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Аннотация
Эта книга для тех, кто хочет взглянуть на себя и на

других новым взглядом и ответить на важнейшие вопросы для
каждого: В какой сфере максимально реализуется данный мне
творческий потенциал? Куда направить своего ребёнка, чтобы он
был счастлив и успешен? Кого брать в партнеры и в команду?
Что ожидать от своего супруга? Как улучшить отношения с
окружающими? В книге дана конкретная схема определения типа
человека. Это учебник по эниостилю и для начинающих, и для
опытных практиков.
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Для кого эта книга

 
Для тех, кто желает глубже узнать себя, понять свои силь-

ные и  слабые стороны, выбрать сферу своей реализации
и комфортный режим активности и отдыха.

Для врачей, юристов, педагогов и всех тех, чья деятель-
ность напрямую связана с людьми и общением.

Для практических психологов и психотерапевтов, занима-
ющихся консультированием, коучингом и терапией.

Для специалистов, занимающихся профориентацией
и подбором кадров.

Для руководителей, менеджеров и всех тех, кто управляет
коллективами и создаёт команды.

Для тех, кто продаёт товары и услуги, работает с возраже-
ниями клиентов, пишет продающие тексты.

Для тех, кто воспитывает детей, строит отношения в се-
мье с супругами и родителями.

Для тех, кто изучает эниостиль – стиль энергоинформаци-
онного обмена человека – и желает иметь настольную кни-
гу – учебник по эниостилю.



 
 
 

 
Про что эта книга

 
Эта книга про тебя, читатель! В ней ты узнаешь и себя,

и многих из своего окружения. Во все времена самым инте-
ресным для человека остается он сам. А со стороны и изнут-
ри многие люди на себя смотрят не часто. Но это очень вы-
годно и полезно делать хотя бы иногда.

В этой книге я поддерживаю типологическое мышление
и опираюсь на него. Это значит, что если Вы разделяете ти-
пологическое мышление, то может продолжать её читать.
Типологическое мышление  – это про то, что есть опреде-
лённые закономерности в том, как ведут себя люди, как они
двигаются, как они выглядят и как они думают, как они ре-
агируют на то или иное событие, на поведение другого че-
ловека. Закономерности позволяют выделить типы энерго-
информационного обмена. Если Вы категорически против
типологического мышления и считаете, что все люди абсо-
лютно уникальны и нельзя выделить общие закономерности,
определённые группы людей с похожими чертами во внеш-
ности или в характере, то Вам читать эту книгу определённо
не стоит, поскольку удовольствия от подтверждения своего
мнения Вы не получите.

Книга основана на психофилософии и психологической
культуре с названием «эниостиль», разработанной Тамарой
Григорьевной и Анатолием Леонидовичем Панченко. Много



 
 
 

лет я являюсь их учеником, при этом сам обучаю типологии
«эниостиль» своих учеников.

Я пришёл к  эниостилю через управленческую деятель-
ность. В студенческие годы мне довелось руководить уни-
верситетской молодёжной организацией с названием «Союз
молодёжи» в Красноярском государственном медицинском
университете. И  в  процессе руководства я ощущал очень
большие дефициты знаний и  навыков в  управлении. Ведь
студентов-врачей учат медицинским дисциплинам и очень
мало управлению, что, собственно, правильно. Я начал се-
бя дополнительно готовить: читал много управленческой ли-
тературы, посещал семинары, лекции и тренинги, пробовал
внедрять всё, до чего мог дотянуться в сфере управления.
Что-то приживалось, что-то нет. И я мечтал об универсаль-
ном понимании того, как устроено управление. Чтобы была
понятная картина того, как управлять конкретным челове-
ком или группой людей, как создать благоприятные условия
для их работы, как эффективно мотивировать. Чтобы всё
было как на ладони. Не калейдоскоп деталей, которые посто-
янно меняются, а целостное понимание того, как управлять.

И ответ на мой запрос пришёл несколько позже – но в та-
ком виде, в каком я даже представить себе не мог. Оказа-
лось, что управление может быть очень понятным и очень
интересным, даже казаться увлекательной игрой, если очень
хорошо представляешь, кем управляешь, кто и с кем в ко-
мандах вступает в какие отношения. Кто любит ответствен-



 
 
 

ность, а кто её не приемлет? Кто любит обязанности, а кто их
не выносит? Кто генератор идей, кто хранитель порядка, кто
лучший коммуникатор, а кто предпочтет общению с людьми
общение с бумагами?

А потом я увидел другую сторону типологии, она позво-
лила мне самому взглянуть на себя иначе. Помогла мне са-
мому определиться с направлениями деятельности. Помогла
другими глазами смотреть на членов моей семьи, моих парт-
нёров, коллег, друзей и приятелей. Весь мир стал открывать-
ся новой стороной, люди вновь стали интересны, как в дет-
стве, когда только их узнаешь. А я именно заново узнавал
людей. Это может произойти и с Вами – конечно, при Вашем
желании и определённых усилиях с Вашей стороны.

Эниостиль стал основой для консультирования людей, се-
мей и команд. Существует множество психотерапевтических
методик, но ни в одной из них не говорится, у каких типов
людей применять одни приёмы, а  у  кого будут эффектив-
нее другие. Без понятной «карты местности» это делать до-
вольно трудно. Опытные психологи и психотерапевты при-
ходят к этому вопросу интуитивно, во многом неосознанно.
Но сколько должно пройти для этого лет? От 15 до 20 лет
ежедневной работы! Но если иметь понятную и эффектив-
ную модель описания особенностей людей, это можно де-
лать в разы эффективнее и быстрее. Сократить путь к про-
фессионализму на десяток лет! То же самое касается и про-
цессов подбора кадров и формирования команд. Благодаря



 
 
 

этой книге можно сэкономить много времени за счёт чужого
опыта! Этого я Вам и желаю, мои читатели и ученики! Сей-
час для меня типология – это не одна из тем в психологии,
не раздел, а способ мышления и восприятия мира, часть мо-
ей психологической культуры.

В этой книге я обобщаю то, что знаю и через что прошёл
на практике на данный момент времени. Высшее медицин-
ское образование, интернатура, ординатура и  аспирантура
по управлению, дополнительная подготовка по психологиче-
скому консультированию, десятки семинаров, курсов и тре-
нингов, собственный опыт управления, практической пси-
хологии, психотерапии и консультаций клиентов, практика
преподавателя, лектора и тренера позволили обобщить ин-
формацию в удобном для любого интересующегося челове-
ка виде. И в этой книге я описал моё собственное видение
и моё понимание психологической культуры «Эниостиль».
Это мой авторский взгляд, своего рода «Эниостиль. Видение
Вячеслава Богданова».

И ещё. Во введении хочу сказать, что я сам представитель
определённого типа. Поэтому и мысли, и стиль изложения,
и примеры будут в известной степени отражать мышление
людей в моем типе и в сходных типах. Но поскольку я про-
фессиональный лектор, тренер и преподаватель, я специаль-
но писал эту книгу так, чтобы она была максимально полез-
на, комфортна и интересна людям разных типов. В тексте я
обойдусь без излишка научных слов, но если их буду исполь-



 
 
 

зовать, то подробно поясню, что они означают в контексте
этой книги.

Верность любой теории всегда определяется уменьшени-
ем количества постулатов, которые остаются без объяснения
и доказательств. В начале книги постулатов будет довольно
много, но по мере раскрытия сути Вы увидите, что постула-
тов становится всё меньше и меньше. Постулаты постепенно
переходят в механизмы и смыслы и легко объясняются. Про-
сто для их объяснения нужно больше информации и иной
взгляд на процессы и явления социума и психологии людей.
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Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

В ТИПОЛОГИЮ
 

Некоторым кажется, что если у другого человека две ру-
ки, две ноги и есть голова на плечах, и анатомически и фи-
зиологически мы похожи, то и мыслим примерно одинаково.
Пройдя серьёзное обучение и имея реальный опыт управле-
ния, преподавания и психологического консультирования, я
утверждаю, что это не так.

Я считаю, что существует всего 33  типа людей, и  люди
в  рамках одного типа чрезвычайно похожи друг на  друга
телосложением, мыслями, поведением, манерой одеваться
и стилем жизни. И даже похожи своими успехами и неуда-
чами. Когда я осознал это в первый раз, то был очень удив-
лен. Сначала меня это пугало, сейчас – развлекает. Опреде-
лять типы не просто легко, а очень легко! Важно понимать,
на что обращать внимание, определяя тип, и иметь достаточ-
но практики. А научиться этому может любой человек вне
зависимости от типа.

Если Вы не понимаете своих родителей, супругов или бра-
тьев и сестер, это не значит, что Вы плохой сын/дочь, супруг,
брат/сестра. То же самое и в общении с коллегами, партнё-
рами и руководителями. Непонимание – это нормально, ко-
гда типы конфликтные. Дело в том, что Вы с ним использу-



 
 
 

ете разные системы оценки, способы действий и коммуни-
кации. Из самых добрых побуждений и любви люди делают
друг другу неприятно. Это похоже на то, как вегетариа-
нец и мясоед сидят за одним столом и искренне хотят
накормить друг друга самым вкусным, что у них есть!
Но есть типы и дополняющие друг друга, усиливающие и за-
ряжающие энергией. О подходах к типологии и пойдёт речь
в этой главе.



 
 
 

 
1.1. Эниостиль

 
Само слово «эниостиль» поначалу немного смущает неко-

торых людей. Это название непонятно и  навеивает что-
то эзотерическое. Но при ближайшем рассмотрении ниче-
го эзотерического в  этом названии нет. Оно было приду-
мано в советское время, когда были широко распростране-
ны аббревиатуры и  сложносокращённые слова, составлен-
ные из первых букв или частей нескольких слов. Вуз – это
высшее учебное заведение, Даздраперма – имя, которое про-
изошло от  «Да здравствует первое мая!», а  замкомпомор-
де – это заместитель командира по морским делам. Так вот,
«эниостиль» – это сложносокращённое слово, в котором:

«ЭН» – это две первые буквы слова «Энергия»,
«И» – первая буква слова «Информация»,
«О» – означает «Обмен»,
а «СТИЛЬ» – это способ жизни и деятельности, манера,

характерный вид, образ мыслей и т. д. То есть стиль – это
что-то, что свойственно, но при этом может изменяться.

ЭНИОСТИЛЬ  – это стиль обмена энергией и  ин-
формацией людей между собой и со всем окружаю-
щим миром. Или, как ещё говорят, стиль энергоинформа-
ционного метаболизма. Эниостиль описывает способы обме-
на человека энергией и информацией с самим собой, други-



 
 
 

ми людьми, обществом, природой, свободой и деньгами и да-
ёт понимание того, как отличать людей с разными стилями
друг от друга.

Эниостиль стоит на плечах гигантов – выдающихся пси-
хологов и мыслителей. В его основе лежат исследования де-
сятков психологов, социологов, психиатров, психотерапев-
тов и учения восточных философий. Но в отличие от других
типологий создатели эниостиля Тамара Григорьевна и Ана-
толий Леонидович Панченко выделили объективные крите-
рии, позволяющие точно определять типы не только людей,
но и  типы организаций, городов и  стран. И  это позволяет
описывать отношения не только между людьми, но и между
человеком и организацией, человеком и городом, человеком
и страной, странами между собой. Что гораздо глубже, увле-
кательнее и практичнее, чем просто типы людей.

Эниостиль – это огромная и ёмкая описательная метафо-
ра, которая позволяет очень просто увидеть и понять слож-
ные процессы и явления. Она позволяет упростить и обоб-
щить мир без потери смысла и  без искажений. Ведь чем
точнее карта местности, тем легче путнику прийти в пункт
назначения. Если карта местности недостоверна, то дойти
в нужное место не только сложно – можно просто не дой-
ти до цели пути. Эниостиль – это, на мой взгляд, самая
точная карта человека и его отношений с самим со-
бой, другими людьми, обществом и  природой . Энио-
стиль позволяет видеть и понимать тенденции. Ведь тех, кто



 
 
 

знает только факты, легко запутать, если исказить трактовку
фактов. Но тех, кто знает тенденции и базовые закономер-
ности, запутать невозможно!



 
 
 

 
1.2. Немного о типологиях

 
Человечество во  все времена пыталось понять, почему

люди ведут себя так, а не иначе. Это нужно было для пони-
мания себя, управления собой и другими людьми и для бо-
лее эффективной продажи товаров и услуг. Для упрощения
и систематизации представлений о мышлении и поведении
людей исследователи искали общие закономерности и объ-
единяли схожих людей в группы – типы, создавали типоло-
гии. Я опишу самые известные из существующих типологий.

Гиппократ – создатель одной из древнейших типологий.
Она построена на соотношении жидкостей в организме че-
ловека и выделяет четыре типа:

–  Холерики  – те, у  кого преобладает желчь. Активные,
резковатые, переменчивые, темпераментные, неудержимые.

–  Сангвиники  – люди у  которых преобладает кровь.
Устойчивые, живые, энергичные, уравновешенные.

–  Флегматики  – люди с  преобладанием слизи. Вязкие,
инертные, сильные, неспешные.

– Меланхолики – люди, в организме которых преобладает
чёрная желчь. Медленные, ранимые, чуткие.

Далее, после Гиппократа, вплоть до XIX века нет данных
о том, что вопрос сходств и различий людей и типологий рас-
сматривался. И до И. П. Павлова и К. Г. Юнга не было ин-
формации о иных типологиях.



 
 
 

Иван Петрович Павлов, известный нам по учению о ре-
флексах, анализаторах и  экспериментам с  собаками, опи-
сал типологию на основе того, каков тип нервной деятельно-
сти у человека. Он выделял три типа: мыслительный, худо-
жественный и промежуточный. А также определил сильные
и слабые типы нервной деятельности, подвижные и инерт-
ные, уравновешенные и  неуравновешенные, на  основании
чего описал четыре вида темперамента, как и Гиппократ.

После Павлова один из  учеников Сигизмунда Фрейда
Карл Густав Юнг предложил разделять людей по спосо-
бу мышления на логиков и этиков, а по способу восприятия
информации на сенсориков и интуитов. Таким образом, мы
получаем тоже четыре типа как комбинацию из этих харак-
теристик.

Аушра Аугустинавичюте выделяла для характеристики
типов людей три шкалы: логика / этика, сенсорика / интуи-
ция и интроверсия / экстраверсия. Она описала шестнадцать
типов людей и  показала, как они группируются в  четыре
квадры по четыре типа. Так типология стала ещё детальнее.
Стали понятны межтипные взаимодействия. И с добавлени-
ем подхода к общению между людьми как к энергоинфор-
мационному метаболизму, описанному Антоном Кемпин-
ским, А. Аугустинавичюте создала соционику – стройную
и систематизированную типологию. Название типов в ней –
это имена шестнадцати ярких представителей своего типа.

Типология Майерс-Бриггс была разработана так же, как



 
 
 

и  соционика, на  модели К. Юнга. И  так  же, как и  соци-
оника, она выделяет шестнадцать психологических типов,
но по четырём шкалам: рациональность / эмоциональность,
интроверсия  /  экстраверсия, сенсорика  /  интуиция и  суж-
дение  / восприятие. В настоящее время это самая ходовая
типология для подбора персонала в англо-саксонских стра-
нах. Типирование в ней происходит на основе тестирования
в психологическом опроснике.

Тамара Григорьевна и Анатолий Леонидович Пан-
ченко создали типологию эниостиль, в которой выделили
шестнадцать базовых типов эниостиля людей, разработали
и ввели объективные критерии определения типа. К шкалам
логика / этика, сенсорика / интуиция и интроверсия / экс-
траверсия они добавили понятие горизонтальности и  вер-
тикальности. Типы в этой типологии называются по сторо-
нам света и типировать стало возможным не только людей,
но и системы и явления. Кроме того, эниостиль позволяет
в дополнение к шестнадцати базовым типам добавить ещё
шестнадцать «изменённых» типов людей – так называемых
монотипов – позволяя, таким образом, описывать тридцать
два типа людей или тридцать два эниостиля.

В  этой книге я опишу основы эниостиля, базируемо-
го на четырёх основных аспектах окружающего мира и их
восприятии человеком. На этой четырёхфакторной модели
строится определение типа, и становится возможным опи-
сать восемь типов эниостиля. Во  второй книге на  основе



 
 
 

восьмифакторной модели типа описываются сначала шест-
надцать, а затем тридцать два типа эниостиля. Но, как в шко-
ле сначала изучается арифметика, где учимся складывать
и вычитать, умножать и делить, затем изучаются проценты,
степени и отрицательные числа, и только после этого – три-
гонометрия и логарифмы. Так и мы пойдём от основ энио-
стиля, через критерии типа к рассмотрению отдельных ти-
пов и их особенностей.



 
 
 

 
1.3. Метафора как

способ познания мира
 

Когда мы говорим про мир как про целостность, то он
предстает перед людьми во всём своём многообразии. А лю-
ди, в зависимости от типа информационного и энергетиче-
ского взаимодействия, воспринимают только часть этого ми-
ра. Во всей своей полноте и глубине каждый человек
воспринимает только четверть объективной реально-
сти, а остальное воспринимается в усечённом и упрощённом
виде. Часть восприятия реальности людьми вообще упус-
кается. При этом разум человека дорисовывает в сознании
внутреннюю непротиворечивую модель нашего мира. В этой
непротиворечивой картине за основу берётся информация,
воспринимаемая каждым из нас на экспертном уровне, а всё,
что воспринимается в  общих чертах, подвергается транс-
формации в виде обобщения, опущения и искажения.

В эти же процессы включается фактор ведущих модаль-
ностей типов – того канала информации, которому человек
доверяет в большей степени. Обычно выделяют четыре ос-
новных модальности: визуальная (картинки и схемы), ауди-
альная (звуки и тексты), кинестетическая (ощущения) и ди-
гитальная (внутренний диалог). У каждой группы типов лю-
дей преобладает какая-то одна или две модальности.

Собственно говоря, текст книги – это понятная и удобная



 
 
 

система передачи информации для типов людей с аудиаль-
ным каналом восприятия информации. Одна из интересных
задач, которая стоит передо мной как перед автором – на-
писать эту книгу таким образом, чтобы для людей в разных
типах она была более информативна и удобна, чем обычные
книги. Поэтому в повествовании я буду часто прибегать к ис-
пользованию метафор. Это один из приёмов, позволяющих
расширить полезность, удобство и интересность книги для
разных типов читателей.

Слово «метафора» дословно означает «перенос» или, «пе-
реход». Переход от понятного к непонятному. Когда на при-
мере того, о чём все имеют более-менее одинаковое пред-
ставление, объясняется что-то не очень понятное. Поэтому
я начну повествование в этой книге с трёх метафор. С этих
метафор обычно начинают обучение людей типологическо-
му мышлению мои учителя.

 
Метафора «Дуб и роза»

 
Ответьте на простой вопрос: «Что лучше – дуб или ро-

за?». Когда людям задают этот вопрос, то они сразу стара-
ются уточнить контекст. А для чего лучше? Кому лучше?
В каких ситуациях? Давайте порассуждаем вместе. Для чего
применяется роза? Какие у неё качества? Где она использу-
ется? Чаще всего вспоминают, что она используется во фло-
ристике и входит в букеты, как растение парков и скверов



 
 
 

в качестве живой изгороди, в парфюмерии и косметологии
в виде ароматического розового масла, в кулинарии для аро-
мата и так далее.

А для чего нужен дуб? Где он применяется? Очевидно,
что в строительстве в качестве строительного и отделочно-
го материала, в производстве мебели, для ландшафтного ди-
зайна, для получения пробки, для получения желудей в ка-
честве корма для животных, ещё в медицине используется
кора дуба для получения дубильных (от  слова «дуб») ве-
ществ и т. д.

Можно  ли дуб использовать, скажем, в  парфюмерии?
Можно, но только в виде одного из компонентов основ за-
паха. Можно ли использовать дуб в эстетических целях? То-
же можно, но поскольку дуб – это большое дерево, то в ос-
новном на открытых территориях садов и скверов. А мож-
но ли розу приспособить для получения строительных мате-
риалов? Если подумать – то тоже можно: срезать кусты ро-
зы, измельчить их, а затем спрессовать в древесно-стружеч-
ную плиту – ДСП. Но сколько тогда розы нужно извести для
получения одной партии ДСП? И насколько красива отдел-
ка дома ДСП? А если сравнить с отделкой дубовыми пане-
лями или дубовым паркетом? Тут и сравнивать нечего – от-
делка дубом намного эстетичнее и экологичнее. Уместность
и рациональность, ценность и удовольствие от использова-
ния определяются контекстом ситуации и свойствами дуба
и розы.



 
 
 

Есть люди-дубы и  люди-розы . Причём есть мужчи-
ны-дубы и женщины-розы, а есть мужчины-розы и женщи-
ны-дубы. Дуб чаще характеризует мужские качества. Он
сильный, крепкий, могучий. А роза чаще описывается жен-
скими эпитетами – красивая, благоухающая, изящная. По-
этому представим, что могучий дуб женился на красавице
розе. Хорошо ли им живётся вместе? Сначала, конечно, хо-
рошо! Он статный красавец. Она – цветёт и пахнет. Но через
некоторое время роза понимает, что ей под развесистыми
ветвями дуба очень мало солнца. И происходит один из трёх
вариантов сценария:

– Реже всего роза под дубом без солнца чахнет. Дуб смот-
рит на неё и говорит, что брал в жены красавицу неземную,
а получилась замухрышка. Поэтому начинает «ходить нале-
во».

– Гораздо чаще роза, как только понимает, что ей не хва-
тает солнца, начинает обламывать ветви дубу. Если ей хва-
тает сил, то она это завершает и сама расцветает. А дуб при
этом стоит с обломанными ветвями. И уже роза говорит, что
замуж выходила за мощного красавца, а получился какой-то
оборванец. И сама уже «ходит налево».

– Но самый частый вариант тот, когда роза пытается об-
ломать ветви дубу, но сил на это не хватает. Тогда она ме-
няет тактику и начинает пилить дубу корни. Пилит-пилит,
пилит-пилит, и дуб – лет так на 20—30 раньше розы – гро-
хается. А она с причитанием «на кого же ты меня покинул»



 
 
 

продолжает жить и нежиться под солнцем.
Есть и позитивные варианты сценария, где дуб и роза жи-

вут вместе долго и  счастливо. Но для этого у них должно
быть в доступе достаточное количество ресурсов.

Метафора дуба и  розы позволяет раскрыть несколько
смыслов. В том числе и метафоричный смысл семейной жиз-
ни людей в разных типах. А когда в семье появляются де-
ти, то актуальным становится вопрос их воспитания. На вос-
питание детей и внуков интересно посмотреть через другую
метафору – метафору «Выращивание растений».

 
Метафора «Выращивание растений»

 
Многие люди, особенно старшего поколения, любят выра-

щивать собственные овощи и фрукты на своих дачах и ого-
родах. Процесс подготовки к дачному сезону начинается ещё
зимой. Покупаются семена, изучается специальная литера-
тура, смотрятся десятки видео, и  происходит постоянный
обмен опытом с профессионалами в растениеводстве и агро-
технике. За это время подробно выясняется, какие растения
высаживают в теплицу, а какие – в открытый грунт, какие
растения растут рядом друг с другом, а какие нужно сажать
раздельно, как и чем подкармливать их и удобрять. Эти тру-
ды по подготовке осенью с лихвой окупаются. Ведь всегда
приятно получить большой урожай на радость себе и на за-
висть соседям!



 
 
 

Но когда дело доходит до воспитания детей или внуков,
то подготовки к  этому почти не  наблюдается. Даже такой
подготовки, хотя бы как к дачному сезону, не проводится.
А значимость воспитания детей гораздо больше, чем неуро-
жай в каком-то году. Никто не читает монографии по педа-
гогике, не консультируется со специалистами в возрастной
психологии, не определяет, в каких условиях будет макси-
мально раскрываться потенциал ребёнка.

Без специальной подготовки люди воспитывают по од-
ному из двух принципов. Первый принцип – воспиты-
вать так же, как воспитывали меня. Из меня же полу-
чился человек, поэтому таким же подходом я из своего ре-
бёнка человека сделаю! Второй – воспитывать как угод-
но, но только не так, как воспитывали меня. Я знаю
каково это – ощущать такое воспитание на себе, и ребёнка
точно так воспитывать не нужно! И никаких консультаций
со специалистами-практиками и профессионалами в педаго-
гике и педиатрии. А дальше вспоминается фраза, что каж-
дый россиянин знает, как учить, как лечить, как жить и как
играть в футбол (кроме, конечно, сборной по футболу)!

В семье появляется новый человек – чадо, дитя. И вместо
того чтобы определять, кто пришёл к нам в семью, какое это
«растение», и готовить для него специальные условия «вы-
ращивания», люди часто фантазируют кто их ребёнок или
твёрдо постулируют своё решение. Родился помидор! И на-
чинают его выращивать по агротехнике помидора. А это мо-



 
 
 

жет быть тыква или сельдерей. Но его назначают помидором.
Если повезло и «агротехника» близкая к требуемой, к опти-
мальной, то ребёнок вырастает достаточно целостным и раз-
витым. А если не повезло, то тыква лет так до 40 может ду-
мать, что она помидор, и испытывать комплекс неполноцен-
ности оттого, что слишком большая для томатов и вместо
приличного для помидорки «висения» на кусте она «разва-
лилась» на земле и никак не может подняться.

 
Метафора «Породы собак»

 
Третья метафора касается вопросов управления. Если бы

Вам обязательно нужно было в течение года держать дома
десять собак? Причём отказаться Вы не можете, но може-
те выбрать породу собак. Какой  бы вариант Вы выбрали?
Все десять собак разных пород? Все собаки одной породы?
Или десять дворняжек? После здравого рассуждения и пары
недель опыта почти все бы приняли решение, что легче со-
держать десять дворняжек. Самое сложное – это десять со-
бак разных пород. Каждой породе нужен отдельный рацион,
отдельный режим дрессировок, ограждение от собак других,
конфликтных им пород, разные условия жизни. Десять со-
бак одной породы немногим лучше. А десять дворняжек –
самый простой вариант. Дворняжкам не нужны особые усло-
вия, можно не дрессировать, питание обычное, да и порой
они сами себе еду добывают. То же самое и с подчинённы-



 
 
 

ми. Легче всего, когда это «офисный планктон» и когда со-
трудники, как пчёлки, работают и не жужжат. А когда каж-
дый – личность, то приходится договариваться с ни-
ми всеми, разводить их в разные кабинеты или даже
на разные этажи. Устанавливать каждому особый режим
труда и отдыха и объяснять, почему с одними один договор,
а с другими – другой. Свой тип руководители признают лег-
ко, а типы у подчинённых по какой-то причине признавать
отказываются. Зачем такая морока? Лучше, когда типы за-
тёрты тогда кажется, что проблем нет.

Или, скажем, у двух овчарок родился пудель. Понимаю,
что генетически такое невозможно, но на примере пород со-
бак мы говорим про типы, а у двух людей одного типа лег-
ко может родиться ребёнок в совершенно другом типе. Так
вот, родители – овчарки. Они «генетически» предрасполо-
жены к охране территории. А пудель предрасположен к иг-
рам и  хождению на  задних лапках. Родители его начина-
ют адаптировать: перекрасили шерсть в чёрный, подстригли,
купировали уши. Смотрят на него. Вроде бы плохонький по-
лучился, но овчар! И начинают его обучать в МГУ, МФТИ,
Гарварде тому, как охранять территорию. А он всё норовит
за мячиком побегать. Когда рождается овчарка, то ей нужно
просто показать её территорию, которую она пометит и будет
охранять. Овчарку этому учить не нужно. Она сама научит-
ся. НаучитСЯ – это научит себя. А у нас зачастую без разбо-
ра предрасположенностей типа выбирают профессию и хо-



 
 
 

тят, чтобы человек по ней эффективно и с радостью трудил-
ся. А потом эти же люди размышляют над афоризмом: «Ес-
ли повезёт, то человек выберет случайным образом работу
по душе, и тогда ему ни дня не придётся работать!» А ес-
ли сразу тип понимать и в правильную сферу направлять?
Может, тогда не придётся «перекрашивать» и так долго обу-
чать?



 
 
 

 
Глава 2. ЧЕТЫРЁХФАКТОРНАЯ

МОДЕЛЬ
 

Вот мы и завершили вступление и настроились на типоло-
гический подход. В этой книге мы будем рассматривать че-
тырёхфакторную модель типа. Она позволяет типировать, то
есть определять тип и описывать сложные процессы и явле-
ния нашего мира в модели, которую можно осознать и опи-
сать, используя при этом простые, но ёмкие по смыслу обра-
зы. Когда общаются два эксперта по эниостилю – это чем-то
похоже на общение врачей. Используя специальные терми-
ны, врачи за короткое время передают друг другу большие
объёмы информации. Но до этого они довольно долго учат-
ся, чтобы за этими терминами у них были одинаковые или
очень сходные образы. И мы приступим к описанию мира
через метафору эниостиля, чтобы начать формировать наше
общее понимание.



 
 
 

 
2.1. Дихотомии и полярности

 
Слово «дихотомия» происходит от  греческих слов di  –

«два» и tomia – «рассечение». Дословно переводится как раз-
двоенность, деление надвое. Это когда что-то целое делится
на две противоположности, две полярности, два взаимоис-
ключающих и одновременно взаимодополняющих друг дру-
га варианта, связанных между собой.

Рис. 1. Примеры дихотомий

В природе, в окружающей нас реальности очень много ди-
хотомий. Наш мир, в котором мы живём в нашем вос-
приятии предельно полярен и дихотомичен . Мы при-
выкли, что есть сильное и слабое, лёгкое и тяжёлое, светлое
и тёмное и т. д. Это всё полярности, которые характеризуют
разное состояние чего-то одного.

Горячее и холодное – это не две разные характеристики,
а одна – температура. Горячее и холодное мы воспринимаем



 
 
 

из-за того, что наши тепловые рецепторы улавливают инфра-
красное излучение от предметов, которое зависит от темпе-
ратуры этих предметов. Это про то, как колеблются атомы
и молекулы в веществе. Медленно колеблются – мы воспри-
нимаем как холодное. Немного быстрее – как тёплое. А ес-
ли очень быстро, то как горячее. А если колебание молекул
настолько быстрое, что они теряют связи друг с другом, то
вещество теряет форму, плавится, кипит. Но при этом горя-
чее / холодное – это две крайности, две полярности одной
дихотомии – температуры. Ведь и там, и там речь идёт о ко-
лебании элементарных частиц, а не про разные процессы.

Светлое и тёмное – тоже одна шкала с полярностями и яв-
ляет собой ещё одну дихотомию. Светло – это когда палоч-
ки и колбочки – рецепторы сетчатки глаза – улавливают фо-
тоны в большом количестве. А темно – это когда фотонов
очень мало или недостаточно, чтобы отреагировали свето-
вые рецепторы. Между «светло» и «темно» есть «затемне-
но», «тускло», «сумеречно» и ещё много вариантов описа-
ния количества света. Но светло – темно – это тоже одна ди-
хотомия, одна шкала, одна полярность, а не две разных. Нет
отдельных шкалы света и шкалы тьмы.

Таких полярностей и дихотомий великое множество. Есть
дихотомия «день и ночь». Есть «лето и  зима». Есть дихо-
томия «мужчина и  женщина». И  поскольку это полярно-
сти одной шкалы, то они плавно перетекают друг в  дру-
га. День и  ночь образуют сутки. День переходит в  ночь,



 
 
 

а ночь – в день. Чем длиннее ночь, тем короче световой день.
И наоборот – чем длиннее световой день, тем короче ночь.
Но в сутках при этом остаются те же 24 часа. Чем длиннее
лето, тем короче зима. Чем длиннее зима, тем короче лето.
Чем больше в человеке мужских качеств, тем меньше жен-
ских. Чем больше женских качеств, тем меньше мужских.

Полярности в нашем мире нужны для того, чтобы созда-
вать заряд, разность потенциалов. Всё творчество в ши-
роком смысле этого слова происходит между поляр-
ностями. Между плюсом и минусом в гальваническом эле-
менте идёт электрический ток, и  работают электрические
устройства. Из-за полярности сокращения и  расслабления
миокарда – сердечной мышцы – создаётся разница в давле-
ниях между предсердиями и желудочками и по телу течёт
кровь. Мужчина и женщина как полярности могут создать
новое творение – нового человека, новую жизнь!



 
 
 

 
2.2. Получение

и обработка информации
 

Много типологий построено на исследованиях Карла Юн-
га, который выделял типы людей по тому, как они воспри-
нимают информацию и как обрабатывают воспринятую ин-
формацию. И мы также возьмем результаты его исследова-
ний за основу и рассмотрим их в деталях для того, чтобы
глубже разобраться в подходах к типированию людей.

 
2.2.1. Шкала обработки информации

 
Исследователи, которые занимались изучением того, как

люди думают, выяснили, что есть два принципиально разных
способа мышления. Карл Юнг назвал эти два способа мыш-
ления логикой и этикой. Оказалось, что логика и этика пред-
ставляют собой дуальность, то есть два полюса одной шка-
лы, которую назвали шкалой обработки полученной инфор-
мации. Таким образом, шкала обработки информации –
это дихотомия, на которой одним полюсом является
логика, другим – этика.

Опишем эти два способа того, как люди обрабатывают ин-
формацию. Логика – это способ последовательной обработ-
ки. Это причинно-следственные связи, выстроенные в одну
линию. Это мышление через оценку закономерно/незаконо-



 
 
 

мерно, повторяемо/неповторяемо. Логическое мышление –
это мышление по цепочке. Это когда из утверждения А сле-
дует В, а из В следует С, значит из А следует С. Это мыш-
ление схемами и  алгоритмами. Это лёгкость в  операциях
с цифрами, расчётами, нормативными документами, спра-
вочниками и инструкциями. Ведь инструкции – это после-
довательное повествование по цепочке. Логики, покупая но-
вую бытовую технику, первым делом открывают инструкцию
и  читают её. Чтение инструкций доставляет им огромное
удовольствие. Гораздо большее, чем ощущения от  покуп-
ки новой техники. Логики очень рассудительны, почти без-
эмоциональны. Их решения определяются понятиями раци-
ональности и пользы.

Не  ждите от  логика в  подарок цветов. Для них пода-
рить срезанные цветы, которые завянут через несколько
дней,  – это абсолютно нерациональная трата денег. А  вот
цветы в горшке – это правильно! Если за ними ухаживать
по  инструкции, то они будут много лет радовать владель-
ца. Это рациональная покупка! Хотя цветы они и покупают,
но по особым ритуальным датам, по которым это положено:
тюльпаны на 8 Марта и розы на день рождения жены или ма-
мы. Логики делают расписания для рационального распре-
деления труда и отдыха. Они составляют планы действий для
правильного распределения ресурсов и соблюдают их! Если
день прошёл по заранее задуманному плану, логики счаст-
ливы. Если что-то поменялось и пришлось отступить от пла-



 
 
 

на, то это настоящая трагедия.
Этика – это чувственно-эмоциональное мышление. Это

обработка информации через оценку нравится / не нравится,
приятно/неприятно. Это параллельное образное мышление,
в  котором могут идти одновременно несколько процессов
с разной скоростью, учитываются множество факторов од-
новременно. Это эмпатичность – способность проникаться
чувственно-эмоциональной сферой другого человека, вхо-
дить в его состояние и в ситуацию. Это способность опери-
ровать эмоциями, создавать их, сохранять их в теле, пере-
живать их и даже откладывать переживание эмоций на ка-
кое-то время.

Этики живут эмоциями и отношениями людей. Они со-
здают и разрешают конфликты и плетут интриги. Но они ни-
когда не признаются, что плетут интриги, ведь интриговать –
это же аморально! Но без этого не получить нужного коли-
чества эмоций для ощущения полноты жизни. Причём по-
лярность эмоций для них не особо важна. Главное – их сила
и глубина. Глубоко погоревать им так же важно, как и сильно
порадоваться. Ещё для них важны дети, семья, родные. Ведь
это то место, где эмоций больше всего, где всегда есть что
обсудить и есть о ком заботиться.

Из этого краткого описания мы видим, что логика и эти-
ка – это два принципиально разных способа обработки ин-
формации. За ними следуют разное мышление и разное по-
ведение. В дальнейшем повествовании мы значительно де-



 
 
 

тальнее разберём мышление разных типов людей. Но на дан-
ный момент этого достаточно для первого знакомства с этой
шкалой.

Логика  /  этика  – это дихотомия, а  значит, логика
постепенно перетекает в этику, а этика, в свою оче-
редь, плавно перетекает в логику . Если дихотомию пред-
ставить в  виде шкалы с  делениями, то на  одном полюсе
этой шкалы будет 100% логики и 0% этики, а на другом –
100% этики и 0% логики. Где-то посередине шкалы и логи-
ки, и этики будет по 50%. Таким образом, чем больше в че-
ловеке логики, тем меньше этики. И наоборот – чем больше
этики, тем меньше логики. И нельзя одновременно обрадо-
ваться и подумать: «А отчего радуюсь?» Как только Вы пе-
рейдёте на логическое рассуждение, в этот момент никакой
радости уже нет!

На  рисунке 2  представлена шкала, на  которой человек
на 80% логик и на 20% – этик. На этой дихотомии 80% логи-
ки – это одновременно 20% этики. Это значит, что этот чело-
век очень сильный логик и довольно посредственный этик.

Рис. 2. Шкала логика / этика



 
 
 

Ни один из этих способов обработки информации не пло-
хой и не хороший. Ни один из них не лучше и не хуже. Они
очень разные и  успешны в  совершенно разных ситуациях
в жизни. Логик – в финансах и технологиях, а этик – в пере-
говорах и отношениях.

Мы описали, как люди обрабатывают полученную инфор-
мацию, теперь рассмотрим, как они эту информацию полу-
чают.

 
2.2.2. Шкала получения информации

 
Исследования Карла Юнга показали, что и способа полу-

чения информации существует два. И эти способы тоже ока-
зались дихотомией, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Шкала сенсорика / интуиция

Самый древний способ получения информации Юнг на-
звал сенсорным или сенсорикой. Мы воспринимаем ин-
формацию окружающей среды органами чувств. И  этих



 
 
 

чувств у нас довольно много: зрение (глаза), слух (уши), ося-
зание (кожа), обоняние (слизистая носа), вкус (язык), тем-
пературная чувствительность (кожа), положение тела в про-
странстве и ускорение (вестибулярный аппарат), положение
частей тела в пространстве (проприоцептивные рецепторы
суставов) и т. д. И рецепторы улавливают внешние и внут-
ренние стимулы. Палочки и колбочки сетчатки глаза улав-
ливают волны определённой длины и  трансформируют их
в электрические импульсы для мозга, в котором формиру-
ется зрительный образ. Звуковые волны раздражают волос-
ки улитки внутреннего уха и  так  же трансформируют их
в электрические импульсы. И так далее. Эти рецепторы по-
другому называются сенсорами. Поэтому способ получения
информации через органы чувств был назван сенсорикой.
Древним этот способ получения информации считается по-
тому, что даже у одноклеточных организмов в поверхност-
ных мембранах есть рецепторы, которые воспринимают хи-
мические вещества окружающей среды. Вследствие такого
способа приёма информации люди с  преобладанием этого
способа постоянно сконцентрированы на окружающем про-
странстве. Сенсорики живут «здесь и сейчас», в насто-
ящем. Ведь окружающая среда постоянно меняется,
и на новую информацию нужно оперативно реагиро-
вать. Причём реагировать не взирая на эмоции, поскольку
реакция на изменения внешнего мира – это часто вопрос вы-
живания. Поэтому сенсорикам и свойственны такие характе-



 
 
 

ристики, как воля, способность заставить себя действовать,
собранность.

Противоположный способ получения информации – это
получение информации минуя органы чувств! Как именно –
никто до сих пор не описал в деталях, но не через органы
чувств, а, что называется, напрямую в сознание. Такой спо-
соб К. Юнг назвал интуицией. У В. И. Вернадского есть тео-
рия о ноосфере – информационной оболочке Земли. Есть
литосфера – минеральная оболочка Земли, есть гидросфе-
ра – водная оболочка, есть атмосфера – газовая оболочка,
есть биосфера – живая оболочка Земли, представленная все-
ми живыми существами. А есть ноосфера – информацион-
ное поле Земли. Так вот интуиты могут каким-то образом,
какими-то «антеннами» подключаться к ноосфере и полу-
чать информацию прямо оттуда.

Сенсорики могут представить себе только то, что виде-
ли, а  интуиты  – то, чего не  видели никогда или чего ещё
в природе не было вовсе. Так, есть легенда о том, что инту-
ит Д. И. Менделеев во сне увидел, как химические элементы
упорядочиваются в одну схему в виде таблицы. До него по-
добной таблицы вообще не существовало. И многие великие
открытия, которые изменили мир, тоже были сделаны инту-
итивно, или, как чаще говорят, «случайно», причём на удив-
ление, теми самыми интуитами. Интуит К. Э. Циолковский
разработал целую теорию космических полётов и космиче-
ской цивилизации, когда технической возможности создать



 
 
 

ракетоноситель не было. А сенсорик С. П. Королёв своими
активными действиями по идее Циолковского сделал раке-
тоноситель и запустил его в космос. Кстати, и Вернадский,
как уже можно догадаться, тоже был интуитом.

Интуиты всегда немного расфокусированы.  Они
живут в  позавчера или в  послезавтра, но  только
не в сегодня. Они находятся в собственных мыслях, в соб-
ственном мире, думают о событиях прошлого или будущего.
Могут пройти мимо и не поздороваться, но не потому, что
они невоспитаны, а потому, что были увлечены мыслью и ни-
кого не  видели вокруг. Разговаривая с  собеседником, они
часто замирают, их взгляд становится таким, как будто они
смотрят через собеседника или в себя. В это время они заце-
пились за какую-то мысль разговора и уже думают над дру-
гой мыслью, которая ассоциировалась с предыдущей. Инту-
иты размышляют, дорисовывая в голове, как это может быть
в перспективе или как это могло бы быть, если события про-
шлого развивались бы иначе. Вообще их любимое занятие –
лёжа на диване, размышлять на тему того, на что бы они по-
тратили один миллион долларов, который выиграли бы в ло-
терею, и как бы изменилась их жизнь. Причём покупать ло-
терейный билет они вообще не собираются! Для того чтобы
иметь возможность погружаться в свои мысли, нужно быть
расфокусированным, жить в  послезавтра или в  позавчера.
Но никак не в сегодня.

Сенсорика и интуиция – это тоже дихотомия. А значит,



 
 
 

чем более сенсорен человек, тем он менее интуитивен, и на-
оборот. Нельзя быть одновременно и волевым, и креа-
тивным, сконцентрированным на настоящем моменте
и обдумывать стратегические планы . Это исключающие
друг друга состояния. В один момент времени человек либо
сенсорен, либо интуитивен. И у каждого человека его соот-
ношение сенсорики и интуиции находится в какой-то части
этой шкалы между абсолютной, стопроцентной сенсорикой
и абсолютной интуицией.

 
2.2.3. «Психологический

компас» Карла Юнга
 

Соединив шкалы обработки информации и  получения
информации под прямым углом в одну систему, как показа-
но на рисунке 4, мы получаем схему, в которой уже можно
описать четыре типа людей по их способам восприятия и об-
работки информации. Эта схема представляет собой прямо-
угольную систему координат и напоминает компас, поэтому
для упрощения мы назовём её психологическим компасом.



 
 
 

Рис. 4. Психологический компас

Особенности восприятия и обработки информации каж-
дого отдельного человека можно отобразить одной точкой.
Спроецировав эту точку на систему координат, можно опи-
сать, как конкретный человек получает и как он обрабаты-
вает полученную информацию. Верхний левый квадрант –
это люди, которые получают информацию сенсорно, через
органы чувств, а  обрабатывают её логически. Нижний ле-
вый квадрант – это получение информации сенсорно, но об-
работка её этически, чувственно-эмоциональным способом.



 
 
 

Верхний правый квадрант  – это интуитивное получение
информации и  логическая обработка, а  нижний правый  –
это получение информации интуитивным путём и чувствен-
но-эмоциональная обработка информации.

В рамках одного квадранта люди тоже отличаются. Есть
люди более и  менее логичные, более и  менее чувствен-
но-эмоциональные, более и менее сенсорные и волевые и бо-
лее и менее интуитивные. Из этой простой схемы уже понят-
но, как по-разному люди думают и воспринимают мир. Кто-
то видит мир схоже, из одного «угла». Такие люди больше
понимают друг друга. А кто-то видит мир совсем иначе.

Два человека, сидящих за  одним столом друг напротив
друга, смотрят на  цифру, нарисованную на  листе бумаги.
Один говорит, что это цифра 6. А другой говорит, что пер-
вый не прав и на листе цифра 9! Первый вновь утверждает,
что перед ними 6, а не 9. А второй отчётливо видит цифру
9 и настаивает на своём. Оба верят своим собственным гла-
зам. Но они смотрят на мир с разных сторон и видят разное.
На примере с цифрой им, конечно же, удастся договориться.
Кто-то из них догадается обойти стол или повернуть листок.
А когда речь касается понятий «хорошая работа», «нормаль-
ная семья», кто такой друг, как относиться к деньгам и про-
чим значимым вопросам жизни – договариваться и опреде-
лять правоту станет гораздо сложнее. Но, зная тип и пони-
мая тип, можно предположить, как на эти вопросы смотрит
другой человек. Что такое для него «хорошо» и что такое



 
 
 

«плохо».
Это только начало нашего погружения в типологию людей

и межтипные отношения, поэтому дальше мы подробно раз-
берём, как смотрят на мир люди в разных типах.



 
 
 

 
2.3. Разносторонне развитая личность

 
У некоторых читателей, как и у многих моих учеников,

после рассмотрения шкал восприятия и обработки инфор-
мации возникает вопрос: «А  что  же с  возможностями че-
ловека, когда у  него логики и  этики поровну  – по  50%?»
Это очень хороший вопрос, ответ на который проливает свет
на многие проблемы психологии, педагогики и управления.

Все мы учились в  школах и  знаем, что есть школьные
предметы логического и чувственно-эмоционального плана.
К преимущественно логическим предметам относятся мате-
матика, алгебра, геометрия, русский язык, физика и химия.
К преимущественно чувственно-эмоциональным относятся
литература, история, правоведение, естествознание, музыка,
рисование. Русский язык и литература – это очень интерес-
ное сочетание. Их, как правило, ведёт один учитель. Но весь
фокус в том, что учитель сам в каком-то типе. Либо боль-
ше логик, либо больше этик. Русский язык – это чистая ло-
гика, поскольку это система правил и исключений. А лите-
ратура – это отношения между людьми, эмоции, жизненные
ситуации – и в самих произведениях, и в критических отзы-
вах на эти произведения. Вот и получается, что логик вели-
колепно ведёт уроки по русскому языку, но литература про-
веряется по тестам, где есть правильные и неправильные от-
веты по поводу деталей сюжета произведения. А этик хоро-



 
 
 

шо вникает в суть взаимоотношений и эмоций персонажей,
но при этом предлагает «почувствовать» ошибки в словах
и правильность их написания.

У  школьника, как правило, есть предрасположенность
к логическим предметам, если сам ученик логик, и к чув-
ственно-эмоциональным, если он этик. Но  стандартные
педагогические подходы зачастую таковы, что требу-
ется успеваемость по всем предметам . Если всё хорошо
по  истории и  музыке, то требуется подтянуть математику.
А если удаются алгебра и геометрия, то нужно подтянуться
по географии и истории. Добавьте к этому, что сами учителя
в каком-то типе, поэтому ведут уроки в том или ином стиле,
в соответствии со своим типом. Поэтому школьникам при-
ходится подстраиваться не только под предмет, но и под кон-
кретного учителя.

Вот и  получается, что школа требует от  человека стать
разносторонне развитой личностью. А это было бы возмож-
но, если бы логика и этика были двумя параллельными шка-
лами. А шкала-то одна! И при нарабатывании несвойствен-
ного типу ученика образа мышления уменьшается сила его
природного базового качества.

Есть хорошисты, есть отличники, а есть круглые медали-
сты. Разница между тройкой и четвёркой не такая большая.
А вот разница между четвёркой и пятёркой – это уже огром-
ные трудозатраты и энергозатраты.

По другой шкале то же самое. Если человек конкретный



 
 
 

и волевой, то от него в школе требуется развивать креатив-
ность. А если человек идейный, спонтанный, свободолюби-
вый, то требуется быть волевым «достигатором» и доводить
все дела до конца, чего бы это ни стоило.

Встав на путь круглого медалиста, ученик имеет риск «за-
тереть» свой тип. А  это значит, что он снижает типность,
теряет необходимую полярность для творчества. Вот и по-
лучается, что круглые отличники научаются хорошо учить-
ся и  подстраиваться под всех учителей. Но  другому они
не учатся. А троечники и хорошисты учатся «выкручивать-
ся». Использовать свою этику, договариваясь с одноклассни-
ками о помощи и с учителями о поблажках, или использо-
вать свою логику и придумывать схемы и технологии сдачи
«нетипных» для них предметов. Но при этом они сохраняют
тип и типное творчество. Это одна из причин того, что тро-
ечники и хорошисты более успешны не в школе, но в жиз-
ни. Это позволяет им оставаться творческими личностями
и  творить по  своим сильным аспектам: создавать логиче-
ские схемы, творчески управлять отношениями людей, до-
жимать волевые решения или интуитивно находить перспек-
тивные идеи. И после школы типные выпускники с удоволь-
ствием нанимают отличников на работу в свои организации
и в свои бизнесы. Ведь отличники хорошо умеют подстраи-
ваться и выполнять поставленные перед ними чужие задачи.
А творческие личности ставят свои цели по сильным для них
аспектам.



 
 
 

Во  времена Древней Греции между Афинами и  Спар-
той возник военный конфликт, который известен историкам
как Пелопоннесская война. Афины имели очевидные пре-
имущества перед Спартой: сильнейшая торговая экономика,
превосходящий по  силе флот, значительные политические
возможности. Но Афины потерпели поражение по итогу вой-
ны от спартанцев – профессиональных воинов. Спарта испо-
кон веков доводила до совершенства военные навыки и ис-
кусство боя, в отличие от Афин, культура которых была на-
правлена на всестороннее развитие личности. Я не считаю,
что это было основной причиной победы одних и поражения
других. Но то, что усиление сильных качеств даёт преиму-
щество перед разносторонним развитием, этот пример пока-
зывает наглядно. При разностороннем развитии происходит
усиление слабых качеств за счёт сильных.

Я утверждаю, что разносторонне развитая личность –
это миф! Разносторонне развитой может быть толь-
ко команда правильно подобранных людей . Команда,
в которой сочетаются логики и этики, сенсорики и интуи-
ты. И каждый занимается своим типным вопросом, своими
сильными характеристиками. Какие есть типы людей и как
их определять, мы и будем рассматривать в этой книге. А для
того, чтобы перейти к  этим вопросам, нам нужно догово-
риться об одном языке, об одних определениях и через приз-
му типологии рассмотреть аспекты окружающего нас мира.



 
 
 

 
2.4. Философские категории

 
Я считаю, что типологию человека нужно начинать рас-

сматривать с описания того, как устроен мир и какие моде-
ли его описания существуют. Не просто так философы мно-
гие столетия ищут ответы на вопросы: как появилась наша
вселенная? как она устроена? как появился человек и какова
природа сознания и разума? Ответы на эти вопросы имеют
непраздное значение. От того, как мы понимаем устройство
вселенной, Солнечной системы, Земли и общества, зависят
наши цели, а значит, разрабатываемые пути достижения це-
лей. А это уже отражается на каждом из нас через культуру,
технику, организацию экономики, подходы к образованию,
способы сохранения здоровья и лечения болезней. От того,
как мы понимаем организацию психики, мышления челове-
ка, анатомию и физиологию, потребности и ценности людей,
зависит то, как мы относимся прежде всего к себе. Какие це-
ли себе ставим? Какие ценности ставим в приоритет? Какое
образование получаем? Каким сферам деятельности отдаём
приоритет? Как воспитываем своих детей? И здесь круг за-
мыкается, поскольку наши дети будут делать то же самое для
своих детей.

Если наше понимание устройства психологии людей точ-
но отражает реальность, то мы «правильно» расставляем
точки отсчёта и  действуем в  «правильной» системе коор-



 
 
 

динат. А если наша карта мира неточна, то мы совершаем
неточные действия и приходим не к тем результатам, кото-
рых ожидали, как путник приходит не  в  то место, следуя
ошибочной, неточной карте местности. Поэтому я считаю,
что внутренняя картина мира, внутренняя карта общества
и понимание устройства и работы психики отдельного чело-
века должны как можно точнее соответствовать реальности.

Ну что же, после этого вступления продолжим рассматри-
вать подходы разных типов людей к описанию того, как они
видят мир через свою призму восприятия.

На каждого из нас постоянно льётся поток информации
из окружающего и внутреннего мира. И у нас для восприя-
тия этой информации есть своеобразные «приёмники». Для
упрощения назовём их антеннами. Так вот, у каждого из нас
где-то и в каком-то виде есть минимум четыре антенны, вос-
принимающие мир и его отдельные проявления. Каждая ан-
тенна настроена на восприятие и передачу только определён-
ной составляющей общего информационного потока. Этими
четырьмя антеннами мы воспринимаем материю и энергию,
распределённые в пространстве и изменяющиеся с течением
времени.

Одна из антенн настроена на восприятие материи. Нас
окружает большое количество материальных объектов: ме-
бель, здания, транспорт, люди, животные, техника, воздух,
вода, горы, растения и т. д. Все они состоят из материальных
веществ. Материя – это что-то, что можно потрогать, и ма-



 
 
 

териальные объекты можно квалифицировать и классифи-
цировать. Квалифицировать – это определить по признакам,
что это. Для того и для другого необходимо наличие струк-
туры, классификатора, порядка. Поэтому материя связа-
на с системами, которые показывают соотношения между
объектами, сравнением объектов между собой, взаимодей-
ствием объектов путём прямых и обратных связей.

Например, если мы видим горизонтальную поверхность,
приподнятую над полом и предназначенную для того, что-
бы на неё что-то ставить или на ней работать, то мы можем
квалифицировать это как стол. Если горизонтальная поверх-
ность над полом, но ниже, и нужна для того, чтобы сидеть,
то это – стул. Помните, в сказке Самуила Маршака «Кошкин
дом»: «Вот это стул – на нём сидят. Вот это стол – за ним
едят»?

Для определения видов растений и животных существу-
ют целые атласы-определители. У  меня в  детстве был ат-
лас-определитель насекомых. Он как раз был построен
по принципу алгоритма со ссылками. Например, отвечаешь
на вопрос, есть ли крылья у того насекомого, которое хочешь
определить: если ответ «Да», то читаешь следующую строку,
а если «Нет», то смотри страницу 45. А страница 45 начина-
ется с пункта «Крыльев нет». Классифицировать – это объ-
единить в однородную группу по какому-либо признаку. На-
пример, стол и стул – это мебель. Лена, Миша и Катя – люди.

Материальные объекты интересны для нас в  трёх кон-



 
 
 

текстах: либо мы над ними трудимся (тогда это предметы
труда), либо мы с их помощью трудимся (тогда это инстру-
менты труда), либо мы вместе трудимся (тогда речь идёт
о  партнёрах для совместного труда). Материя во  мно-
гом связана с технологиями, методами, процедурами
и трудом.

Другая антенна воспринимает и передаёт энергию. Это
эмоции людей, их отношения друг с другом. Про отношения
людей можно услышать, что у одних они тёплые, между дру-
гими людьми – холодок. Про эмоции можно услышать, что
у кого-то накал в эмоциях, а кто-то остыл после эмоциональ-
ного всплеска и теперь с ним можно спокойно поговорить.
Эти слова характеризуют связь эмоций, отношений и энер-
гии. Эмоциями заряжаются коллективы людей и целые на-
роды. Эмоции объединяют людей. Какой накал и объедине-
ние между болельщиками, когда идёт спортивное соревнова-
ние! Эмоция – это энергия, которая даёт заряд к дей-
ствию, которая, как батарея, вдыхает жизнь в меха-
низм, и он начинает работать . Эмоции можно сохранить
и передать через время и пространство. Письма, написанные
много лет назад, будят в людях эмоции, как будто это было
вчера. Книги, написанные мастерами слова, хочется перечи-
тывать вновь. Мы их перечитываем не для того, чтобы узнать
сюжет, мы его прекрасно знаем. Книги перечитывают, что-
бы вновь погрузиться в то эмоциональное состояние и в те
переживания, что были, когда её читали ранее. За этим же



 
 
 

мы ходим на спектакли и в кино – за эмоциями и ощущени-
ями. Музыка, написанная сотни лет назад, вызывает в тех,
кто слушает её сейчас, определённые эмоции и их оттенки.
Мы иногда включаем музыку для того, чтобы создать эмо-
циональный фон. Чтобы расслабиться – одну музыку, чтобы
настроиться на активную физическую работу – другую, что-
бы создать романтическую обстановку – третью. Я считаю,
что самая сильная энергия во вселенной – это любовь. Она
двигает всеми процессами в человеке и в обществе на самом
глубинном уровне.

Энергия и материя – это две части одного целого .
Энергия переходит в материю, и наоборот – материя перехо-
дит в энергию. В живых организмах идут процессы расщеп-
ления материальных веществ с  получением энергии  – это
процессы пищеварения и биологического окисления. И на-
оборот, процессы синтеза больших молекул, необходимых
организму, из более простых проходят с затратой энергии.

Можно взять материальный объект и разделить его на со-
ставные части. На  микроуровне материя состоит из  моле-
кул, а молекулы состоят из атомов. А атом в общепринятой
планетарной модели – это ядро и вращающиеся вокруг него
электроны. Ядро тоже состоит из более мелких элементар-
ных частиц. А что такое элементарные частицы? Это сгустки
энергии, которые двигаются по определённым траекториям
и сдерживаются вибрациями в определённом пространстве.
Если представить атом в увеличенном масштабе, то ядро бу-



 
 
 

дет подобно теннисному мячику, который находится в  се-
редине футбольного стадиона, а первый электрон, ближай-
ший к нему, будет как спичечная головка на расстоянии по-
следнего ряда зрительских трибун этого стадиона. Атом  –
это энергия и пустота между сгустками энергии. Материя
на микроуровне – это энергия и пустота! Когда мате-
рия переходит из одного состояния в другое, она поглощает
или излучает энергию. Например, когда вода замерзает или
конденсируется пар, то идёт выделение энергии, а когда вода
испаряется или лед тает, то идёт поглощение энергии веще-
ством воды. В этом понимании энергию можно считать
свойством материи! И энергии без материи не существу-
ет, как и материи не существует без энергии.

Пространство  – это то, в  чём распределены энергия
и  материя. И  у  людей есть антенна, которая мониторит
пространственную составляющую информационного пото-
ка. Мы привыкли пользоваться трёхмерным пространством,
в  котором расположено наше тело и  все окружающие нас
предметы. Пространство связано с комфортом распо-
ложения своего тела, с удобством и неудобством . Что
такое удобные туфли? Это обувь, пространство которой пол-
ностью соответствует ноге. А удобное кресло – то, которое
при взаимоотношениях с  нашим телом имеет форму тела
или принимает его форму, деформируясь, изменяясь в про-
странстве.

Но  есть и  другая  – силовая характеристика расположе-



 
 
 

ния в  пространстве. В  ней пространство не  физическое,
а  иерархическое. Это пространство, в  котором все распо-
ложены в  какой-то из  иерархий. Причём люди могут вхо-
дить в несколько иерархий сразу, а в какие-то могут не вхо-
дить вовсе. Идут два человека, они примерно одного ро-
ста, примерно одного возраста и в почти одинаковой одеж-
де. И  они оба стоят ногами на  полу. С  физической точки
зрения они почти равны. Но у одного на погонах две боль-
шие звезды, а у другого – три. Тот, у кого три звезды, – это
полковник, а тот, у кого две таких же звезды – подполков-
ник. И в иерархическом пространстве полковник выше под-
полковника, и у него больше власти, ресурсов и прав в воен-
ной иерархии. Или один человек старше другого. Это значит,
что в социальной иерархии будет выше тот, который старше.
У старшего больше опыта, больший набор моделей выжива-
ния, дальше горизонт планирования.

Пространство связано с властью и силой. Все материаль-
ные тела имеют свои границы. Другими словами, матери-
альные объекты – это вещество, ограниченное фор-
мой. Любое ограничение есть некоторое силовое воздей-
ствие, насилие. Наш дом или квартира – это пространство,
ограниченное полом, стенами и крышей, то есть ограничен-
ное пространство. А для чего служит дом? Чтобы защищать
нас от непогоды и вторжения нежелательных людей и жи-
вотных. Пространство тела ограничено поверхностью кожи,
которая также нас защищает. И  проникновение через ко-



 
 
 

жу в  пространство, занимаемое телом, скажем ножом или
пулей, – это означает ранение или смерть. А наличие бро-
нежилета или физические действия по  самообороне  – это
предотвращение проникновения в пространство тела и за-
щита. Получается, что неотъемлемой частью простран-
ства являются границы, а  существенным свойством
пространства являются силовые и волевые характе-
ристики. У каждого человека есть разное по размеру лич-
ное пространство. Некоторым людям тяжело в помещении
с  низкими потолками, и  они говорят, что потолок на  них
«давит». Или «войти в доверие» – это как раз означает быть
допущенным в личное пространство, получить доступ к те-
лу. А подавить кого-то – это значит занять его пространство.
И  наоборот, «дать отпор» благодаря «силе духа» означает
отстоять своё пространство.

И наша антенна, настроенная на пространство, считывает
и физическое пространство, и иерархическое, и их силовые
характеристики.

Есть и четвёртая антенна. Она воспринимает время. Мы
постоянно двигаемся во времени, и считается, что мы нахо-
димся в настоящем, при этом есть прошлое – то, что уже
случилось, – и есть будущее. Люди придумали и сконструи-
ровали часы – механизм, который устроен так, что ритмично
отмеряет какие-то ритмы, которые мы договорились считать
отрезками времени. Мы дали им названия: секунды, мину-
ты, часы, дни, месяцы, года и т. д. И по ним мы ориентиру-



 
 
 

емся в том, сколько времени прошло и какое время сейчас.
Есть разное понимание времени. Есть время объек-

тивное, которое одинаково течёт у  всех, а  есть вре-
мя субъективное. Какие-то события проходят быстро, а ка-
кие-то тянутся очень долго. В детстве и юности кажется, что
время течёт медленнее, а в зрелости и старости – быстрее.
Дорога из дома и дорога домой равны по расстоянию, но вос-
принимаются во времени по-разному. Дорога домой некото-
рым кажется быстрее, а кому-то медленнее. Есть и другое
понимание времени, в котором непрерывного потока време-
ни нет, а есть обратимые и необратимые процессы. Какие-то
процессы цикличные, а какие-то имеют начало, продолже-
ние и завершение.

Время – это ещё и возможности, и тенденции. Возможно-
сти – это максимально реализованный потенциал в перспек-
тиве. Потенциал человека, потенциал события, идеи при ре-
ализации в будущем. А тенденции – это линия из прошлого,
через настоящее в будущее. Это то, как что-либо сложится
скорее всего, наиболее вероятным образом. Но уже не в мак-
симальной реализации, а в тренде цепочки событий, выстро-
енных во временной линии в оформленный вектор.

Пространство и  время тоже представляют собой
одно целое. В физике это называется пространственно-вре-
менным континуумом, где время – такой же вектор в систе-
ме координат, как длина, ширина и высота. Если двигать-
ся в пространстве со скоростью света, то в этот момент вре-



 
 
 

мени как бы не существует. Мы увидим, как летящие фото-
ны показывают наблюдателю, двигающемуся с их скоростью,
одну и ту же «застывшую» картину. Но это фантастический
пример, а более реальный пример показывает связь време-
ни и пространства более приземленно. Когда мы смотрим
фильм на старинном видеопроекторе, в который заряжаются
бобины с видеоплёнкой, то на экране перед нами появляются
меняющиеся и двигающиеся картинки, а из динамиков до-
носится звук. Но если остановить проектор и вынуть из него
видеоплёнку, то окажется, что эти картинки распределены
в пространстве в виде длинной последовательности статич-
ных кадров. И только частота смены этих кадров в простран-
стве между лампой и линзой проектора превращает их в на-
шем восприятии в живые картины, которые мы воспринима-
ем как длящиеся во времени. Более того, если скорость сме-
ны кадров увеличить, то мы увидим ускоренный во времени
фильм, а плёнка с ним закончится быстрее. И мы можем за-
пустить эту плёнку в обратном направлении, и время в этом
фильме пойдёт назад. Хотя всё это мы делали с изменением
пространственного расположения кадров на длинной, растя-
нутой в пространстве ленте киноплёнки.

Хорошей метафорой, объединяющей все эти философ-
ские категории: время, пространство, материю и энергию, –
является метафора костра. Мы кидаем поленья в  костёр
и материя дерева превращается в тепловую энергию. Объ-
ёмные дрова постепенно становятся сначала углями, затем –



 
 
 

золой. А  энергия, которую излучает костёр, рассеивается
в пространстве с течением времени.

Что касается самого человека, то его тело состоит из мате-
риальных веществ. Вся таблица Менделеева входит в состав
наших тел. Человек излучает и отражает сумму известных
и неизвестных энергий. И всё это находится в том или ином
пространстве и изменяется со временем.

Этими метафорами я хочу показать, что наш мир целост-
ный, ёмкий, что в мире существуют все четыре аспек-
та одновременно и они связаны между собой!  Но мы,
люди, устроены так, что видим его только на какую-то часть
объективно, а  остальное допридумываем и  дорисовыва-
ем в своём сознании,  пока не получится внутренняя
непротиворечивая картина мира . Несложно догадаться,
что существуют минимум четыре таких внутренних непро-
тиворечивых картины мира. И  настало время поговорить
о них подробнее. В среде людей, владеющих эниостилем, их
называют глобальными метафорами .



 
 
 

 
2.5. Четыре взгляда на мир

 
Существует четыре всеобщих глобальных метафоры,

из  которых или через которые люди воспринимают окру-
жающую реальность. При этом мир гораздо полнее и объ-
ёмнее, чем это видно через одну любую панметафору, по-
скольку включает в себя все четыре метафоры одновременно
и неразрывно. Глобальные метафоры – как призмы или оч-
ки, через которые люди смотрят на мир, и их называют ещё
панметафорами. Приставка «пан» от латинского pan означа-
ет «всеобщий». По аналогии со словом «эпидемия». Эпиде-
мия – это широкое распространение заболевания, а панде-
мия – это глобальная эпидемия, затрагивающая большое ко-
личество стран. По аналогии с этим глобальные метафоры
называют панметафорами.

Вспомните книгу Александра Волкова «Волшебник Изу-
мрудного города». В ней всем входящим в Изумрудный го-
род выдавались очки с  зелёными стёклами. Очки замыка-
лись на замочек, и снять их можно было только после вы-
хода из города. И всё в городе казалось изумрудно-зелёным
и все дивились обилию изумрудов. Хотя настоящих изумру-
дов было немного, а  большинство камней были простым
стеклом, но через зелёные очки эти стеклянные камушки ка-
зались драгоценными изумрудами. Так вот, существуют че-
тыре принципиально разные глобальные метафоры, которые



 
 
 

подобны очкам с четырьмя разными типами стекол. Человек
смотрит на мир только через одни очки. И он доверяет своим
глазам. Если смотреть на ограненное стекло через зелёные
очки, то можно сказать, что мы видим изумруд. Если смот-
реть через красные очки, то можно увидеть рубин. А если
через голубые стёкла, то можно увидеть сапфир. Но перед
нами во всех случаях будет прозрачное стекло.

Ещё вспоминается притча о трёх слепцах, которые опи-
сывали слона. Один трогал ногу и говорил, что слон похож
на дерево с толстым стволом, второй трогал хобот и заклю-
чил, что слон гибок и похож на змею, а третий трогал ухо
и сказал, что слон – как большая летучая мышь с кожистыми
крыльями. Так же и с людьми, только про более обыденные
вещи.

Мир во  всей своей полноте люди воспринимают
только на одну четвёртую часть! Остальные три чет-
верти – в разной степени ограниченном и усечённом
виде. Поскольку энергоинформационный обмен каждого
человека настроен на определённую панметафору. Давайте
назовём эти глобальные метафоры и рассмотрим их подроб-
нее.

 
2.5.1. Панметафора Науки

 
Глобальная метафора Науки описывает материаль-

ный мир через систему научных знаний, через логически



 
 
 

обоснованные повторяемые и подтверждаемые эксперимен-
том процессы и явления. Наука всё систематизирует, упоря-
дочивает и всему даёт определения. Наука построена на экс-
перименте. Если в лаборатории создать определённые усло-
вия в определённой последовательности, то получается ка-
кой-то результат. Если этот алгоритм повторить в другой ла-
боратории и  получится тот  же результат, то это признает-
ся закономерным, то есть научным, поскольку подтвержда-
ется экспериментальным путём. А если что-то не вписыва-
ется в эксперимент, то это приверженцами научного взгля-
да на мир объявляется ненаучным, лженаучным или сомни-
тельным.

Наука пытается описать и нематериальные процессы и яв-
ления, например чувства и любовь. Получается что-то типа
«любовь – это систематизированный бред эмоций и отноше-
ний». Из этого сложно, даже невозможно понять, что-такое
любовь. Любовь и отношения можно только почувствовать.
А чувства – это, мягко говоря, не самая сильная черта логи-
ков. Если описать логическим языком ритм музыки, тональ-
ность, количество нот разной длины и список инструментов,
её исполняющих, мы всё равно не получим представления
о музыке. Только послушав её мы испытаем ту или иную эмо-
цию. Даже если взять анализ крови у слушающего музыку че-
ловека и определить, как музыка или эмоции изменяют кон-
центрацию тех или иных гормонов или какие ритмы мозга
при этом показывает энцефалограмма, то это не приблизит



 
 
 

нас к пониманию того, что и как мы чувствуем.
Ещё важно отметить, что приверженцы Науки, учёные,

описывая только четверть объективной реальности, претен-
дуют на то, что их метафора самая верная, ставя под сомне-
ния выводы представителей других метафор. Но при этом
ей самой не мешает признавать тот факт, что она описывает
только 10% материального мира, говоря, что 90% материи
вселенной – это «тёмная материя», которая названа так, по-
тому что совсем не исследована и вообще нет научных воз-
можностей её исследовать.

Особенность логики как основы для Науки в  том, что
если факт не  вписывается в  единую последователь-
ность, то он откидывается как случайный. Непра-
вильные факты просто не существуют!

Стоит отметить, что в  понятие «учёный» мы включаем
не только тех, кто занимается наукой на кафедре в универ-
ситете или в научно-исследовательском институте, а любых
людей, которые видят мир из этой метафоры. Они могут тру-
диться в любой сфере, но при этом искать закономерности,
повторяющиеся последовательности и строить на этом свою
деятельность и жизнь. Для них и семья, и общество – это си-
стема людей, функционирующая как механизм.

Наука как метафора описывает лишь четверть мира,
компетентно ориентируясь только в  материальных вещах,
а остальные проявления мира видит как тени или как про-
екции, по  косвенным признакам. Поэтому и  при изуче-



 
 
 

нии эниостиля мы будем обращаться не только к научным
исследованиям психологов, психотерапевтов и психиатров,
но и к инструментам и явлениям представителей других ме-
тафор.

 
2.5.2. Панметафора Искусства

 
Глобальная метафора Искусства описывает энергию

чувств и эмоции людей через ощущения и взаимоотноше-
ния людей между собой и обществом. Представители этой
метафоры – актёры. Причём не только те, кто играет роли
на сценах театров или в кино. Это люди, которые устраивают
театр в семье, на работе и в обществе. Они ощущают эмоции
и отношения и играют разные роли в обществе, разыгрывая
сцены трагедий или комедий в обычной жизни. Язык описа-
ния представителей этой метафоры – это чувства и эмоции.

Энергия эмоций может передаваться не только напрямую
от человека к человеку, но и через произведения искусства:
музыку, живопись, театр, скульптуру, прозу и поэзию. Про-
изведения искусства несут в себе энергию автора, понима-
ние того, как, где и для какой цели оно было создано. Стоя
перед картиной или скульптурой мастера или слушая
музыку, можно почувствовать то, что вложил худож-
ник, создавший шедевр . Эту энергию они «консервиру-
ют» в формах и оттенках и передают её через годы и через
века. И мы, слушая ту или иную музыку, погружаемся в свои



 
 
 

переживания и  чувства и  настраиваемся на  определённый
тонус или эмоциональный фон.

Искусство – это тоже универсальный мировой язык, как
и Наука. Повести, притчи и пьесы передают отношения меж-
ду людьми вне зависимости от языка и времени. Но через
искусство затруднительно передать закон, правило или фи-
нансовую модель. Оно также описывает в полной мере толь-
ко четверть мира, но свою четверть.

 
2.5.3. Панметафора Мистики

 
Глобальная метафора Мистики, или ещё её называют ме-

тафорой Магии, описывает мир через тонкие материи и мно-
говариантность и иллюзорность реальности и идеи. Мисти-
ки, или маги, – представители этой метафоры – видят мир
через идеи и  «скольжение» по  наиболее вероятным
путям временной линии вперёд или назад. Умственное
«скольжение» по линии времени вперёд – это предвидение
будущего, видение перспектив, исходов и итогов дел и про-
цессов. «Скольжение» назад – это видение скрытых причин
и предпосылок событий. Наблюдение тенденций и трендов
развития событий и дел. В этой метафоре интуиция – это
не неосознанное действие, а именно предвидение со-
бытий, «понимание» того, как события развивались
в прошлом.

Мистика  – это метафора описания ещё одной четверти



 
 
 

мира, которая описывает вопросы духовности, тонкого мира.
Мистика ставит вопросы по нематериальным явлениям, та-
ким как наличие души и духовной связи людей, вопросы ин-
туиции, жизненного опыта, жизненной силы и эволюционно-
го потенциала. Вопросы реинкарнаций, событий прошлого
и вариантов будущего. Есть ли судьба или человек творит её
сам? Насколько мы свободны в своём выборе? Как мы свя-
заны со своим родовым древом и как оно влияет на нас? Су-
ществуют ли карма и кармические отношения? Есть ли тон-
кие незримые тела у людей, животных и предметов и какие
они? Люди, видящие мир через эту метафору, «знают» от-
веты на эти вопросы. Это видение и понимание знаков Все-
ленной. Это вопросы ясновидения, яснослышания и ясно-
знания, никаким образом не связанные с органами чувств.
Это то, что нельзя потрогать и ощутить. Например, психоло-
гия как наука разводит руками в объяснении феномена се-
мейных, системных или родовых расстановок по Идрису Ла-
ору или Берту Хеллингеру. Но они работают! Так же работа-
ет то, что сейчас называют полевой психологией и квантовой
психологией.

Мистика – это ещё и сфера идей и образов. Идеи того, как
должен быть устроен мир, идеи того, как будет развиваться
семья или организация. Идеи того, как изменится общество,
когда информационные технологии полностью войдут в на-
шу жизнь и искусственный разум сольётся с человеческим.
Или идеи о том, что нас ждёт совсем другое будущее, где бу-



 
 
 

дут биологические технологии и генная инженерия.
Метафора мистики экспертно описывает время. Интуи-

цию в этой метафоре довольно приблизительно, но можно
определить как ментальное, умственное скольжение по вре-
менной линии. А описание материальных процессов и отно-
шений людей в этой метафоре довольно неточны и не пере-
дают их суть в полном виде. Как и невозможно точное опи-
сание незримых процессов через языки других метафор.

 
2.5.4. Панметафора Веры

 
Глобальная метафора Веры описывает мир как про-

странство и  его границы. Мнения старших в  иерархии
людей и их статус верны по праву старшинства. Старшин-
ство в пространстве иерархии даёт власть распоряжаться ре-
сурсами нижестоящих иерархических уровней и ответствен-
ность за принятые решения. А однажды принятые вышесто-
ящими постулаты не требуют доказательств.

В нашем мире есть некоторые догматы, которые можно
принять только на веру. Допустить и принять, что это имен-
но так. В этом контексте я разделяю веру и религию. И речь
идёт не про религии, а именно про веру в то, что что-то так,
а  что-то по-другому. Для того чтобы существовал догмат,
нужен кто-то авторитетный, кто скажет и решит, что это так.
Барин, который может рассудить. Причём если придёт но-
вый «барин» и  скажет другой постулат, противоположный



 
 
 

мнению предыдущего «барина», то правильным будет но-
вое мнение. У представителей этой метафоры действуют два
правила. Первое правило – начальник всегда прав! Правило
второе – если начальник не прав, смотри первое правило.

Поэтому в этой метафоре всё решается положением
того, кто имеет более высокий уровень в сообществе .
При этом каждый представитель метафоры Веры стремится
стать тем самым «барином», а если повезёт, то реальным на-
чальником, губернатором или министром. Они всё сделают
для того, чтобы занять как можно более высокое положение
в иерархии.

Есть древние и детально отточенные иерархии. Иерархии
военных, научных школ, религиозных конфессий, государ-
ственных структур, родовые иерархии. И  у  каждой иерар-
хии – свои законы, свои уставы. И со своим уставом в чужую
иерархию не ходят. Хочешь свои правила – создавай свою
иерархию!

В социуме иерархия определяется старшинством, ростом,
весом, крупностью головы и  плеч, давностью нахождения
в той или иной структуре, званием, опытом, должностью, на-
градами, количеством достижений, количеством детей, раз-
мером капитала и денег. Важно не то, какие люди, предметы
и явления существуют, а то, как они расположены между со-
бой в пространстве – и в реальном, и в иерархическом. Жен-
щина, у которой трое детей, в своей иерархии всегда рангом
выше, чем женщина, у которой два ребёнка и обе выше той



 
 
 

женщины, у которой пока детей нет. И мнение первой по по-
воду воспитания детей более значимо. Причём значимо сра-
зу без апробации. Человек, работающий в организации де-
сять лет, всегда рангом выше, чем тот, который пришёл ме-
сяц назад.

Метафора Веры описывает тоже только четверть мира.
Но  люди, видящие мир через эту метафору, так  же, как
и представители других метафор, думают, что это и есть пол-
ное описание мира, и так же «натягивают» свою внутреннюю
карту мира на всех людей и через неё пытаются описать це-
лостный мир.

Попытка описать явление одной глобальной метафоры
языком другой приводит лишь к  косвенному пониманию.
Такие описания сродни иллюзии, но  не  реальное понима-
ние глубины и качества явлений. В этом понимании энио-
стиль – это одновременно и неразрывно наука, искус-
ство, вера и магия человеческих отношений .

 
2.5.5. Четыре философских направления

 
Каждый человек является носителем и приверженцем од-

ной из глобальных метафор, поскольку видит её в окружа-
ющем мире очень хорошо, а другие не очень, поэтому за-
частую пренебрегает другими метафорами. И это абсолют-
но нормально, поскольку такой взгляд определён особенно-
стями энергоинформационного обмена каждого конкретно-



 
 
 

го человека. Философы во все времена описывали устрой-
ство мира, людей, общества. Так что я, как автор этой кни-
ги, тоже философ, поскольку заинтересован осмыслением
и описанием окружающей нас реальности. Описываю своё
понимание, свой взгляд на мир, общество, людей и их взаи-
моотношения.

Давайте обратимся к самым известным философам, что-
бы показать, каким мир видели они и приверженцами какой
из панметафор они были.

Аристотель – яркий представитель метафоры Науки. Он
является основоположником логики. Он разделял чувства
и мысль, считал, что по большому счёту материя первична,
а идеи вторичны. Структура и детали важнее общих прин-
ципов, поскольку вся соль в деталях, а форма далеко не все-
гда определяет содержание. Он систематизировал представ-
ления о государстве, политике и создал основу для всех со-
временных наук.

Платон – представитель метафоры Мистики, хотя фило-
софы его так не  называют. Он считал, что идея первична
и что идеи – это почти живые существа – эйдосы, которые
при определённых обстоятельствах могут проявляться в ма-
териальном мире. Ведь сначала архитектор придумывает об-
раз здания, затем его рисует в виде эскиза, проекта, а уж за-
тем строители воплощают его в материальном виде.

Эпикур – представитель метафоры Искусства. Он считал,
что люди приходят в этот мир для того, чтобы любить и по-



 
 
 

лучать удовольствие. Жизнь для удовольствия и эмоций на-
зывается гедонизмом, где удовольствие – это и есть высшая
конечная ценность, а всё другое – только инструменты для
достижения удовольствия.

Демокрит  – представитель метафоры Веры, который
считал, что тела и вещества состоят из неделимых атомов
и свойства веществ определяются не самими атомами, а их
расположением и  взаимодействием в  пространстве между
собой. А само пространство считал бесконечным, а количе-
ство миров – множественным. Демокрит отрицал существо-
вание богов и роль сверхъестественного в создании мира.

Каждый в этом моем кратком авторском описании мета-
фор и философий может увидеть для себя что-то близкое
и что-то, с чем он не согласен. Я не претендую на правиль-
ную или единственную точку зрения на мир или на эти четы-
ре глобальные метафоры. Я как раз хочу показать, что мне-
ние и восприятие может быть очень разным. Мы все в ка-
ком-то типе, и наша внутренняя непротиворечивая картина
мира что-то принимает, что-то опускает, обобщает, а что-
то игнорирует или отвергает. С допущения того, что можно
считать как-то иначе, чем считаем мы, и начинается понима-
ние того, как мыслят разные типы людей, и принятие точек
зрения разных людей. И как, исходя из какой картины мира
разные люди принимают разные решения и как действуют.
А какая философия и какая картина мира ближе Вам?



 
 
 

 
2.5.6. Психофилософский компас

 
Если на психологический компас Юнга наложить реаль-

ный компас со сторонами света, то получится, что там, где
логика, материя и Наука, будет Север. Там, где этика, энер-
гия и  Искусство, будет Юг. Где сенсорика, пространство
и Вера, будет Запад. А где интуиция, время и метафора Ми-
стики, будет Восток. Получается не психологический ком-
пас, а психофилософский компас. Название четырёх аспек-
тов эниостиля сторонами света удивительным образом сов-
пало с  реальным распределением типов стран и  народов.
Психофилософский компас даёт ещё больше смысла, связы-
вая, казалось бы, несвязанные явления и свойства в единую
систему, представленную на рисунке 5.



 
 
 

Рис. 5. Психофилософский компас

К этой схеме в  тексте книги мы будем обращаться ещё
не  раз, поэтому есть смысл её разглядеть подробно. Если
охватить всю картину этой схемы, то становится понятным,
что мы имеем четыре самостоятельных способа энергоин-
формационного обмена, каждый из которых уникален, са-



 
 
 

мобытен и имеет свои особенности, но при этом они связа-
ны между собой, с  одной стороны, дополняют друг друга,
а с другой – имеют противоречия. Но эти противоречия ка-
жутся непреодолимыми только в первом, самом поверхност-
ном приближении. Когда мы разберёмся в деталях, противо-
речия перестанут быть таковыми.

 
2.5.7. Появление типов

 
Я расскажу Вам притчу, которая поможет легче запом-

нить и связать между собой характеристики людей, воспри-
ятие ими мира и аспекты Север, Юг, Запад и Восток.

«Когда-то давным-давно не было никаких типов людей.
Был только один тип, и  все люди были одинаковыми. Все
люди жили в одной местности где-то посередине земли. Лю-
ди в этой местности ходили в одинаковой одежде, ели оди-
наковую пищу, имели одинаковую организацию труда и от-
дыха. Они жили в однотипных домах и носили однотипные
украшения. И мыслили они почти одинаково и имели сход-
ные привычки. То ли они не хотели никуда выходить из это-
го места, то ли не могли выйти, поскольку та местность была
окружена высокими горами. Этот период их жизни можно
назвать периодом этико-культурного ограничения или эти-
ко-культурного гнета  – поскольку сама местность и  уклад
их жизни влияли на людей. А поскольку местность одна, то
и люди были почти одинаковы.



 
 
 

Но  однажды случилось землетрясение. И  часть гор,
окружающих местность, обвалилась. Какие-то стали ниже,
и  только самые большие горы устояли. И  сначала очень
немногие, а потом всё больше людей стали сниматься с наси-
женных мест и расходиться в разные стороны света. А часть
людей решила, что никуда они не пойдут, поскольку обои
наклеены и Интернет уже проведен. Не переезжать же!

Часть людей пошла на север. Они увидели, что на се-
вере суровые условия жизни. Зимы длинные, а лето корот-
кое. Зимы очень холодные и  суровые. Растительности ма-
ло, а звери либо мелкие, либо очень крупные и хорошо уме-
ют выживать и уходить или защищаться от охотника. И что-
бы выжить, этим людям пришлось научиться договаривать-
ся между собой. А для этого они научились измерять время
и составлять расписание, чтобы вовремя собираться и идти
на охоту или выходить на обработку земли в очень короткое
лето. Договорённости и правила они стали ценить выше все-
го, поскольку для выживания им пришлось селиться близ-
ко друг к другу. И на крупных животных нужно охотиться
только группой, иначе ничего не добудешь. Они изучали аст-
рономию и агрономию и развивали все науки, чтобы точно
предсказывать, когда наступит весна и когда придёт зима.
Ведь за короткое лето нужно было сделать многое: быстро
засеять поля, ухаживать за ними, а затем вовремя собрать
урожай, чтобы его не занесло снегом и не заморозило. Они
разделяли функции между собой, и постепенно разные лю-



 
 
 

ди становились профессионалами в своих областях. Кто-то
стал охотником, кто-то – агрономом, кто-то – врачом, кто-
то – поваром. И каждый старался достигнуть в своей сфере
вершин профессионализма. А ещё они придумали универ-
сальное средство обмена – деньги. Ведь менять ножи на ры-
бу, а рыбу на зерно, а зерно на оленину очень сложно. Пото-
му что можно ошибиться и не учесть всех трудозатрат в по-
лучении этих материальных благ. А деньги стали тем самым
измерителем, решив многие проблемы и осчастливив север-
ных людей. И эти люди постепенно наработали в себе такие
качества, как профессионализм, порядок, соблюдение дого-
ворённостей, необходимость планировать и жить по распи-
санию, искать соответствие, подтверждать всё эксперимен-
том, писать правила и инструкции и следовать им, измерять
всё и вся и соотносить это между собой, считать всё деньга-
ми, распределять всё по справедливости, бороться с хаосом
окружающего мира и  создавать вокруг себя стабильность.
И  все эти качества мы будем называть северными. Потом
часть этих людей уехала с севера, но все эти качества они
несли внутри себя как части своих личностей.

Часть людей пошла на  юг. А  на  юге совсем другая
история! Климат тёплый, мягкий, море, солнце, пальмы.
Выращивать специально ничего не  нужно. Палку в  землю
воткнул  – она корни пустила и  два раза в  год плодоно-
сит! Тёплую одежду делать не нужно, заготавливать ниче-
го впрок не нужно, охотиться большими командами не нуж-



 
 
 

но, поскольку живности в лесах да джунглях предостаточ-
но. А  что  же тогда нужно? Что делать в  таком климате?
Ответ простой: отдыхать, любить и  наслаждаться жизнью!
Люди, пришедшие на юг, создавали большие семьи, люби-
ли друг друга, рожали детей и воспитывали их. Семья и де-
ти со временем стали для них высшей ценностью. Они на-
учились отличать в деталях свои собственные эмоции и са-
мые малые оттенки эмоционального состояния своих мно-
гочисленных родственников. Семья для каждого из них ста-
ла хорошим зрительным залом, а  они, как актёры, играли
на сцене своей семьи самые затейливые сюжеты с любовью,
ревностью, обидами и  прощениями, завистью и  благород-
ством. Они в совершенстве научились интриговать, созда-
вать и гасить сплетни, раззадоривать и умиротворять людей,
строить отношения с другими семьями, научились создавать
коллективы. Они научились очень хорошо хранить чужие
тайны и  секреты маленькими группками по  50—70  чело-
век. Они получали удовольствие не  только когда дружили
с кем-то, но и когда дружили против кого-то. Они научились
очень вкусно готовить. Ведь обилие вкусной еды и напит-
ков – это залог хорошей вечеринки, на которой можно по-
общаться, посплетничать, выстроить отношения, получить
эмоции. Постепенно южные люди наработали в себе душев-
ность, эмпатичность (способность проникнуться состояни-
ем другого человека), эмоциональность, умение ценить свой
род и свою семью, желание чтить традиции и человеческие



 
 
 

ценности и передавать их следующим поколениям, умение
устроить семью из любого коллектива, флиртовать и радо-
ваться жизни! Эти качества мы будем называть южными.
Люди напитались этими качествами, и куда бы они ни пере-
езжали потом, эти качества они продолжали носить в себе.

Часть людей пошла на запад. А запад – это пёстрая
карта государств. Это династии монархов, в которых поря-
док престолонаследия играет важнейшую роль. И  за  трон
идёт постоянная борьба. А  для этого нужно видеть отли-
чия значимого от второстепенного и предпринимать реши-
тельные шаги. На западе у каждого есть желание расширить
пространство своей жизни хотя бы немного. Для захвата но-
вой колонии нужны ресурсы, поэтому нарабатывается уме-
ние управлять имеющимися ресурсами, добывать их. А если
хватает ресурсов, то можно снарядить экспедицию на другой
континент и присоединить к своему государству ещё одну
колонию. Это здесь задумавший кампанию по колонизации
второй или пятый по статусу, а в новой колонии он будет пер-
вым! Тогда нужно снарядить корабль. Доплывет или не до-
плывет корабль, захватим или не захватим территорию, он
не знает, но готов рискнуть! Вложить все ресурсы в кампа-
нию, сжаться как пружина, сконцентрироваться на главном
и выстрелить точно в цель! И тогда либо разориться и уме-
реть, либо из грязи в князи! Развивались воля и готовность
идти ва-банк.

На корабле должна быть строгая дисциплина и единонача-



 
 
 

лие. Капитан корабля только один, и все должны слушать его
приказы. Если на корабле недоверие к капитану или бунт, то
это плохо для всего корабля. Это ставит под угрозу всю экс-
педицию. Поэтому первое качество капитана – это способ-
ность удерживать авторитет и власть. И без разговоров он
пускает пулю в голову бунтаря. А после – краткий приказ:
«Тело за борт». И все продолжают исполнять приказы, как
и раньше, даже лучше прежнего. Ничего – если нельзя, что-
бы тебя боялись и любили одновременно, то лучше сделать,
чтобы тебя просто боялись.

Для того чтобы все понимали, кто есть кто, придумывают-
ся внешние знаки отличия: лычки и звёзды на погонах, лам-
пасы разной ширины и цветов, разные головные уборы, орде-
на и медали. У западных людей наработались сосредоточен-
ность, конкретность, волевые характеристики и способность
брать ответственность на себя, а значит, брать власть в свои
руки. Желание явить миру своё «я», расширить территорию
своего влияния и вырасти в иерархии, повысить свой ста-
тус. Но вместе с тем появляется желание создать визуальную
красоту вокруг себя и самим выглядеть красиво и весомо.
Блеск орденов и знаков отличия, статусная одежда и аксес-
суары – это их любимые атрибуты. Эти качества мы называ-
ем западными. Люди, ушедшие на запад, наработали эти ка-
чества, и потом, где бы они ни поселились, они продолжали
проявлять эти качества.

Часть людей ушла на восток. А восток, как известно,



 
 
 

дело тонкое. Это гималайские горы, это Тибет, это учения,
хранящиеся в отдаленных монастырях, это арабская «Тыся-
ча и одна ночь», это легенды и мифы, это тонкие материи
и отрешенность от реального мира. Когда человек поднима-
ется в горы, он как бы воспаряет над суетой бренного мира
и житейских вопросов. И там, далеко в горах, в монастырях,
у него возникают возможность и желание думать о смысле
жизни, о вселенной, о зарождении жизни, об устройстве ми-
ра и общества. Думать о том, что было когда-то и что будет
после. Рисовать далёкие перспективы тех или иных собы-
тий. Заниматься изучением философий, магией, мистикой
и создавать новые философские направления, развивать их,
вынашивать глобальные светлые идеи для всех людей Зем-
ли. Это творчество духа, мыслей и идей. И людьми, которые
пришли на восток, стал двигать интерес к новому, неизве-
данному, к тому, что сокрыто от глаз мирян. Они научились
думать абстрактно, обобщая. Стали медитативными, расфо-
кусированными, поэтому немного рассеянными. Они стали
отчётливо видеть перспективы событий на много лет вперёд,
видеть потенциал людей. Стали либо абсолютными оптими-
стами, поскольку научились видеть светлые перспективы со-
бытий, или, наоборот, упертыми реалистами, вплоть до пес-
симизма, поскольку научились вникать в истинные причины
того, что происходит сейчас. Они стали спонтанными и при-
обрели бунтарскую натуру, призывая к изменению текуще-
го порядка вещей сейчас, для того чтобы потом жизнь ста-



 
 
 

ла лучше. Стали глашатаями свободы во всех её проявлени-
ях и стали очень ценить свою собственную свободу и своё
собственное время, поскольку для них время  – это един-
ственный невозобновляемый ресурс в жизни. Они проник-
лись этими качествами и, куда бы потом ни переселялись,
продолжали нести эти качества в себе».

На рисунке 6 ключевые слова, характеризующие ценности
каждого типа людей из этой притчи, я представил в одной
схеме.



 
 
 

Рис. 6. Качества типов

Теперь в нашем общении мы смело можем перейти на ме-
тафоры Запад, Север, Восток и Юг. И далее пользоваться
ими, поскольку они уже достаточно понятны и за каждым
их этих четырёх аспектов уже стоит целый набор образов
и представлений.



 
 
 

 
2.5.8. Что и для кого правильно?

 
Что каждый тип считает правильным – это, пожалуй, один

из самых интересных вопросов в начале изучения типологии
«Эниостиль». Это одновременно и просто, и глубоко. Поняв
основную метафору человека, его основной аспект – Север,
Юг, Запад или Восток, – уже можно проникнуть в его цен-
ности, в его понимание того, что является правильным и ка-
кой человек является правильным. Мы привыкли к тому, что
наш жизненный опыт показывает нам, что является правиль-
ным и как правильно жить, как правильно смотреть на мир,
на людей, как правильно к ним относиться и интерпретиро-
вать их поведение. И иногда кажется, что когда другой че-
ловек считает как-то иначе, то он просто ещё не разобрался
в том, как устроена жизнь, или живёт в своих иллюзиях, ещё
молодой или уже старый и т. д. И если такому человеку всё
верно разъяснить, то он обязательно нас поймёт и примет
нашу точку зрения на то, как жить и как себя вести. Но точка
зрения зависит от кочки зрения. А основных кочек зрения
четыре – Север, Юг, Запад и Восток.

Для Севера правильно, потому что закономерно ,
повторяемо, подтверждено экспериментом и практическим
опытом. Правильный человек – это человек, который пред-
сказуемый: сегодня сказал одно и  завтра повторил то  же
самое – и сделал это. Когда человек договороспособный –



 
 
 

полностью держит слово и  соблюдает все договорённости,
произнесённые устно или написанные на бумаге. Правиль-
но также заключать эти договоры, например брачный до-
говор. Это вызывает недоумение у других типов, особенно
у Юга: «Зачем брачный договор, если мы любим друг дру-
га?» Но для Севера то, что написано пером, не вырубишь
топором. Правильные дела – это те, которые по схемам, ко-
торые подтверждены практикой многократно. Поэтому Се-
вер может работать в тех должностях и на тех направлениях
работы, где требуется выполнение стандартных процессов.
Процессов, которые управленческим языком называют регу-
лярными. Правильная еда для Севера – это еда, содержащая
комплекс белков, жиров, углеводов и минеральных веществ,
необходимый для поддержания работоспособности, а не раз-
влечение и не повод пообщаться с кем-то.

Для Юга правильно, потому что вызывает прият-
ные эмоции и ощущения в теле. Если человек вызывает
приятные эмоции, то это правильный человек, с ним мож-
но иметь дело. Если вызывает неприятные ощущения в те-
ле и негативные эмоции, то какой бы выгодной не выглядела
сделка, то заключать её с этим человеком не нужно, потому
что это неправильный человек. Никакой логики, только чув-
ственно-эмоциональная сфера! И если сформировался кол-
лектив приятных людей, то Юг очень этому рад и ни за что
не готов променять этот коллектив, даже если ему предло-
жат большую зарплату в другом месте. А если он перейдёт



 
 
 

на новую должность, то постарается перетянуть часть кол-
лектива с собой. Правильная еда для Юга – это еда, вызыва-
ющая удовольствие, радость, приятные ощущения.

Для Востока правильно, потому что интересно .
И пока это интересно – это правильно. Правильные – это но-
вые направления деятельности, новые ситуации, новые ме-
ста, головоломки и  «задачки со  звёздочкой», чтобы поте-
шить свой интеллект. Пока непонятно, как решить ту или
иную ситуацию, пока загадка есть, Востоку это будет очень
интересно, а значит, правильно. Неправильно, когда всё по-
нятно, когда рутина. В отличие от Севера, которому рутина
вовсе не кажется рутиной, а правильным, надёжным, прове-
ренным действием. И правильный человек для Востока – это
тот, который перспективен для идей Востока, его мечтаний
и видения перспектив. А Восток в норме видит перспекти-
вы очень далеко, намного дальше других типов. И видит то,
что до поры до времени сокрыто от взора людей в других ти-
пах. И правильная еда – это что-то интересное, диковинное,
из необычных ингредиентов, с интересным названием.

А для Запада правильно, потому что!  И никакого про-
должения и никаких разъяснений. «Потому что я так ска-
зал!» – говорит Запад. Потому что так принято в его обще-
стве, в его команде, в их компании. На вопрос «Почему?»
ответ обычно звучит в рифму, и вновь никаких объяснений.
Нет ни логики, не идей, ни эмоций в этом ответе. Только во-
ля Запада. В этом плане другие типы могу воспринять За-



 
 
 

пада в некоторой степени как самодура, но посудите сами:
как можно принимать быстрые решения здесь и сейчас, ес-
ли искать закономерности, вникать в то, что сейчас чувству-
ешь, или витать в перспективах? Ответ – никак. Только воле-
вое решение. Именно поэтому Запад чрезвычайно эффекти-
вен в роли руководителя, топ-менеджера компании, военно-
го, в экстренной медицине. Во всех сферах, где нужно брать
на себя ответственность и принимать мгновенные решения.

Также правильным Запад считает всё, что красиво. Ведь
для него мир должен быть эстетичным. Поэтому правиль-
ный интерьер – это богато украшенный. То, что другие ти-
пы могут называть «дорого-богато». И правильная еда – это
красиво сервированная, но совсем не обязательно вкусная.
А  правильный человек  – это статусный человек, волевой,
собранный, опрятный, готовый принимать решения и брать
на себя ответственность. Человек, пусть и готовый встроить-
ся в иерархию более сильного Запада, но при этом стараю-
щийся подниматься в ней выше и выше.

При этом здесь не  идёт речь про отношение родителей
к своим детям. Позиция родителей всегда немного «сверху»
и от этого всегда немного западная вне зависимости от ти-
па родителя. Здесь идёт речь про отношение Запада ко всем
людям независимо от возраста, пола и семейных рангов.



 
 
 

 
2.5.9. Четыре вида интеллекта

 
Существует четыре совершенно разных интеллекта. Само

слово «интеллект» переводится с латинского как «ум», «ра-
зум». Так вот, мы опишем четыре группы таких умов, или
четыре вида интеллекта.

Северный интеллект – логический. При его описании
хорошо подходит показатель IQ как показатель логического
ума. Это счёт, математические расчёты, формирование по-
следовательностей, сопоставления частей целого и объектов
между собой, это исключение выбивающегося из одного ря-
да объекта и запоминание логических цепочек. Это форми-
рование документов, планов, списков и перечней. Это вер-
бальная коммуникация, по  содержанию речи, по  её суще-
ству.

Южный интеллект уже совершенно другой. Это ин-
теллект отношенческий и чувственный. Его описывает по-
казатель EQ – показатель эмоционального интеллекта. Это
способность осознавать и понимать свои эмоции и чувства
и эмоции и чувства других людей. Это способность к эмпа-
тии, способность учитывать чувства другого человека при
принятии решений и сопереживание. Способность улавли-
вать и понимать невербальную телесную коммуникацию.

Западный интеллект – это харизматический интеллект
и волевой ум. Это способность ориентироваться в простран-



 
 
 

стве иерархий и  в  окружающем пространстве и  ощущать
границы этих пространств. Это способность организовы-
вать и стимулировать людей, которые находятся в простран-
стве иерархии ниже, и эффективно использовать имеющие-
ся в окружающем пространстве ресурсы для достижения це-
лей и задач в реальном времени, здесь и сейчас.

Восточный интеллект – интеллект творческий и креа-
тивный. Связанный с истинным творчеством, в котором речь
идёт не про новые комбинации из старых способов, теорий,
материалов и практик, а про создание принципиально ново-
го, того, чего не существовало ранее. Комбинаторика старо-
го – это прерогатива логического интеллекта. А креативный
ум прельщает только абсолютно новое, без ссылки на уже
апробированное и известное. Это интеллект абстрактных ка-
тегорий в отрыве от той реальности, которая считается об-
щепринятой на данный момент. Отсюда у Востока и непри-
нятие общей реальности и свой собственный взгляд на чело-
века, устройство общества, земли и Вселенной.

Понимая, что видов интеллекта минимум (!) четыре, ста-
новится немного странным наблюдать некоторые события
и социальные явления. Например, массовая погоня за разви-
тием креативности. Или женские семинары, в которых вне
зависимости от типа всех девушек и дам учат быть восточ-
ными и южными. Да и мужские тренинги тоже не отстают.
На  них тренируют западные и  северные стратегии жизни.
Конечно, ведущие и авторы этих тренингов сами в каком-то



 
 
 

типе. Они поняли эффективные стратегии для своего типа,
получили от этих стратегий дивиденды и искренне старают-
ся научить этому всех людей, не взирая на типы. Но их стра-
тегии будут очень полезны, если на этот семинар и тренинг
пришли люди в таком же типе или в близких типах. Осталь-
ные после такого тренинга часто воодушевлены, но особен-
ность их мышления, особенности энергоинформационного
взаимодействия приведут постепенно к  пониманию малой
эффективности стратегий чуждого типа по отношению к се-
бе.
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