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Идеология квадр 

Идеи Карла Густава Юнга о существовании психологических типов получили дальнейшее 

развитие в соционике. 

Соционика понимает психологический тип как совокупность стереотипов суждения и 

стереотипов реакции. Основы соционики были заложены Аушрой Аугустинавичюте. Всего 

выделено шестнадцать психологических типов. Дальнейшие исследования показали стремление 

типов к объединению в различные группы. В зависимости от принципа объединения, группы 

получили определённые названия. Нас, в первую очередь, будут интересовать квадры, так как 

квадры были сформированы именно по сходству взглядов входящих в них типов. 

Названия квадр: 

1. Альфа-квадра ( -квадра); 

2. Бета-квадра ( -квадра); 

3. Гамма-квадра ( -квадра); 

4. Дельта-квадра ( -квадра). 

Анализируя идеологию квадр, мы будем обращать внимание прежде всего на следующие 

аспекты: 

1. Структура власти; 

2. Религиозные системы; 

3. Концепции цели. 

Структура власти 

Всё многообразие структур власти можно свести к дихотомии: «Я — Мы». 

«Я» — различные формы авторитарных, тоталитарных и других режимов. Основной за-

кон — воля одного человека. Власть, как правило, пожизненная, или, в крайнем случае, 

ограничена сроком, устанавливаемым самим правителем. Управленческая элита существует в 

явном виде — например аристократия или верхушка партаппарата. Общественное сознание 

открыто поляризовано и ориентировано на крайние полюсы. 

«Мы» — демократия, охлократия, геронтократия, плутократия и другие формы правления, 

где власть принадлежит большей или меньшей группе. Явный лидер либо отсутствует, либо его 

полномочия подвергаются сокращению. Управленческая элита в явном виде отсутствует, 

принадлежность к ней — возможность пользования служебным положением — не афишируется и 

маскируется. Общественное сознание ориентировано на центр и тем самым маскирует 

поляризацию. «Я»- и «Мы»-экстремумы в чистом виде практически не существуют. 

Как промежуточная форма между «Я» и «Мы» выступает конституционная монархия. 

Религиозные системы. 

Одна из функций религии — компенсаторная. Религиозные представления в «Я»-обществе 

ориентированы на стирание стратификационных различий между общественными слоями, в 

«Мы»-обществах  — на сохранение индивидуальных черт отдельного человека. Примером 

религий первого типа служит раннее христианство или коммунистические идеалы довоенного 
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СССР, второго — протестантизм и многочисленные квазирелигии XX века — сайентология, 

«Белое братство» и т. д. 

Данный контекст требует уточнения термина «религия». Под религией или религиозными 

воззрениями мы будем подразумевать систему социальных норм и установок. Происхождение их 

объясняется чаще всего тем, что они «получены свыше». Классический пример — десять 

заповедей Ветхого завета. 

Практически до двадцатого века признание определённой формы вероисповедания 

автоматически означало принадлежность к определённому социуму, и сегодня соотнесение себя с 

какой-либо социальной группой осознается, прежде всего, как разделение и принятие символов 

веры, этой группой исповедываемых. Развиваясь, религиозные воззрения и сама церковь как 

организация, будучи динамической системой, претерпевают серьёзные трансформации, поэтому 

при их анализе необходимо учитывать конкретное историческое время. 

 

Концепция цели 

Каждая квадра ставит перед собой определённую цель. Собственно, тождественность в 

определении целей и объединяет людей в квадры. Каждая квадра имеет цели, которые можно 

определить как истинные и мнимые. Истинная цель та, которой квадра реально добивается. 

Мнимая или ложная та — о которой квадра думает, что её добивается.  

Теория целей квадры перекликается с теорией пассионарности Л. Н. Гумилёва. Описанные 

им фазы пассионарного толчка могут быть соотнесены с определёнными квадрами: 

 — фаза подъема; 

-квадра — акматическая фаза; 

-квадра — фазы надлома и инерционная; 

-квадра — обскурационная и мемориальная фазы. 

 «...начало этногенеза мы также можем гипотетически связать с механизмом мутации, в 

результате которой возникает этнический «толчок», ведущий затем к образованию новых этносов. 

Процесс этногенеза связан с вполне определённым генетическим признаком. Здесь мы вводим в 

употребление новый параметр этнической истории — пассионарность. Пассионарность — это 

признак, возникающий вследствие мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри 

популяции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. Мы назовём 

таких людей пассионариями. 

Пассионарии стремятся изменить окружающее и способны на это. Это они организуют 

далекие походы, из которых возвращаются немногие. Это они борются за покорение народов, 

окружающих их собственный этнос, или, наоборот, против захватчиков. Для такой деятельности 

требуется повышенная способность к напряжениям, а любые усилия живого организма связаны с 

затратами некоего вида энергии. Такой вид энергии бал открыт и описан нашим великим 

соотечественником академиком В. И. Вернадским и назван им биохимической энергией живого 

вещества биосферы. 

Механизм связи между пассионарностью и поведением очень прост. Обычно у людей как у 

живых организмов энергии столько, сколько необходимо для поддерживания жизни. Если же 

организм человека способен «вобрать» энергии из окружающей среды больше, чем необходимо, 

то человек формирует отношения с другими людьми и связи, которые позволяют применить эту 

энергию в любом из выбранных направлений. Возможно и создание новой религиозной системы 

или научной теории, и строительство пирамиды или Эйфелевой башни и т. п. При этом 

пассионарии выступают не только как непосредственные исполнители, но и как организаторы. 

Вкладывая свою избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех 

уровнях социальной иерархии, они, хотя и с трудом, вырабатывают новые стереотипы поведения, 

навязывают их всем остальным и создают таким образом новую этническую систему, новый 

этнос, видимый для истории. 
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Наибольший подъем пассионарности — акматическая фаза этногенеза — вызывает 

стремление не создавать целостности, а, напротив, «быть самими собой»: не подчиняться общим 

установлениям, считаться лишь с собственной природой. Обычно в истории эта фаза 

сопровождается таким внутренним соперничеством и резнёй, что ход этноса на время тормозится. 

 

Постепенно вследствие резни пассионарный заряд этноса сокращается, ибо люди 

физически истребляют друг друга. Начинаются гражданские войны, и такую фазу мы назовём 

фазой надлома. Как правило, она сопровождается огромным рассеиванием энергии, 

кристаллизующейся в памятниках культуры и искусства. Но внешний расцвет культуры 

соответствует спаду пассионарности, а не её подъему. Кончается эта фаза обычно 

кровопролитием; система выбрасывает из себя излишнюю пассионарность, и в обществе 

восстанавливается видимое равновесие. 

Этнос начинает жить «по инерции», благодаря приобретённым ценностям. Эту фазу мы 

назовём инерционной. Вновь идёт взаимное подчинение людей друг другу, происходит 

образование больших государств, создание и накопление материальных благ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

— момент пассионарного толчка 
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Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе становится мало, ведущее 

положение в области занимают субпассионарии — люди с пониженной пассионарностью. Они 

стремятся уничтожить не только беспокойных пассионариев, но и трудолюбивых, гармоничных 

людей. Наступает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной системе 

становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и эгоистичные, руководствующиеся 

потребительской психологией. А после того, как субпассионарии проедят и пропьют всё ценное, 

сохранившееся от исторических времен, наступает последняя фаза этногенеза — мемориальная, 

когда этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем исчезает и память: 

приходит время равновесия с природой (гомеостаза), когда люди живут в гармонии с родным 

ландшафтом и предпочитают великим замыслам обывательский покой. Пассионарности людей в 

этой фазе хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство». 

(Л. Н. Гумилёв. От Руси к России.) 

-квадра:  (ИЛЭ),  (СЭИ),  (ЭСЭ),  (ЛИИ)  

1. Структуры власти 

Представление о структурах власти, господствующих в первой квадре, можно условно 

разделить на три аспекта: 

1. Первобытнообщинный коммунизм; 

2. Утопический социализм; 

3. Военная демократия. 

Первый и второй подходы не противопоставлены, а объединены друг с другом. Идеи 

социальной справедливости понимаются первой квадрой как: 

 принудительное распределение материальных благ для обеспечения минимальных 

потребностей всех членов общества; 

 обеспечение равных возможностей всех членов общества. 

Любопытно, что равные возможности понимаются либо как равное количество несво-

боды — жёсткая детерминация социальных ролей без возможности миграций по иерархической 

лестнице (Платон, Т. Кампанелла, Т. Мор), либо как равное количество свободы — один меч — 

один голос и «первый среди равных». 

Стабильных государственных образований -квадра не создаёт. Исторически в 

событийном плане -квадре соответствуют Великое переселение народов, частично Крестовые 

походы, Реконкиста и Конкиста. Идеология -квадры прослеживается в идеях американской 

борьбы за независимость, Великой Французской буржуазной революции, выступлениями 

декабристов, периодом между Февральской и Октябрьской революциями в России.  

2. Религиозные представления 

Для религиозных представлений - квадры характерны следующие особенности: 

1. Рационально-идеалистические концепции — культ чистого разума  (Робеспьер); 

2. Центральная фигура — Герой-Демиург; 

3. Начало формирования представлений о Боге — Вожде. 

Аморфное устройство социальных отношений, подвергающееся к тому же разным 

трансформациям, порождает символы веры, реализующие себя как право на действие (героическая 

мифология). 

3. Концепция цели 

Чаще всего -квадра мотивирует свои действия желанием позитивных перемен, исходя из 

убеждения, что новое всегда лучше старого. В некотором смысле -квадра лишена исторической 
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памяти. На самом деле деятельность -квадры обусловлена переизбытком энергии, которую эта 

квадра преобразовывает в действия, идеи, и т. д. И насколько -квадра является творцом нового, 

настолько она является и разрушителем старого, то есть -квадра одновременно реализует и 

конструктивную, и деструктивную программы. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт не о двух 

компонентах одного процесса, а о двух разных процессах, идущих одновременно. 

Идеология -квадры может быть определена как «агрессия идеализма». Говоря образно, 

эта квадра в избытке производит те благие начинания, которыми впоследствии мостится дорога в 

ад. 

-квадра.  (ЭИЭ),  (ЛСИ),  (СЛЭ),  (ИЭИ) 

1. Структуры власти 

-квадральное общество — общество безраздельного господства «Я»: 

1. Тоталитарно-авторитарные режимы — монархии, деспотии, тирании — государства вождя. 

2. Анархия — отсутствие вождя и обилие вождей. Множество ничем не связанных «Я». 

«В любой луже найдётся гад, своими размерами и иройством всех прочих гадов 

превосходящий», — примерно так описывал суть -квадральных режимов Салтыков-Щедрин. 

«Я»-обществам присуща жёсткая иерархическая структура, причём степень выживаемости 

государства напрямую зависит от степени свободы миграции по иерархической лестнице. Чем 

проще переход из одного социального слоя в другой, тем более устойчива система. 

В -обществах в отношении власти действуют две устремлённые навстречу друг другу 

тенденции. С одной стороны, любая власть узурпируется тем, у кого есть личная сила и авторитет. 

С другой — общество охотно делегирует всю полноту власти тем, кто обладает силой, властью и 

авторитетом. Человек, находящийся на вершине социальной пирамиды, перестает быть человеком 

и отождествляется с Богом. Типичные императорские титулы: Сын Божий (в буквальном, а не в 

переносном смысле), Богоравный, Богоизбранный и т. д. А поскольку он не человек, то и его 

деятельность не сопоставима с человеческой и не может быть оценена по человеческим меркам. 

Это часто помогает удерживаться безумцам у власти, и делает властителей безумными. 

Хаос, в который ввергает общество -квадра, может быть преодолён только жёсткими и 

жестокими методами. Таково однозначное мнение -квадры. И в 9 из 10 случаев оно оправдано. 

Проблема -квадры в том, что и после преодоления кризиса она продолжает жить по законам 

военного времени, опираясь не столько на букву, сколько на дух закона, понимаемого более, чем 

вольно.  

Как и любое явление, решение вопроса о власти в ключе -квадры имеет свои 

положительные и отрицательные стороны, и зачастую оценка этих сторон разными людьми 

диаметрально противоположна. Чёткое определение границы между дозволенным и 

недозволенным ограничивает свободу личности, но и сводит на нет организованную 

преступность.  

Самым слабым и уязвимым звеном во властных структурах -квадры является личность 

слабого правителя, так же как сильный правитель автоматически делает структуру сильной. И при 

всех недостатках диктаторский режим зачастую оказывается единственным способом выхода из 

кризиса без помощи извне. 

2. Религиозные представления 

Религиозные представления характеризуются следующими положениями: 

1. Ориентация на снятие различий внутри и между социумами («ни эллина, ни иудея»); 

2. Стремление к единообразию, в том числе к единообразию в идеях. 
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-квадра может быть интерпретирована как протосоциум, не обладающий структурой. 

-квадра понимает свою задачу как создание структуры, и именно эта установка находит своё 

отражение в религиозных догматах 

Жесткая стандартизация и унификация религиозных идей, догматов и ритуалов в 

стремлении сцементировать своё общество и отграничить от чужих, (причём слова «свои», 

«чужие» являются ключевыми). 

Как правило, Герой-Творец уступает верховное место Богу-Вождю и Богу-Судье. Церковь 

как организация вписывается в общую схему управления социумом, а социум уже начинает 

отождествляться с государством. 

Моновласть в социуме практически неизбежно порождает моноидею, простую, а 

впоследствии и примитивную. В -квадральном социуме наблюдается фантастический 

психологический феномен — фанатизм, который может служить типирующим признаком -

квадральных обществ. Наиболее характерными -квадральными формами вероисповедания в 

целом являются католичество, мусульманство и дореволюционное православие, сменившееся 

марксистско-ленинской идеологией и кратким курсом ВКП(б). 

3. Концепция цели 

Структурировать хаос — главная и единственная задача -квадры. «В борьбе обретёшь ты 

право своё», — это уже к вопросу о методах. -квадра — единственная, формирующая свои цели 

чётко, однозначно, просто. «Наша цель — коммунизм». 

Структурированный хаос превращается в систему, а любая жёсткая система обречена на 

разрушение. -квадра как правило предпочитает жёсткие системы. 

Идеология -квадры может быть определена как «идеалистический реализм». 

Вооружённая такой идеологией, -квадра может добиться любой цели любой ценой. Собственно, 

идеалистов стоимость победы никогда и не волновала. 

-квадра:  (СЭЭ),  (ИЛИ),  (ЛИЭ),  (ЭСИ) 

1. Структуры власти 

В -квадре доминирует тенденция учесть мнение всех в принятии решения. Таких решений 

не бывает, поэтому -квадра не может принять никакое решение. Более точно — решения -

квадры продиктованы не столько стратегической перспективой, сколько сиюминутными 

обстоятельствами. В отличие от -квадры, -квадра полагает необходимым максимальную 

деконцентрацию власти, которая, в свою очередь, приводит к неопределённости законодательства. 

Несогласованность властей напрямую провоцирует существование взаимоисключающих законов. 

-квадра при составлении законов использует принцип «Запрещено всё, что не разрешено», -

квадра — «Разрешено всё, что не запрещено». Фактически, это приводит к отсутствию границы 

между запрещённым и разрешённым. Наказание определяется исходя из буквы закона, но 

поскольку для каждого закона существует контрзакон, фактически наказание определяется 

общественной моралью. Установка «дать обидчику в морду» меняется на установку «обратиться к 

адвокату». Безусловно, первая установка позволяла решать споры намного быстрее и значительно 

дешевле. «Мы»-общество ориентируется не на лидера, а на посредственность, при этом средний 

уровень постоянно занижается. Самым странным в «Мы»-обществе является мнение о 

непогрешимости большинства, притом, что сам количественный фактор большинства не 

определён. Структуры власти, создаваемые -квадрой, чаще всего определяют как 

демократические, причём демократия полагается чуть ли не высшей формой общественного 

развития. На самом же деле путь -квадры ведёт в тупик, из которого нет выхода, потому что 



Международный институт соционики 

 
 

 
34  № 2, 2000 

 

-квадральное общество существует в основном за счёт инерции, полученной от -квадральных 

обществ. Социумы -квадры не имеют возможности определить цель изнутри. 

Исторически -квадральным обществам соответствуют Нидерланды после Первой в 

Европе буржуазной революции, Женева при Кальвине, современные Соединённые Штаты 

Америки. 

2. Религиозные представления 

«Мы»-общество ориентировано, прежде всего, на растворение понятия «Я». Поэтому 

религиозные представления -квадры в первую очередь призваны компенсировать стремление 

личности сохранить себя от распада. Наиболее ярко эти идеи отражает протестантизм. Для 

религиозных представлений -квадры характерны следующие особенности: 

1. отсутствие посредника в общении между человеком и Богом; 

2. неунифицированность ритуалов; 

3. формальный подход к вере, часто интерпретируемый как веротерпимость. 

К сожалению, символы веры -квадры не только не могут противостоять распаду, но, 

наоборот, способствуют дезинтеграции личности. Несогласованность прав и обязанностей в 

социуме приводит к уничтожению института семьи, исчезновению тайны личной жизни. Гамма-

квадра ориентирована прежде всего на форму, и в производстве формы ей часто удается добиться 

совершенства. 

Религиозные представления -квадры маскируют различия между социальными группами, 

тогда как религиозные представления -квадры учитывают их и направлены на их преодоление. 

Священник -квадральной религии отмечен благодатью, ведёт особый образ жизни и тем самым 

оказывается выделенным из числа сограждан. У баптистов же пастор выбирается из числа мирян, 

то есть он не проходит специальную подготовку, а снисхождение на него благодати носит 

стихийный и неорганизованный характер. В результате -квадральные религии — католицизм, 

буддизм и православие — в общем являются более мощным барьером на пути дезинтеграции 

личности. 

Еще одной особенностью 3-квадральных религиозных представлений является отсутствие 

конечной цели развития, то есть понятие времени отсутствует как в линейной, так и в цикличной 

трактовке. 

3. Концепция цели 

Л. Н. Гумилёв нашёл очень точные слова, характеризующие цели -квадры — эгоизм и 

потребление. Духовная инфляция порождает явление, которое можно охарактеризовать как 

«щедрая жадность» — накопление и растрата, не подкреплённые никакими духовными 

стимулами. Методы действия -квадры обусловлены, прежде всего, необходимостью реагирования 

на сиюминутные изменения ситуации. 

Идеология -квадры может быть определена как прагматический материализм. Такая 

идеология обеспечивает сытость, материально-потребительское изобилие и вместе с этим 

реверсирует уникальный акт творчества в конвейерно-технологический процесс. Примитивизм как 

синоним общедоступности. 

-квадра:  (ЛСЭ),  (ЭИИ),  (ИЭЭ),  (СЛИ)  

Сегодня -квадральных социумов и государств нет. Можно строить предположения — 

почему, и какими они должны были бы быть, но анализировать реальные -квадральные социумы 

невозможно. С очень большой долей допущения можно предположить, что некоторые племена 
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австралийских аборигенов могут быть классифицированы как -квадральные, исходя из того 

экологического равновесия, которое им удавалось установить.  

Компромиссом между структурами власти «Я»- и «Мы»-обществ служит конституционная 

монархия, но это скорее идеальное представление, чем реальное соответствие. Теоретически 

структуры власти -квадральных социумов обеспечивают идеальный баланс между 

потребностями и возможностями индивидуума и социума.  

Характеризуя структуры власти -квадры, мы можем предположить, что они должны быть 

близки матриархальным способам управления. Им может быть присущ консерватизм, система 

запретов и ограничений, сдерживающих процесс развития. В -квадральном обществе 

предполагается, что прогресс является злом, и в целом усилия членов этого общества 

направляются на то, чтобы его остановить.  

Одна из главных проблем -квадральных обществ в том, что, с одной стороны, они 

создают благоприятные условия для возникновения социальных бунтарей, не согласных жить как 

все и полагающих ломку традиций своим священным долгом. С другой стороны, -квадральное 

общество не имеет механизма защиты перед такими бунтарями. Альфа-квадра зарождается внутри 

дельта-квадры. Мечты об объединении, разумном и добровольном, о Вселенской Религии, о 

возможностях отказа от насилия кажутся для -квадры осуществимыми. Но всё это предполагает 

невероятно высокий уровень сознательности и разумности общества в целом и каждого в 

отдельности, чем тот, который существует (и может существовать) реально. 

Как правило, общество, строящееся на принципе -квадры, не учитывает фактор 

критической массы. «Каждый сенатор — порядочный человек, но Сенат в целом — ужасное 

чудовище». Идеология -квадры может быть определена как идеалистический гуманизм. К 

сожалению, идеалистические гуманисты при социальных катаклизмах гибнут в первую очередь. 

Можно назвать несколько моментов в истории, когда к власти могла прийти -квадра — 

конец XIX – начало XX века в России (конституция Лорис-Мелика, созыв Учредительного 

собрания, Февральская революция).  

Противоречия 

Альфа и дельта квадры являются переходными этапами при выборе обществом своего 

пути развития. Реально мы должны учитывать только два пути — путь квадр  и . Бета- и гамма-

общества находятся в тотальном антагонизме по отношению друг к другу. Синтез их идей 

невозможен, а слепое копирование способов жизни на уровне этноса приводит к деструкции 

этноса. Борьба между жизненными идеалами  и  обществ до сих пор являлась одним из 

важнейших условий социального прогресса. Рим и Карфаген, католики и протестанты, Советский 

Союз и Америка — наиболее очевидные примеры. Надо заметить, что общество -квадры 

допускает возможность перерастания в -общество, тогда как путь  ведёт в тупик, который не 

сразу заметен. 

Заключение 

Нет хороших и плохих обществ. Более того, в каждом реально существующем обществе, в 

каждом реально существующем государстве можно найти признаки всех четырёх квадр. 

Комбинация этих признаков, как правило, уникальна, и именно она даёт возможность различать 

общества относительно друг друга. Теоретическое понимание особенностей каждой квадры 

позволяет выявлять наиболее характерные черты каждого общества, доминирующие в нем 

тенденции и делать обоснованные предположения о перспективах развития.  
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