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В статье на основе анализа и реконструкции античной методологии рассматриваются подходы к этно- и исторической психологии. 
Эти сравнительно новые области психологического и философского знания развертываются из основ античного мировоззрения, явля-
ющегося базовым по отношению ко всей современной европейской цивилизации. В качестве основополагающего античного концепта 
рассматривается учение Гиппократа о темпераментах, представленное сквозь призму натурфилософии и диалектики стихий.
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Античное представление о темпераменте

Учение о темпераментах, по существу, является фунда-
ментальной базой современной психологии, в то время как 
его реальные основы укоренены в мировоззрении Антич-
ности и, соответственно, принадлежат к иной методологии, 
чем новоевропейский рационализм. Такая ситуация являет-
ся, по своей сути, чрезвычайно характерной, отражая базо-
вую роль влияния Античности на становление цивилизации 
Европы, — поскольку построение науки новоевропейского, 
рационального характера осуществлялось исходя из более 
широких, общих и универсальных оснований, в рамках 
философской метафизики Античности.

В качестве характерного примера применения мето-
дологии Античности по отношению к становлению науки 
новоевропейского, рационального типа можно отметить 
дидактическую концепцию Яна Амоса Коменского, выстро-
енную в целом на античном основании. 

Принятое в наше время определение темпераментов 
с учетом только внутренних свойств и качеств человека 
противоречит в сущности традиционному характеру миро-
воззрения Античности, ориентированному на взаимодей-
ствие макрокосма с микрокосмом, и является более позд-
ней, ограниченной в эпоху христианства интерпретацией.

Поэтому с позиции античной философии представля-
ется необходимым рассмотреть учение о темпераментах 
в русле базового мировоззрения и мировосприятия Антич-
ности посредством диалектики стихий и взаимосвязи ма-
крокосма с микрокосмом. Осуществлению задачи данной 
реконструкции и посвящается конкретное исследование.

В рамках системы традиционного мировоззрения мир 
воспринимался как воплощение стихийных сил или на-
чал с характерной ситуацией их взаимоперехода. Это 
мировосприятие, широко распространенное на Древнем  
Востоке, отчетливо прослеживается также и в античной 
Греции, осуществлявшей процесс заимствования, рациона-
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лизации и демократизации древневосточного жреческого 
знания в условиях Европы. 

Общая методология Античности является, по сути, от-
ражением идеи обретения и сохранения баланса между 
макрокосмом как природой в целом и микрокосмом в лице 
человека. Для такой методологии чужда в своей основе 
сама идеология развития, господствующая в последние 
века в Европе. Процесс изменения понимается не как раз-
витие, усовершенствование и движение по направлению 
к чему-то высшему, а в плане смены фаз, в виде циклич-
ности.

Закономерность смены фаз, стихий, присущая приро-
де или макрокосму, свойственна и человеку. Человек как 
микрокосм осознает эту цикличность, обретает единство 
с природой, что и обуславливает процесс его существова-
ния в целом. Очевидно, что такое понимание, в отличие от 
принятой сегодня базовой идеологии развития, обладает 
ярко выраженным вневременным характером, поскольку 
не предполагает изменения в отрыве от природы и, есте-
ственно, ни в коей мере не противоречит ей. Изменяясь 
в соответствии с процессом эволюции природы, макрокос-
ма, сам процесс существования общества и человека обре-
тает постоянство, вечность, проходя все фазы, свойственные 
мирозданию в целом.

Проанализируем, а фактически произведем попытку ре-
конструкции учения о темпераментах в контексте древне-
греческого мировосприятия, полагая, согласно Гиппократу, 
что темпераменты подразделяются на четыре основных 
типа: меланхолический, холерический, флегматический 
и сангвинический.

В греческой культуре древневосточная концепция сти-
хий подверглась осмыслению и рационализации с позиций 
философии, что придало последней состояние стихийной 
диалектики, т.е., по сути, диалектики, основанной на пони-
мании взаимосвязи и взаимодействия стихий.

Поэтому, будучи рассмотренным в общих рамках антич-
ного мировоззрения, учение Гиппократа о темпераментах 
вполне может быть соотнесено с понятием и представле-
нием о четырех стихиях, которые могут иметь свойства, вы-
раженные не только во внутренних качествах и свойствах 
человека, но и являющие собой манифестацию определен-
ных внешних сил. Можно сказать и так, что силы эти, как 
и стихии, могут быть представлены и реализованы в лице 
определенных качеств человека.

В рамках античной философии традиционно выде-
ляются четыре главных стихийных начала — вода, огонь, 
земля и воздух, — которые имеют выраженные гендерные 
свойства, определяемые степенью активности или под-
вижности стихий. По своему характеру два из них — огонь 
и воздух — представляются мужскими и активными, а два 

других — вода и земля — пассивными и, по своей сути, жен-
скими началами. 

Известно, что активность, проявляющаяся в большей 
степени в сфере духа и науки, присуща мужскому нача-
лу. Следуя традиции, активные, духовные стихии — воз-
дух и огонь — считаются мужскими. В силу подвижности 
и активности эти стихии не являются стабильными, и, соот-
ветственно, мужская психика является менее устойчивой 
и стабильной по сравнению с женской. 

Пассивные и менее подвижные стихии — вода и земля — 
рассматриваются в роли проявления женского, пассивного 
и материального начала, с присущей им большей стабиль-
ностью и устойчивостью качеств.

Поэтому взаимопереход стихий вполне можно рассма-
тривать с точки зрения взаимоперехода женских и мужских 
начал, что, в принципе, сближает данную концепцию с мо-
надой даосизма. Взаимодействие стихий может носить как 
порождающий, прямой, так и уничтожающий, обратный по 
направленности характер. Близкая модель, основанная на 
взаимодействии пяти первоэлементов и начал, представ-
лена в рамках китайской философии. Примечательно, что 
общий базовый принцип природосообразности в педаго-
гической концепции Я.А. Коменского  [14], как отражаю-
щий влияние макрокосма, также раскрывался посредством 
главных фаз, подразделенных на четыре четвертьфазы, или 
части, в отношении этапов обучения.

Говоря о фазовом характере процессов в рамках пони-
мания философов и мудрецов Античности, существенно от-
метить, что Земля для древних представлялась диском, на-
правления пространства или части света которого, опять же, 
могут быть представлены посредством четвертьфаз. 

Типы темпераментов

Обращаясь к проблеме темперамента, отметим, что 
общими критериями для подразделения темпераментов 
являются степень возбудимости, основанная на скоро-
сти протекания психической реакции, и сила протекания 
психи ческих процессов.

С точки зрения возбудимости все темпераменты воз-
можно разделить на быстро- и сильно- или слабо- и мало-
возбудимые. К числу быстровозбудимых темпераментов 
относятся меланхолический и холерический. В свою оче-
редь, слабовозбудимыми являются флегматический и санг-
винический темпераменты.

Наличие высокой или быстрой возбудимости предпо-
лагает иррациональность личностного склада и преоб-
ладание эмоций, поскольку возбуждение в лице эмоцио-
нальной сферы способно перекрывать собой и тормозить 
мыслительный процесс. Быстровозбудимость, свойственная  
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иррациональным типам темперамента, изначально предпо-
лагает стимуляцию мыслительной реакции, в то же время 
процессы возбуждения приводят к торможению мысли-
тельных процессов, которые перекрываются влиянием со 
стороны эмоциональной сферы. В силу этого представи-
телям быстровозбудимых типов темперамента присуща 
иррациональность действий, поведения и мышления.

Напротив, слабовозбудимым темпераментам по причи-
не меньшей импульсивности присуща в личностном аспек-
те большая рациональность.

Руководствуясь критерием степени силы протекания 
психических процессов, все темпераменты подразделяются 
на слабые, как меланхолик и флегматик, и, соответственно, 
сильные — холерик и сангвиник. 

Сила психической реакции, по сути, предопределяет 
общую направленность на внешний мир или мир внутрен-
ний, как экстра- или интровертированный склад личности. 
Представителям слабых темпераментов присуща интровер-
сия, стремление замкнуться и уйти от окружающего мира, 
поскольку для них просто психически обременительно ему 
противостоять. В силу этого для них свойственно преоб-
ладание состояния пассивности.

Сильным темпераментам присуща экстраверсия, по-
скольку им хватает силы для противостояния, для выхода, 
открытости во внешний мир. Их психологической характе-
ристикой и свойством, соответственно, является активность.

В итоге мы получаем четыре основных типа темпера-
мента с присущими им свойствами.

1. Сильно-, или быстровозбудимый слабый темпера-
мент — меланхолический, ему свойственна иррациональ-
ность, интроверсия, пассивность.

2. Сильно-, или быстровозбудимый сильный темпера-
мент — холерический, которому присуща иррациональ-
ность, экстраверсия, активность.

3. Слабо-, или медленновозбудимый слабый темпера-
мент — флегматический, с характерной для него рациональ-
ностью и интроверсией, отражающей пассивность.

4. Слабо-, или же медленновозбудимый сильный темпе-
рамент — сангвинический, при рациональности и экстра-
версии с активностью.

Итак, мы можем наблюдать чередование слабых и силь-
ных типов темперамента при смежности слабо- и сильно-
возбудимых.

Очевидно, с ростом общей степени рациональности 
степень возбудимости заметно уменьшается. Можно от-
метить, что уменьшение степени возбудимости приводит 
к повышению степени рациональности. При этом возрас-
тание силы темперамента и, соответственно, экстравер-
тированности взаимосвязано и обуславливает усиление 
рациональности. Холерик изначально более рационален 

по сравнению с меланхоликом, а сангвиник — по сравне-
нию с флегматиком.

Уменьшение степени возбудимости предполагает воз-
растание рациональности и устойчивости личности. Даже 
слабый и интровертированный темперамент — флегма-
тический — в силу присущей ему слабой возбудимости 
значительно рациональнее, и такой человек устойчивее 
к внешнему миру, чем обладатель сильного холерического 
темперамента. При этом сангвинический темперамент как 
экстравертированный и сильный более рационален, чем 
темперамент флегматический. 

С точки зрения древнегреческого мировосприятия,  
быстровозбудимые типы темперамента, такие как холе-
рический и меланхолический, выступают отражением по-
движных мужских, а темпераменты слабовозбудимые, как 
флегматический и сангвинический — пассивных, женских 
стихий и начал.

Стихии более активного характера закономерно от-
ражают большую активность, силу темперамента. Огонь — 
стихия изначально более активная и сильная, чем воз-
дух — отражает и изобличает сильный, быстровозбудимый 
темперамент холерический. И в то же время воздух как 
менее активное, подвижное начало характеризует слабый 
темперамент меланхолика. Земля в качестве стихийного 
начала по определению инертнее, пассивнее, чем вода, 
и отражает более пассивный темперамент флегматического 
типа, в то время как вода в качестве стихии характерна 
в отношении сангвиника [7].

География темпераментов

Стихии в понимании Античности соотносились с направ-
лениями света. Земля в античном представлении и миро-
восприятии понималась в виде круга с центром, располо-
женным в Европе — очевидно, в самой Греции. Для древних 
стран, при невысоком еще уровне развития географиче-
ского знания, вполне закономерно было представлять 
принадлежащую им территорию в качестве центра мира 
и вселенной. Таким, к примеру, было понимание географии 
и в Китае, именовавшем себя «Серединным государством, 
или же империей», т.е. империей, располагающейся в цен-
тре всего мира [8].

В Европе в период Античности центр располагался 
в Средиземноморье. Еще Платон в своих трудах упоминал 
о том, что человечество долгие века сидело вокруг Среди-
земного моря, как лягушачий выводок вокруг болота. Евро-
пейские цивилизации Античности, Древние Греция и Рим, 
имевшие обилие колоний, строились вокруг Средиземного 
моря, чем и было обусловлено само его название. Извест-
но, что использование водных коммуникаций наиболее  
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эффективно с точки зрения транспортировки грузов. Сре-
диземное море служило делу интеграции, сближения, вза-
имодействия разных культур.

При этом в роли центра изначально выступали части 
побережья, наиболее вдававшиеся в море, как тот же Бал-
канский или Апеннинский полуострова [4]. И конечно, во-
все не случайно, что именно на этих территориях возник-
ли древние цивилизации Античности, охватывавшие все  
Средиземноморье, — эти регионы, были наиболее удоб-
ными с позиций управления [1; 11]. Греция по сути пред-
ставляла собой центр восточного Средиземноморья, Рим 
в большей мере выполнял роль центра западного. 

Если рассматривать всю территорию Западной Европы 
с современной точки зрения, то ее географическим цен-
тром будет Чехия, что в целом также не меняет общей сути 
древнегреческой модели.

Таким образом, для учения о стихиях, равно как и для 
гиппократова учения о темпераментах, принципиально ха-
рактерен европоцентризм.

Соотнесение стихий и типов темперамента с опреде-
ленными частями света без особого труда способно обна-
руживать характер и начало соответствия. Очевидно, что 
наличие стихии огня в наибольшей степени характеризует 
жаркий и горячий Юг, в то время как стихия земли, особен-
но при взгляде с точки зрения Балкан, — это, конечно, Север. 
Вода будет представлена Западом, с развертывавшейся 
за Геркулесовыми столбами Атлантикой, о существовании 
которой эллины, равно как и финикийцы, знали весьма 
хорошо. И наконец, Восток с присущей ему вследствие 
фактора континентальности летней жарой, а в зимний пе-
риод — морозами и холодами, будет выражен изменчивой 
стихией воздуха.

Рассматриваемое распределение стихий по частям све-
та вполне отражает характерные для жителей этих терри-
торий качества и свойства темперамента.

Так, в частности, жители Юга отличаются высокой воз-
будимостью и импульсивностью, эмоциональностью, что 
соответствует холерическому темпераменту. Несложно 
обратить внимание на то, что южанам особенно присуще 
свойство экстраверсии.

Для северян присуще слабое проявление начала или 
свойства возбудимости. При малой силе протекания психи-
ческой реакции это проявляется в определенной затормо-
женности психоэмоционального характера. Господствующий 
здесь флегматический тип и характер темперамента опре-
деляет большую рациональность и ориентацию на практику, 
при проявлении общей интровертированности личности.

Начало Запада, в лице стихий воды, определяет боль-
шую устойчивость, активность и рациональность, выражен-
ную в форме экстраверсии. 

И, наконец, Востоку, по причине быстрой возбудимости 
меланхолического типа темперамента, в целом характер-
на наименьшая устойчивость и нестабильность. Общая 
слабость темперамента как отражения процесса проте-
кания психической реакции, характеризует меланхолика 
как интроверта.

С позиции античного мировоззрения, Юг, соответствен-
но, представлен обладателями холерического типа темпе-
рамента, Север — флегматиками, Запад — сангвиниками, 
а Восток — меланхоликами.

Необходимо только помнить, что сама система древ-
негреческого мира, в сравнении с миром христианским, 
в принципе достаточно статична, неподвижна, и накал  
страстей в целом не характерен для нее.

Рациональный и иррациональный  
характер личности

Определив, что степень возбудимости или скорость 
возбуждения отражает свойство иррациональности и ра-
циональности, а степень силы протекания психической 
реакции — характеристику с позиции экстра- и интро-
вертированности личности, можно отметить, что в основе 
личностной характеристики и качеств сообразно типам 
темперамента лежит определение или оценка на осно-
ве шкал «рациональность-иррациональность» и «экстра-  
и интровертированность».

Оценивая темпераменты в соответствии со шкалой 
возбудимости, следует отметить, что темпераменты, харак-
теризующиеся высокой степенью возбудимости, выступа-
ют в качестве иррациональных. К их числу принадлежат 
меланхолический и холерический типы темперамента. 
И в свою очередь, для маловозбудимых темпераментов 
присуще качество рациональности, что характерно для 
темпераментов флегматического или сангвинического типа.

Оценка и характеристика с позиции критерия силы 
психической реакции отражает, соответственно, начало 
или свойство интроверсии при слабой силе протекания 
психической реакции, что характерно в отношении темпе-
рамента меланхолического или флегматического типа [6; 9]. 
В подобном случае мы можем вести речь о холерическом 
и сангвиническом типах темперамента.

Таким образом, руководствуясь критериями степени 
возбудимости, отражающими свойства личности по каче-
ствам рациональности и иррациональности или по степени 
силы протекания психической реакции, которая проявляет-
ся в наличии интро- или экстраверсии, мы можем выделить 
четыре основных варианта качества личности:

 � иррациональный интроверт, соответствующий мелан-
холическому типу темперамента, с высокой возбуди-
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мостью и малой, слабой силой протекания психической 
реакции;

 � иррациональный экстраверт, который соответствует 
темпераменту сангвинического типа, при высокой воз-
будимости и большой силе протекания психической 
реакции;

 � рациональный интроверт, обладающий низкой, слабой 
возбудимостью при слабой силе протекания психиче-
ской реакции — флегматик;

 � рациональный экстраверт при низкой, слабой возбуди-
мости и большой силе протекания психической реак-
ции — сангвиник [2; 3].
Такая дифференциация интересна прежде всего тем, что 

переводит свойства темперамента (психическое значение)  
в плоскость собственно социального значения [10]. Вместе 
с тем следует отметить, что начало или свойство темпера-
мента не обладает безусловным, доминирующим качеством 
влияния на личность. Поэтому данное деление в большей 
степени касается не только оценки темперамента индивида, 
но и характеристики субъекта более крупного масштаба, 
имеющего национальное значение и свойство.

Активный и пассивный характер личности

Исходя из понимания того, что слабые типы темпера-
мента обладают малой силой протекания психической 
реакции и являются по своему характеру интровертиро-
ванными, а сильные обладают большой силой протекания 
психической реакции и являются экстравертированными, 
можно также выделить критерии активности-пассивности. 

Интровертированность личности, как обращенность ее 
к внутреннему миру, предполагает в большей степени пас-
сивное начало, в то время как направленность на внешний 
мир и экстраверсия — активное начало. Следует отметить, 
что, по мере уменьшения возбудимости, сопровождающе-
гося возрастанием рациональности, степень активности 
закономерно возрастает. Так, флегматик по определению 
активнее, чем меланхолик, а сангвиник — по сравнению 
с холериком. Активность в плане качеств и специфики 
стихий получает непосредственно психологическое под-
тверждение.

При этом возрастание степени активности в лице ра-
циональных типов темперамента проявляется не только 
в отношении слабых или сильных его вариантов, пред-
ставляя собой некий общий и универсальный принцип. 
Степень активности флегматика, как результат и следствие 
его рациональности, способна превышать активность хо-
лерического типа темперамента, компенсируя определя-
ющий активность фактор силы протекания психических 
процессов [15; 16].

Конечно, это совсем не означает, что флегматик про-
являет большую активность во всех ситуациях. Просто 
в процессе возрастания степени рациональности актив-
ность изменяет свой характер, выражаясь в общей эффек-
тивности поступков или действий человека. Если сравнить 
флегматика с холериком, степень активности последнего, 
как обладающего сильным типом темперамента, окажет-
ся скорее всего выше. Однако его действия будут в боль-
шей мере иррациональными, усилится эмоционально- 
чувственный фон, что может привести к аффективному ре-
зультату. О подобной ситуации как раз и говорится, что 
«дурная голова ногам покоя не дает» и в результате полу-
чается «много шума из ничего».

Пассивность флегматического, рационального типа тем-
перамента обуславливается слабой силой протекания пси-
хических процессов и интровертированностью личности, 
но компенсируется за счет рациональности, существенно 
повышающей его эффективность. Поэтому при проявлении 
видимой активности действия флегматика окажутся более 
эффективными. Иными словами, КПД флегматика, явля-
ющегося слабым типом темперамента, превосходит КПД 
холерика, представляющего собой темперамент сильный. 
Тот факт, что сангвиник как сильный и рациональный темпе-
рамент будет более активным и эффективным, чем холерик 
и флегматик, очевиден.

Таким образом, следует отметить, что типы темпера-
мента, имеющие рациональную основу, являются по своей 
сущности более активными и эффективными.

Сообразно критериям степени возбудимости, учитыва-
ющих рациональность и иррациональность, а также актив-
ность протекания психической реакции личности, можно 
выделить следующие типы:

 � иррационально-пассивный тип, соответствующий ме-
ланхолическому типу темперамента; 

 � иррационально-активный тип, как соответствующий 
холерическому типу темперамента;

 � рационально-пассивный тип, соответствующий флегма-
тическому типу темперамента;

 � рационально-активный тип как соответствующий санг-
виническому типу темперамента.
Такой параметр, как интроверсия, закономерно проводит 

«идеализацию», в то время как экстравертированный тип бо-
лее склонен к практике. Причина заключается в слабом или 
сильном типе темперамента, который программирует и ре-
ализует возможности активного общения и взаимодействия 
или, наоборот, устремлен к замкнутости и уходу во внутрен-
ний личностный мир [12]. Как правило, замкнутость связана 
с неадекватностью оценки окружающей реальности [13].

В соотношении с критерием активности-пассивности 
очевидно, что уменьшение степени активности и усиле-
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ние начала интроверсии обуславливает идеалистиче-
скую ориентацию, в то время как наличие активности 
у экстравертированной личности способствует форми-
рованию и развитию практической направленности или 
интереса.

На основании рассмотренных критериев рационально-
сти и иррациональности как отражения скорости процессов 
возбуждения, а также идеальной или практической на-
правленности, характеризующей силу темперамента, и его 
интро- и экстравертированности, можно выделить четыре 
вида качеств личности: 

 � иррационально-идеалистический как идеально- 
ориентированный, проявляющийся при темпераменте 
меланхолического типа;

 � иррационально-практический  — практико- 
ориентированный, проявляющийся при темпераменте 
холерического типа;

 � рационально-идеальный — идеально-ориентированный, 
проявляющийся при темпераменте флегматического 
типа;

 � рационально-практический — практико-ориентирован-
ный, проявляющийся при темпераменте сангвиниче-
ского типа.
При этом иррациональность увеличивает и усиливает 

идеальную направленность, снижая степень эффективности 
и продуктивность деятельности личности.

В рассматриваемых вариантах, основанных на вы-
делении критериев рациональности-иррационально-
сти, а также идеальной или практико-ориентированной 
личности, можно говорить о направленности интересов 
личности, определяющих характер ее социальной дея-
тельности. Комплексный подход к рассмотрению темпе-
раментов личности позволил нам не только рассмотреть 

психологический аспект, но и прийти к социальному зна-
чению темперамента как качества личности, что позволяет  
перейти к психологической оценке непосредственно  
общественных явлений и процессов.

Заключение

Мы определили четыре основных и главных варианта 
личностного плана.

1. Иррациональный, с идеально-ориентированной  
направленностью и характером, идеальной ориентацией 
деятельности и интересов.

2. Иррациональный, с практико-ориентированной на-
правленностью, практической ориентацией и характером 
деятельности и интересов.

3. Рациональный, с идеально-ориентированной направ-
ленностью, идеальной ориентацией и характером деятель-
ности и интересов.

4. Рациональный, с практико-ориентированной на-
правленностью и характером, практической ориентацией 
деятельности и интересов, которые, по сути, образуют все 
богатство и своеобразие общественных систем и личной 
деятельности в европейской культуре.

Следует отметить, что дальнейший анализ культуры 
может быть осуществлен на основании синтеза двух пред-
ставленных параметров. Один параметр — рациональность- 
иррациональность, который отражает содержательный 
аспект и способ деятельности, а второй характеризует прак-
тическую или идеальную ориентацию, ее направленность, 
общий характер. Однако данные параметры на практике 
реализуются в синтезе, они неразделимы друг от друга 
и выделены- нами по отдельности лишь в интересах непо-
средственно научного анализа.
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