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ПОНЯТИЕ «ТИП ЛИЧНОСТИ» В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ 

Понятие «личность» входит в концептуальный аппарат таких наук как 

философия, социология, политология, психиатрия, психология, лингвистика 

и психолингвистика. В психологии личностью называют человека как 

носителя сознания. Считается, что личностью человек не рождается, а 

становится в процессе своего бытия и трудовой деятельности. Общаясь и 

взаимодействуя, человек сравнивает себя с другими, выделяет свое «Я». Под 

личностью нередко понимают систему взаимосвязанных, относительно 

устойчивых и постоянных свойств, которые отличают одного человека от 

другого, одну группу людей от другой. Эти отличительные свойства, 

присущие каждой личности, и дали право на выделение такого понятия как 

тип личности.  

Большинство психологов определяют структуру личности следующим 

образом [1]: 

1) первая подструктура — установка личности, которая отражает 

индивидуально преломленное общественное групповое сознание. Сюда 

относят желания, интересы, склонности, идеалы, убеждения, то есть все то, 

что формирует мировоззрение; 

2) вторую подструктуру составляют приобретенные личностью знания, 

умения, навыки, на которые влияют ее биологические и генетические 

свойства; 

3) третья подструктура представлена индивидуальными особенностями 

психических познавательных процессов, таких как память, внимание, 

восприятие, а так же мышление и речь; 

4) четвертая подструктура включает свойства темперамента человека.  

Отнесение личности к тому или иному типу зависит от разнообразной 

выраженности ее подструктур и степени их проявления. Существуют разные 

подходы к классификации типов личности. И.П. Павлов основал 

психофизиологическую типологию личности и выделил четыре типа — 

уравновешенный, возбудимый, тормозной и инертный [2]: 

1) уравновешенный тип — в проблемных ситуациях реагирует 

адекватно, позитивно и конструктивно. Хорошо обучается, способен 

подавлять свои реакции; 

2) возбудимый тип — легко приобретает активные навыки; 

3) тормозной тип — с трудом усваивает активные навыки и легко — 

навыки, связанные с торможением; 

4) инертный тип — малоспособный к приобретению навыков. 

К.Г. Юнг разработал более простую классификацию, основанную 

главным образом на отношении индивида к окружающему миру. Ученый 

выделил интроверта (человека, обращенного во внутрь себя) и экстроверта 

(человека, проявляющего интерес преимущественно к внешнему миру) [3].  



Хейманс-Ле Сенн составил различные комбинации основных элементов 

характера личности (эмоциональность, активность, первичность / 

вторичность) и выделил на этой основе восемь базовых типов характера: 

нервный, сентиментальный, очень деятельный, страстный, сангвиник, 

флегматик, аморфный и апатичный [2]. 

Речь как одна из подструктур, влияющих на определение типа личности, 

также является важным объектом изучения. Поэтому стержневым понятием 

психолингвистики является языковая личность. Введение этого понятия 

позволяет говорить о том, что язык принадлежит прежде всего и главным 

образом личности, осознающей себя и свое место в мире, свою роль в 

практической деятельности и речевом общении. В «Очерке современного 

русского литературного языка» А.А. Шахматов высказывает типичную для 

психологической парадигмы лингвистики мысль о том, что «реальное бытие 

имеет язык каждого индивида; язык села, города, области, народа 

оказывается известной научной фикцией, ибо он слагается из фактов языка, 

входящих в состав тех или иных территориальных или племенных единиц 

индивидумов…» [4, c. 37]. Речь является своеобразным идентификатором 

личности. В процессе коммуникации по речевому поведению человека 

складываем портрет его восприятия другими людьми. Часто, сама того не 

ведая, языковая личность сигнализирует о своей эрудиции, интеллекте, 

психическом состоянии и даже социальном происхождении. Все эти 

компоненты являются важными объектами исследования психолингвистики 

и формируют понятие «языковая личность». 
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