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Аннотация  

Обоснование. Изучение депрессивных свойств личности актуально в силу того, что: а) они мо-

гут быть предиктором депрессии, б) являются самостоятельным феноменом, недостаточно отделен-

ным от изучения депрессии в) свойства личности могут изменяться под воздействием депрессии. 

Цель: анализ типологического и многомерного подхода к классификации депрессивных свойств 

личности. Теоретические основы: поиск диссертаций и авторефератов в электронных базах и биб-

лиотеках с последующим анализом и изучением источников, указанных в диссертациях, в особенно-

сти тех, которые упоминаются многократно; использование баз статей Elibrary, Cyberleninka, Sci-

hub. Поиск источников через удаленный кабинет Российской государственной библиотеки. Найден-

ные источники группировались по схожести авторских позиций. Результаты. Проанализирован об-

щий взгляд на классификацию депрессивных свойств личности в типологическом и многомерном 

подходе. Типологический подход выделяет типы личности и их качественные свойства. При их помо-

щи возможно разделение разных типов депрессивной личности друг с другом; выделение основных 

характеристик личности и событий, которые позволяют прогнозировать жизнедеятельность человека. 

Многомерный подход выделяет количественные показатели личности. Составляется базис, отражаю-

щий все значимые измерения, являющиеся количественным отражением депрессивных свойств лично-

сти. Заключение. Определена необходимость качественной дифференциации депрессивного типа 

личности в рамках других типов личности, создания типологии подтипов депрессивного типа лично-

сти на основе депрессивных свойств личности. Вместе с тем многомерный подход позволяет выделять 

депрессивные свойства личности у людей, не относящихся к депрессивному типу личности. 
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методология, обзор 
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Abstract 

Introduction. The study of depressive personality traits is relevant due to the following reasons: 

a) they can be a predictor of depression, b) they are an independent phenomenon not sufficiently separated 

from depression, c) personality traits can change as a result of depression. Aim. The paper aims to analyze 
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Введение 
Депрессия занимает первое место среди 

психических заболеваний [1]. Она наблюдает-

ся примерно у 30 % людей, обращающихся в 

медицинские учреждения, и порядка 10–20 % 

от общей популяции страдают этим заболева-

нием [2]. Наследуемость негативных аффек-

тов выше, чем позитивных [3], что может 

привести к дальнейшему распространению 

депрессии. Данная нозология тесно встроена в 

жизнь современного общества. Необходимо 

изучение личностных особенностей, с ней 

взаимосвязанных, в особенности на фоне про-

должающихся последствий COVID-19 [4]. 

В России успешно показывают себя биологи-

ческие способы лечения психических заболе-

ваний [5], однако психологическая помощь и 

сопровождение также необходимы. 

Депрессия в различных вариациях изуча-

лась на протяжении многих лет в работах 

А. Бека, М.Е. Бурно, К. Изарда, А.Б. Смуле-

вича, Д. Холла, Р. Шпица. Уже Э. Крепелин 

[6] и З. Фрейд [7] рассматривали особенности 

личности, предрасполагающей к депрессии в 

еѐ клинически выраженной форме. Депрессия 

как нозология может оказывать влияние на 

формирование личности, соответственно, 

представляют интерес еѐ психологические 

особенности. Расстройства личности могут 

быть взаимосвязаны с депрессией [8]. В по-

следние годы всѐ активнее исследуется во-

прос суицидального риска с разными форма-

ми депрессии [9]. 

Е.И. Рассказова, К.В. Сухинина, Н.З. Ба-

щун выделяют основные закономерности 

функционирования депрессивных личностей. 

Они уделяют большое внимание своему здо-

ровью и функциональности при составлении 

мнения о своѐм благополучии [10]; отмечает-

ся взаимосвязь с физической подготовкой 

[11], хотя не всегда ценность явления и ре-

альный успех в ней совпадают; активно изу-

чается взаимосвязь индекса массы тела и де-

прессивных проявлений [12]. 

Понимание депрессии как психического 

явления и как свойств личности взаимосвязано 

с рядом задач, стоящих перед практической 

психологией. Психические заболевания роди-

телей влияют на развитие депривационных 

нарушений различной степени тяжести у их 

детей [13] в виде задержки развития высших 

социальных компонентов личности, слабости 

познавательной сферы, недоразвитии эмоций. 

У подследственных лиц депрессия формирует-

ся постепенно или усугубляется уже сущест-

вующая, что даѐт неблагоприятный прогноз их 

состояния [14, 15]. Некоторые обзоры показы-

вают взаимосвязь депрессии с формированием 

жертвенного поведения [16]. Личностные де-

терминанты влияют на суицидальный риск 

[17]. Прокрастинация взаимосвязана с депрес-

сией, соответственно, вопрос депрессивных 

the typological and multidimensional approaches to the classification of depressive personality traits.  

Materials and methods. The paper involves the search for dissertations and abstracts in electronic databas-

es and libraries (eLibrary, Cyberleninka, Sci-hub, RSL, etc.) followed by analysis of the references indi-

cated in dissertations, especially those that are mentioned repeatedly. The data obtained were grouped with 

respect to the similarity of views expressed by the authors. Results. In the course of the study, a general 

view of the classification of depressive personality traits within the typological and multidimensional ap-

proaches was analyzed. The typological approach identifies personality types and their qualitative features, 

which allow to define different types of depressive personality and to describe the main characteristics of a 

person and events that can be used for life prediction. The multidimensional approach is focused on the 

quantitative features of personality. Therefore, a basis is identified that reflects all significant measure-

ments, which are a quantitative reflection of depressive personality traits. Conclusion: Thus, there is a need 

for the qualitative separation of depressive personality from other personality types with the subsequent 

creation of a typology of subtypes based on depressive personality traits. At the same time, the multidimen-

sional approach makes it possible to single out depressive personality traits in people who do not belong to 

the depressive personality type. 
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свойств личности важен для общества как 

влияющий на работоспособность [18, 19]. 

В психиатрии исследование личностного 

и нозологического уровней депрессии позво-

лит эффективнее проводить лечение и лучше 

понимать феноменологию данного явления. 

Педагогика изучает зависимость эффективно-

сти от личностных особенностей учащегося. 

В консультировании депрессивные свойства 

личности влияют на защитные механизмы и 

способы адаптации. 

Подход, который будет использован в ис-

следовании, не меняет реальное состояние 

изучаемого объекта. Однако классификация 

сама по себе является инструментом позна-

ния. Форма познания влияет на изложение 

результатов исследования и коммуникацию 

между разными специалистами.  

Цель статьи – проанализировать типоло-

гический и многомерный подходы к класси-

фикации депрессивных свойств личности. 

 

1. Типологический или категориальный 

подход 

Типологический подход – это методоло-

гическое направление, свойственное всем 

наукам. В различных науках, в том числе и в 

рамках психологии, нет единого понимания 

термина «тип» [20].  

У. Уэвелл выводил следующее различие 

«типа» и «класса». Класс – образование ис-

кусственное, а тип – естественное [21]. Суще-

ствуют идеальные классы, которые позволяют 

отнести объект или явление к только одному 

классу, при этом классификация создаѐтся 

таким образом, чтобы классифицируемый 

объект мог быть отнесен к одному и только 

одному классу. При этом он не должен под-

падать под критерии других классов. 

В психологии такая идеальная ситуация 

встречается редко. В связи с этим используется 

протипический подход, который сосредоточен 

на выделении типологических в целом свойст-

венных черт [22]. В основе таких типологий 

лежит прототип, соответствие ему не является 

столь строгим и отражает реальные, а не иде-

альные закономерности. Однако проблемой 

использования прототипа является то, что ори-

ентация происходит на основные черты, за-

дающие образ, не учитывая остальные, пусть и 

менее ведущие части личности [23, 24]. Это 

может приводить к упущению депрессивных 

проявлений у личности, для которой они не 

являются ведущими. С другой стороны, каче-

ства личности могут быть присущи ряду типов 

или явлений. Например, обсессивно-

компульсивное расстройство взаимосвязано с 

перфекционизмом [25], но проявление перфек-

ционизма возможно и при депрессии. 

Дж. Милль в своих работах подчеркивал 

важность причинно-следственных взаимо-

связей между явлениями для создания типа 

[26]. В рамках типологии нужно идти от об-

щего к частному, рассматривать, исходя из 

выявленных закономерностей, что будет да-

лее. Если выявлены причинно-следственные 

взаимосвязи в текущий момент, то можно 

прогнозировать, что будет в дальнейшем. 

Депрессия как нозология рядом авторов свя-

зывается с личностью, которая была у чело-

века до болезни [6, 27]. 

Депрессия в ряде случаев имеет наслед-

ственный характер и при этом широко рас-

пространена, однако это обозначает, что не-

обходимо обосновать, почему это или эво-

люционно выгодно, или почему наследст-

венное заболевание могло стать столь рас-

пространѐнным. При этом, согласно послед-

ним исследованиям, близнецовый метод не 

является достаточно точным инструментом 

для исследования влияния генетики на осо-

бенности человека [3, 28]. 

К. Линней считал, что при создании типа 

качества, включенные в его описание, должны 

не только быть  свойственны данному типу, 

но и не быть свойственны слишком большому 

количеству других типов [29]. 

Д.И. Менделеев о выведении законов го-

ворил, что они должны позволить сформули-

ровать следствия законов, проверив которые, 

мы проверим и сам закон [30].  

Современные типологии личности ис-

пользуют систему трейтов, где при рассмот-

рении конкретного случая трейт должен соот-

ветствовать не конкретному признаку или 

идеальному типу, а большей части опреде-

ленного набора черт. При  этом ни один из 

признаков в отдельности не является доста-

точным, и с другой стороны, не все признаки 

являются необходимыми. 

Критика типологического подхода в тео-

риях личности обычно содержит в себе не-

сколько пунктов: 

1. Граница между разными типами условна, 

соответственно, специалист самостоятельно 

относит человека к тому или иному типу [31]. 

2. Различные типы личности образуют 

пересекающиеся континуумы, и нередки слу-
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чаи, когда человека можно отнести сразу к 

нескольким типам. В рамках современной ти-

пологии личности эта проблема частично ре-

шена [31]. 

3. Дифференциация аффективных и лич-

ностных свойств затруднительна, в особенно-

сти на фоне стрессовых ситуаций, которые 

могут приводить к обострению не свойствен-

ных человеку проявлений черт обычно не яв-

ляющихся ведущими [31, 32]. Феномен эмо-

ционального выгорания связан с субдепресси-

ей [33]. 

4. Сложно разграничить существенные и 

не существенные признаки в типологии лич-

ности, что приводит к недооценке выражен-

ности депрессивных черт личности [23, 24]. 

5. Ориентация на прототип приводит к 

ожиданию от человека качеств, которые свой-

ственны его типу личности в целом, но не ему 

самому [31]. 

6. Для циклотимной организации лично-

сти свойственна смена типов личности. Пол-

ноценная классификация такого типа лично-

сти возможна только, если анализировать еѐ 

во времени [34]. Депрессивные черты лично-

сти в случае сочетания с маниакальными мо-

гут быть замаскированы [35]. 

7. Люди живут в условиях меняющегося 

мира, что приводит и к изменению характери-

стик личности,  на основе которых строятся 

типы, например таких, как мораль [36]. Соот-

ветственно, типы устаревают. 

Обобщив вышесказанное и добавив ещѐ 

несколько основных наблюдений о типологии 

депрессивных свойств личности, можно вы-

вести следующие основные закономерности 

типологии личности: 

1. Тип личности объединяет группу ин-

дивидов по совокупности особенностей их 

личности [37]. При этом необходимо выде-

лить депрессивный тип личности и его вари-

анты. 

2. Тип личности устанавливает схожесть 

личностных проявлений [22]. 

3. Типология отражает качественные раз-

личия между представителями разных типов 

личности [21, 26]. 

4. При типологизации соответствие иде-

альному типу личности не обязано быть пол-

ным [22]. 

5. Типология подразумевает возможность 

прогнозирования жизнедеятельности человека 

в будущем. Это может снизить риск само-

убийств в случае заострения депрессивных 

свойств личности в подростковом периоде 

или стрессовых ситуациях
1
. 

6. В рамках типа существуют различные 

варианты того, как себя проявляет его предста-

витель. Это приводит к недооценке тяжести 

состояния человека, по тем или иным причи-

нам скрывающего или вытесняющего депрес-

сивную составляющую своей личности [35]. 

7. В описание типа не включают свойства 

личности, присущие большинству типов лич-

ности [29]. 

8. Принадлежность к определенном типу 

личности не является свидетельством того, 

что индивид не может одновременно иметь 

другой тип личности или их смесь [31]. 

9. Типологии должны предусматривать 

возможность перехода человека из одного 

устройства личности в другой. Депрессивные 

свойства личности могут быть следствием 

депрессии как нозологии или стрессовых си-

туаций [32].  

Таким образом, типологический подход 

выделяет депрессивный тип или же прототип 

личности, выделяет принципиальные и до-

полнительные признаки, описывает взаимо-

связи внутри типа 

 

2. Многомерный или параметрический 

подход 

В многомерном подходе производится 

попытка разложить сложные явления на мно-

жество базовых измерений, которые должны в 

совокупности описать явление, которое они 

составляют [38]. 

Многообразие эмоциональных состояний, 

согласно данному подходу, сводится к изме-

рению: удовольствие – неудовольствие, рас-

слабление – напряжение, возбуждение –

успокоение. Измерение базируется на всех 

возможных проявлениях континуума, распо-

ложенного между двумя полюсами, при этом 

само измерение характеризует две полярности 

и ось между ними в целом. Психология эмо-

ций активно использует многомерный подход 

[39]. В рамках вопроса изучения депрессии 

полярность подразумевает необходимость 
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венции депрессий и суицидов // Общественное 

психическое здоровье: настоящее и будущее: ма-

териалы VI Национального конгресса по социаль-

ной психиатрии и наркологии. Уфа. ФГБУ НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского Минздрава России, 2016. 

С. 175–176. 
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изучения противоположных свойственных 

депрессивной личности полюсов, к примеру, в 

рамках оси «оптимизм – пессимизм» [40]. Так 

как эмоции в последние годы признаются со-

циально конструируемыми, вопрос эмоций 

можно изучать в рамках исследования лично-

сти [41]. 

В теории личности многомерный подход 

обозначает выделение континуумов состояния 

личности по нескольким осям. Каждая из осей 

является каким-либо основным свойством 

личности. Соответственно, личность – это со-

вокупность расположения человека на всех 

осях. Многомерный подход особенно активно 

используется в социальной психологии и ней-

ропсихологии. Благодаря внедрению исследо-

ваний при использовании анализа цифровых 

следов исследование личности выходит на 

новый уровень [42]. 

Многомерный подход отражает количе-

ственную выраженность психических 

свойств. В психологии он получает все боль-

шее распространение отчасти как попытка 

отойти от типологического подхода. В по-

следнем DSM-5 многомерный подход исполь-

зуется в совокупности или является альтерна-

тивой категориального подхода [38]. 

Всѐ чаще ставится вопрос о том, что экзо-

генные и эндогенные заболевания являются 

не отдельными типами, а спектром с разными 

полюсами [43]. 

Проанализировав подход создателя одной 

из самых объемных многомерных систем лич-

ности Р. Кеттела [44], можно выделить сле-

дующие достоинства многомерного подхода: 

1. Существует числовое значение выра-

женности черт личности, что упрощает стати-

стическое описание и обработку результатов 

исследований. 

2. В случае если какие-то черты не явля-

ются ведущими, они остаются учтенными в 

общей картине личности. 

3. Взаимосвязанные особенности лично-

сти при помощи математики будут отнесены к 

единому фактору. 

4. Атипичные типы или свойства лично-

сти отсутствуют, любая личность может быть 

описана комбинацией факторов. 

5. Оперируя цифрами, выражающими 

личность, можно предполагать, как можно 

воздействовать на личность и как свойства 

личности взаимодействуют друг с другом. 

Теория Кеттела сама по себе является ин-

струментом исследования личности через ма-

тематическую обработку данных и создание 

факторов. Однако, несмотря на все достоин-

ства многомерного подхода, проанализировав 

источники по теме, можно выделить следую-

щие недостатки: 

1. Нет принятого всеми списка измере-

ний личности, что помогло бы систематизи-

ровать данные разных исследований, и клас-

сификаций. 

2. Объединение личностных особенно-

стей или типов личности в спектры в части 

случаев происходит по внешнему сходству, а 

не по внутренней сущности. 

3. Норма, пограничное состояние и пато-

логия должны быть выражены числами, в свя-

зи  с чем изменение на один балл переводит 

человека из одного состояние в другое.  

4. Математический язык выражения лич-

ности подходит не всем специалистам. 

5. В случае если испытуемый имеет дру-

гое определение понятий, используемых в 

тестировании, полученные данные могут быть 

не точными. 

6. Целостные системы исследования лич-

ности могут быть излишни в случае, если не-

обходимо выяснить только часть свойств 

личности. 

 

Обсуждение 

В рамках типологии депрессивных 

свойств личности совместное использование 

двух данных подходов позволяет решить ряд 

проблем: 

1. Многомерный подход позволяет выяв-

лять депрессивные свойства личности у тех, 

для кого данный тип личности не является 

ведущим. 

2. Выделение измерения стресса позволя-

ет выявить, в каких случаях депрессивные 

проявления обусловлены ситуацией, а не лич-

ностью. 

3. В многомерном подходе нет несущест-

венных признаков: то, что является несущест-

венным признаком для одного типа личности, 

существенно для другого. 

4. При динамическом изменении лично-

сти, при переходе от фазы к фазе многомер-

ный подход позволяет лучше отследить 

взаимовлияние разных частей личности, в 

то время как категориальный подход позво-

ляет выделить качественные причины сме-

ны фаз. 

5. Тяжесть состояний легче определить 

в многомерном подходе. 
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6. Категориальный подход позволяет обоб-

щать разные подходы и создаѐт категориальный 

аппарат, позволяющий говорить о явлении. 

7. Ориентация категориального подхода 

на качественные признаки позволяет избежать 

риска оценить личность по внешним проявле-

ниям, а не по существенным качествам. 

8. Категориальный подход оперирует по-

нятиями и свойствами, что позволяет устано-

вить контакт с клиентом с помощью доступ-

ного для него языка. 

 

Заключение 

Подходы, рассматриваемые в данной ста-

тье, дополняют друг друга. В зависимости  

от цели исследования та или иная точка зре-

ния является более удобной [24, 45]. Было 

проведено сравнение достоинств и недостат-

ков категориального многомерного подхода и 

проведен анализ возможности их совместного 

использования.  

Типологический подход отвечает за по-

нимание личности как целого и того, на чѐм 

основан тот или иной тип личности, в то 

время как многомерный подход позволяет 

оперировать статистикой и описывает тип 

личности в системе координат. Совместное 

использование данных подходов даѐт ряд 

преимуществ по сравнению с их отдельным 

использованием. 
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