ТИМов по обе стороны от «столбика чакр», 

т. е. схематического изображения человека, оказалось иным, нежели у Воронова-Рейнина. 

Следующим шагом было размещение ТИМов по обе стороны от «столбика чакр» 

по «цепочке» в порядке возрастания их кода по ПСС от «0» —  (ИЭИ) до «15» —  (ЛСЭ). 

Картина расположения ТИМов получилась более закономерной и последовательной,— появилась 

система расположения ТИМов (рис. 4). 

В обоих случаях при таком — совместном — размещении ТИМов между ними возникает 

вся гамма интертипных отношений (ИО), из которых нас будет интересовать в первую очередь 

группа ИО, образующаяся в диадах ТИМов, расположенных на уровне чакр. При этих условиях, 

т. е. при рассмотрении только группы отношений между названными ТИМами, человек 

«чакральная» схема которого обрамлена обозначениями ТИМов, теперь уже предстает перед нами 

как совокупность проявленных интертипных отношений на уровне различных энергетических 

центров (чакр). 

Если теперь, образно выражаясь, «связать все ТИМы в кольцо», мы получим возможность 

перемещения их по этому «кольцу», не нарушая последовательности их расположения. 

В результате оказывается, что схема коммуникаций нашего гипотетического героя 

с внешним миром всѐ время меняется в полном соответствии с каждым новым расположением 

ТИМов в обрамляющем «кольце». 

С помощью этого приема можно наглядно продемонстрировать практически 

неограниченные человеческие коммуникационные (метаболические) возможности. Правда, речь 

идѐт о развитых представителях рода человеческого. Обычно, к сожалению, люди способны 

продемонстрировать не более какого-нибудь одного отношения... 

Если «цепочка» набрана по второму варианту, т. е. в соответствии с бинарным кодом ПСС 

на уровне числового ряда от 0 до 15, то при полном переборе указанным способом (перемещении 

ТИМов по «цепочке») попадаются два удивительных сочетания рафинированных состояний: 

на всех восьми уровнях дважды — в разной последовательности расположения ТИМов — 

формируется одно дуальное отношение — отношение полной гармонии с окружающей 

средой (!). Тот факт, что ситуация повторяется дважды и в разных вариантах, исключает еѐ 

случайность и позволяет утверждать наличие, по меньшей мере, нескольких гармоничных 

состояний. Это одно из наиболее ценных реальных применений ПСС, поскольку теперь с еѐ 

помощью удалось описать реально существующие возможности человеческой психики, 

упоминание о которых до сих пор встречалось только в эзотерической литературе. 

                                                      
1 В соционической литературе этой информации нет, в статье С. Е. Кашницкого (журнал «Охрана труда...») рассказано 

об этой методике и помещѐн приводимый рисунок. 
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Доклад с описанием этого механизма информационного обмена вызвал большой интерес 

участников Второго Международного конгресса по психотронике, проведѐнного в Одессе 

в 1991 году. Эти материалы были доложены также на Киевском постоянно действующем 

теоретическом семинаре по соционике и на последующих конференциях. 

Разработанная методика анализа вероятных состояний человека позволила получить 

первые колобки (Контуры, Описанные Линией Оболочки Белого Облака Контура, иначе говоря, 

— сочетание (слияние) двух ТИМов как реализованное отношение). Таким образом, 

появилась возможность описания психосоматических состояний как совокупности проявленных 

(гипотетически и реально) отношений по 8-уровневой схеме (системе). 

Практически сразу же удалось вычленить несколько категорий состояний: 

Нейтральные (характерные для состояния отдыха,— М-ИО, в частности). 

Характернейшая черта таких состояний — отсутствие сильных ощущений, безразлично — 

положительных или отрицательных — при формировании состояния (-ний) по «партитуре», 

т. е. по принятой (или предложенной в начале статьи) схеме. Немаловажно, что у каждого ТИМа 

может оказаться свой набор таких состояний. 

Благоприятные (в полном соответствии с Теоремой большой египетской пирамиды [3]). 

В частности, если по вертикали — А-ИО, то в периметре нижнего основания — Ро или д-ИО 

(а у гения были бы оба отношения: Ро-ИО и д-ИО). 

И, что имеет самое непосредственное отношение к теме настоящей статьи, отношения, 

несовместимые с жизнью, — прежде всего суперэго и квазитождества на восьмом уровне — 

на уровне сахасрары, зацикливание на этих отношениях, невозможность для человека изменить 

эту ситуацию. Положение может стать вообще критическим, если к восьмой и седьмой чакрам 

добавится шестая с таким же негативным отношением. (Например, 8- Sэ-ИО, 7- А-ИО и 6- К-ИО). 

Последнее состояние было совершенно неожиданно зафиксировано как реакция зятя 

на собственную тещу в условиях длительно изолированной малой группы [1] (малая совместная 

площадь проживания, длительность контактов, зацикленность на нестерпимых условиях жизни 

и невозможности их изменить и прочее) Ситуация завершилась трагически: рак легких и уход 

из жизни. 

В настоящее время ситуация такого же типа складывается в больших масштабах на всей 

территории, где превалирует социальная несправедливость, невозможность самореализации 

в рамках убогой парадигмы социума. 

...Чума в Неаполе в раннем Средневековье напоминает нынешнюю ситуацию 

с туберкулезом на Украине. «Там», организовав охоту на ведьм, сумели спровоцировать общий 

психоз, вызвавший уход из жизни нескольких десятков миллионов человек (в Европе, в целом). 

Идентичность картины поражает. У одних «украли» коммунизм, у других сбережения, у третьих 

ещѐ что-нибудь, включая право на смерть или на обычную могилу. 

Всѐ это может стать причиной развала целых социальных структур как в частности, так и в 

целом, причем, в самое ближайшее время. Спусковым крючком этой ситуации в полиматричных 

этносах может послужить социально-психологический дискомфорт, вызванный какими-либо 

глобальными потрясениями (эффект Чернобыля, например). 

К. Г. Юнг [2] пишет: 

Если ориентирование по объекту и по объективно данному преобладает настолько, 

что чаще всего самое важное решение и действия обусловливаются не субъективными 

воззрениями, а объективными обстоятельствами, то мы говорим об экстравертированной 

установке. Если она оказывается привычной, то мы говорим об экстравертном типе. 

Если человек мыслит, чувствует и действует, одним словом, живет так, как это 

непосредственно соответствует объективным условиям и их требованиям, как в хорошем, 

так и в дурном смысле, то он экстравертен… 

Моральные законы деятельности совпадают с соответствующими требованиями общества 

и, соответственно, с общепризнанным моральным воззрением... 

В историческом или местном отношении объективные условия могут быть 

ненормальными. Индивид, приноровившийся к этим обстоятельствам, хотя и следует 
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ненормальному стилю окружающей его среды, но находится вместе со всей средой 

в ненормальном положении перед лицом общезначащих законов жизни. Единичная личность 

может при этом процветать, правда, лишь до тех пор, пока она вместе со всей своей средой 

не погибнет от прегрешения против общих законов жизни. На эту гибель единичная личность 

обречена с такой же непреложностью, с какой она была приноровлена к объективно данному. 

Она приноровилась, но не приспособилась, ибо приспособление требует большего, чем одно 

только беспрекословное следование за всеми условиями непосредственного окружения. 

Приспособление требует соблюдения тех законов, которые более общи, чем местные 

и временные исторические условия. Простое приноровление есть ограниченность норм 

экстравертного типа. (Далее К. Г. Юнг приводит конкретные примеры патологии, 

и в т. ч. истерию, истерический алкоголизм и далее — по нарастающей). 

По словам Юнга, смена психологической установки («переход из типа в тип») чревата 

тяжелой физиологической патологией вследствие истощения. 

При «размывании» своего ТИМа человек «перекашивается» или «расслаивается», 

что само по себе требует больших психоэмоциональных затрат, и в результате либо 

приспосабливается к новой для себя действительности, либо умирает. 

Приспособление должно идти не по субъективно-региональным факторам, т. е. не за счѐт 

обеспечения удовлетворения низких инстинктов двух первых (нижних) уровней etc, а за счѐт 

более высокой парадигмы (как комплекса канонизированных безусловных ценностей), более 

высоких уровней, отделенных от влияния нижних, ибо, пока в полную силу работают 

два нижних уровня — оральный и ректальный, можно говорить лишь о приноровлении. 

В настоящее время над психосоматической пропастью зависает всѐ больше жизней. Выход один: 

если невозможно изменить реальность, нужно постараться хотя бы изменить реакцию на нее, 

т. е. своѐ отношение к этой реальности. 
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