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Аннотация
Поведение субъекта образовательной деятельности в высшей школе является актуальной 
проблемой и требует исследовать личностные факторы речевого поступка, определяющие 
профиль поведения такого субъекта. Цель статьи – на основе результатов эмпирического 
исследования описать паттерны речевого поведения субъекта образовательной деятельнос-
ти, обусловленные влиянием личностных факторов, репрезентированные в речевом поступ-
ке. В  работе использовались методики, позволяющие исследовать психофизиологический, 
психологический и социальный аспекты речевого поступка: методики оценки самодоста-
точности и саморегуляции компьютеризированной системы «АКорД», Ко-терапевтическая 
компьютерная система «Келли-98»; статистические процедуры: описательные статистики, 
кластерный и корреляционный анализ. В исследовании принимали участие 333 студента пер-
вого курса вузов Екатеринбурга (N=333; M=19,71). Результаты значимой корреляции для от-
дельных комбинаций шкал самодостаточности и саморегуляции в кластерах, статистически 
значимое распределение Я-реального/Я-идеального по типам коммуникации, распределения 
шкал субсистемы в кластерах на операциональном уровне, предпочитаемых ролей в сопря-
женности Я-реального/Я-идеального и типа коммуникации в каждом кластере позволили 
описать паттерны речевого поведения, обусловленные личностными факторами, и связан-
ные с ними пять профилей возможного поведения субъекта в условиях образовательной 
деятельности. Описанные профили поведения могут быть использованы для прогнозирова-
ния поведения субъекта образовательной деятельности, в проектировании педагогических 
технологий в методологическом, содержательном и организационном аспектах. Новизна  
и практическая значимость исследования заключается в исследовании личностных факторов 
речевого поступка и описании профилей прогнозируемого поведения субъекта образова-
тельной деятельности. 
Ключевые слова: речевой поступок, саморегуляция, самодостаточность, тип коммуникации, 
сопряженность Я-реального/Я-идеального, профиль поведения. 
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Abstract
The behavior of the subject of educational activity is a topical problem. To understand the behavior 
of the subject of educational activity in the process of mastering higher education programs, it is 
necessary to study the personal factors of speech action that determine the profile of behavior. The 
purpose of the article is to describe the patterns of speech behavior of the subject of educational 
activity, due to the influence of personal factors, represented in the speech act on the basis of the 
results of empirical research. The research used methods that allow to study the psychophysiological, 
psychological and social aspects of a speech act: methods for assessing self-sufficiency and self-
regulation of the computerized system «AKorD», Co-therapeutic computer system «Kelly-98»; 
statistical procedures were used: descriptive statistics, cluster and correlation analysis. The study 
involved 333 first-year students of Yekaterinburg universities (N=333; M=19,71). The revealed 
significant correlation for individual combinations of self-sufficiency and self-regulation scales in 
clusters, a statistically significant distribution of the real/ideal self by types of communication, the 
distribution of subsystem scales in clusters at the operational level, preferred roles in the conjugation 
of the real/ideal self and the type of communication in each cluster made it possible to describe 
the patterns of speech behavior due to personal factors, and the five profiles of possible behavior 
associated with them subject in the context of educational activities. The described behavior profiles 
can be used to predict the behavior of the subject of educational activity, in the design of pedagogical 
technologies in methodological, substantive and organizational aspects. The novelty and practical 
significance of the study lies in the study of the personal factors of a speech act and the description 
of the predicted behavior of the subject of educational activity. 
Keywords: speech act, self-regulation, self-sufficiency, type of communication, conjugation of the 
real self/ideal self, behavior profile. 

Введение
Актуальность проблемы. Продуктивность студентов-первокурсников в раз-

личных видах деятельности, в первую очередь в учебной, в контексте внешних 
факторов среды обусловлена не столько интеллектуальными и когнитивными 
способностями, сколько развитием сознательной саморегуляции и представлений 
о межличностном взаимодействии (Klochko, 2004; Morosanova, 2021). 

Для понимания того, что происходит с субъектом образовательной деятель-
ности в процессе освоения программ профессионального образования в сложив-
шихся условиях необходимо исследовать репрезентированные в речевом поступ-
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ке личностные факторы, обусловливающие поведение субъекта образовательной 
деятельности. 

Анализ литературы. Образовательный процесс направлен на формирова-
ние поведения (Dewi et al., 2023), личностное развитие (Chen, 2022) субъектов 
образовательной деятельности, на «созидание человеком образа мира в себе са-
мом посредством активного полагания себя в мир интеллектуальной, предметно - 
технологической, социальной и духовной культуры» (Verbitsky, 2018, р. 22). 
Образовательный процесс – процесс взаимодействия (Li & Zhao, 2021) – одна из 
форм саморегулирования и удовлетворения потребности человека в культуре 
(Subakir, 2017). Основная задача обучения (независимо от формы реализации) – 
построение коммуникации на основе активного межличностного взаимодействия 
(Mukhametzyanova et al., 2016), обусловленного ценностно-смысловой, сенсор-
ной, когнитивной, поведенческой сферой личностного развития обучающегося 
(Ogannisyan et al., 2019). Такое взаимодействие повышает эффективность педаго-
гического проектирования (Bergdahl et al., 2018), обусловливает формирование по-
ведения (İlçin et al., 2018) и взаимное развитие (Mahmud et al., 2021), способствует 
осмыслению и проектированию профессионального будущего, развитию Я-кон-
цепции. «Я-концепция выступает активным началом в трех функционально-роле-
вых аспектах: как средство обеспечения внутренней согласованности, как интер-
претация опыта и как совокупность ожиданий» (Ahmedov, 2009, р. 2).

Основой деятельности, обеспечивающей возможности обучения и воспитания, 
является речевой поступок (Tikhankina, 1998). Как единица взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса (Verbitsky, 2018), он обусловлен личностными 
факторами, которые формируют внутриличностный контекст субъекта образова-
тельной деятельности (Verbitsky, 2018). В ценностно-смысловых координатах ре-
чевого поступка отражается личность как самоорганизующаяся система (Klochko, 
2005). В российской науке речевой поступок рассматривается как специфическая 
единица продуктивных видов речевой деятельности (Zimnyaya, 1985), едини-
ца вербального общения (Artyomov, 1969), основа и следствие речевой культуры 
(Peshkov, 1996), «акт деятельности, помещенный в современный контекст культуры 
и социальной жизни» (Borisova, 2019, p. 193), содержание которого отражает «цен-
ностную программу личности, ценностное содержание диалога» (Matveeva, 2018, 
p. 90), намеренно созданное высказывание, определенное нравственной позицией 
коммуниканта (Kurtseva, 2017, p. 41). 

В зарубежных исследованиях используется понятие «речевой поступок» (speech 
act) применительно к теории речевых кодов в межкультурной коммуникации; в от-
ношении педагогического взаимодействия – для описания социолингвистической 
компетентности либо коммуникативного поведения преподавателя в инокультур-
ной среде (Yi-xuan, 2016). Подчеркнем, что понятие speech act не в полной мере со-
ответствует содержанию понятия «речевой поступок». Более близко по трактовке 
speech action (речевые действия, связанные с реакциями в личном повествовании), 
используемое в контексте нарративного анализа историй жизни (Labov, 2006). 
Речевой поступок всегда формируется и реализуется в контексте, воспроизводит 
образ мира, порождаемый взаимосвязью внешнего социокультурного контекста 
как коллективного интеллекта (Lotman, 2000). 

«Контекст – это отраженная в сознании и психике человека система внутрен-
них и внеш них условий его жизни, поведения и деятельности» (Verbitsky, 2018, 
р. 39). Внешний и внутренний контексты объединяются Я-концепцией как особым 
конструктом: внешний контекст «задает свою систему ценностей, представлений, 
правил поведения» (Verbitsky, 2018, р.  75), внутренний является системой инди-
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видуально-психологических особенностей, знаний и опыта человека (Verbitsky, 
2018). Взаимодействие с контекстами обусловливает индивидуальные стратегии 
саморегуляции, самодостаточности, систему представлений о взаимодействии 
с другими людьми, Я-концепцию (соотношение Я-реального и Я-идеального) и 
репрезентируется в речевом поступке. Саморегуляция проявляет психофизио-
логический аспект речевого поступка, а самодостаточность – психологический 
(Vannovskaya, 2025). Соотнесенность (сопряженность) Я-реального/Я-идеального 
(Kostić-Bobanović, 2019) в совокупности с типом коммуникации, свойственным 
субъекту образовательной деятельности, раскрывают социальный аспект речевого 
поступка (Kelly, 2020).

Немало работ посвящено влиянию образования на развитие и поведение лич-
ности, роли внешних контекстов в развитии личности обучающегося, изучению 
речевого поступка как специфической единицы межличностного взаимодействия. 
Однако практически отсутствуют работы, раскрывающие связь личностных факто-
ров речевого поступка и поведения субъекта образовательной деятельности. Авто-
ры впервые исследуют профили поведения, обусловленные единством личностных 
факторов (на основе описания психофизиологического, психологического и соци-
ального аспектов речевого поступка в контексте образования). 

Гипотеза. Внутриличностный контекст субъекта образовательной деятельнос-
ти составляют личностные факторы речевого поступка – саморегуляция, самодо-
статочность, образ-Я, тип системы взаимодействия с миром (тип коммуникации); 
внутриличностный контекст определяет профили поведения студентов-перво-
курсников в образовательной деятельности.

Цель исследования – выявить на основе результатов эмпирического исследо-
вания психофизиологический, психологический и социальный аспекты речевого 
поступка, обосновать влияние выявленных личностных факторов на поведение 
студентов-первокурсников, описать профили поведения и барьеры, препятствую-
щие его реализации в условиях образовательного процесса. 

Методы
Методологической основой исследования речевого поступка в образовательной 

деятельности послужили контекстный подход в образовании А. А. Вербицкого 
(2018), который мы используем как теоретическую основу исследования, а не как 
технологию преподавания; биопсихосоциальный подход к исследованию психоло-
гии здоровья Д. Эйнджела (Engel, 2012) и модульно-трансформационный подход 
в исследовании персональной структуры психики Э. Блэйхмара (Bleichmar, 1999). 

Для этого были выбраны три методики: методика оценки самодостаточности, 
методика оценки саморегуляции, техника репертуарных решеток Дж. Келли.

Описание методик. Методика оценки самодостаточности и методика оцен-
ки саморегуляции, которые входят в структуру компьютеризированной системы 
антикоррупционной диагностики «АКорД», позволяют исследовать психофизи-
ологический и психологический аспекты речевого поступка (Vannovskaya, 2015). 
Методика оценки самодостаточности, которая является объективным психо-
диагностическим подходом, направлена на выявление основного когнитивно-
го стиля  – полезависимости/поленезависимости (Witkin & Goodenough, 1976; 
Kholodnaya, 2004). 

Шкалы методики оценки саморегуляции измеряют субсистему на операцио-
нальном уровне (планирование целей, моделирование условий, программирование, 
оценивание результатов), характеризуют способы достижения целей; шкала нерв-
но-психической устойчивости в структуре методики оценки уровня саморегуляции 
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измеряет базовые свойства нервной системы (силу, уравновешенность и подвиж-
ность) и динамические компоненты («установки, жизненный опыт, тип поведения 
и отношения к себе» (Vannovskaya, 2015, p. 22). 

Техника репертуарных решеток как индивидуально-ориентированный метод 
личностной психодиагностики (Kelly, 2020) позволяет рассмотреть социальный 
аспект речевого поступка. Техника репертуарных решеток предполагает задавать 
произвольный ролевой список, создающий жизненный контекст испытуемого и 
предполагаемую ситуацию взаимодействия; обеспечивает глубокое погружение 
во внутренний неосознаваемый мир испытуемого, детерминирующий отношение 
человека к себе и миру. Ролевой список предлагается в виде обобщенных инструк-
ций – репертуара ролей; для каждой испытуемый определяет людей из числа своих 
знакомых, благодаря чему образуется «своеобразная индивидуальная семантиче-
ская карта», выявляющая глубинные конструкты (обусловливающие конкретные 
оценки и отношения) и позволяющая сделать предположение об оценках и отно-
шениях респондента (Fransella et al., 2004). В исследовании применялась репертуар-
ная решетка из 14 ролей: Самый серьезный человек, Самый самостоятельный чело-
век, Самый порядочный, Человек, которого хочется опекать, Самый бессовестный 
человек, Патриот, Верующий человек, Атеист, Профессионал, «Я-идеальное»,  
«Я-реальное», «Я-детское», Нетерпимый, Терпимый к людям другой культуры. 

Таким образом, выбранные методики и техники, используемые в комплексе, 
удовлетворяют биопсихосоциальному подходу и позволяют исследовать все три ас-
пекта речевого поступка – психофизиологический, психологический, социальный.

Описание математико-статистических методов. Анализ данных осуществ-
лялся с помощью методов описательной статистики; корреляционного анализа  
r-Спирмена, направленного на выявление связи исследуемых переменных; крите-
рия χ2Пирсона, позволяющего дать оценку статистической значимости различий 
относительных показателей; кластерного анализа для распределения уровня само-
регуляции и типа коммуникации по профилям поведения и для выявления соотно-
шения профилей поведения с сопряженностью Я-реального/Я-идеального.

Описание выборки. В исследовании принимали участие студенты первых кур-
сов двух университетов Екатеринбурга, обучающиеся по программам бакалаври-
ата и специалитета социально-гуманитарной направленности. Выборка составила 
333 человека (N=333; M=19,71): 277 – девушки, 56 – юноши. Исследование проводи-
лось в условиях естественного образовательного процесса в обычных для студен-
тов условиях; все респонденты были проинформированы об исследовании и выра-
зили согласие на сотрудничество. 

Результаты 
На основе кластерного и корреляционного анализа полученных данных было 

выявлено пять кластеров саморегуляции на основе распределения шкал субсисте-
мы на операциональном уровне – планирование, моделирование, программирова-
ние и оценка результатов; использовалась следующая градация уровней: 0-1 – низ-
кий, 2-3 – средний, 4-5 – высокий (Рисунок 1).

Таким образом, были получены пять кластеров: 1-й кластер – среднеразвитая 
саморегуляция с высоко развитым планированием и оценкой результатов, 2-й кла-
стер – среднеразвитая саморегуляция с низким уровнем планирования, 3-й кла-
стер – в целом высоко развитая саморегуляции, 4-й кластер – среднеразвитая само-
регуляция с низким уровнем планирования, 5-й кластер – высокоразвитая оценка 
результатов при низком планировании.
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 Рисунок 1. Распределение шкал субсистемы по кластерам

Корреляционный анализ по критерию r-Спирмена, проведенный для выявле-
ния связи шкал саморегуляции и самодостаточности, выявил значимую корреля-
цию для отдельных комбинаций шкал самодостаточности и саморегуляции в от-
дельных кластерах (Таблица 1).

Таблица 1. Корреляционный анализ суммарного уровня саморегуляции со шкалами  
субсистемы саморегуляции на операциональном уровне, самодостаточностью  
и поведенческой регуляцией в кластерах (представлены только значимые показатели) *

Кластер
Количество

респондентов  
в кластере

Переменные, связанные  
с суммарным уровнем

саморегуляции

Коэффициент 
корреляции

Уровень
статистической 

значимости
1 60 Поведенческая регуляция 0,972 <0,001

2 48
Моделирование 0,400 0,005
Программирование 0,408 0,004
Поведенческая регуляция 0,965 <0,001

3 101
Планирование 0,251 0,011
Поведенческая регуляция 0,970 <0,001

4 73

Самодостаточность -0,278 0,017
Моделирование 0,291 0,012
Оценка результатов 0,322 0,005
Поведенческая регуляция 0,917 <0,001

5 51
Моделирование 0,307 0,029
Поведенческая регуляция 0,973 <0,001

Для всех кластеров выявлена значимая сильная связь уровня саморегуляции 
с поведенческой регуляцией. Для первого кластера других корреляций не выявле-
но. Умеренная значимая корреляция обнаружена во втором кластере с моделиро-
ванием и программированием; в четвертом – с оценкой результатов; в пятом – с мо-
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делированием. Значимая слабая положительная корреляция обнаружена в третьем 
кластере с планированием, в четвертом с моделированием; значимая слабая отри-
цательная корреляция – в четвертом кластере с самодостаточностью. Анализ дру-
гих пар шкал статистически значимых корреляций не выявил.

Далее для каждого кластера саморегуляции рассмотрено распределение пред-
почитаемых ролей из репертуарного списка в сопряженности Я-реального/Я-иде-
ального (Таблица 2). 

Таблица 2. Распределение значимых ролей в сопряженности Я-реального и Я-идеального 
по кластерам (представлены только значимые показатели), %

Я-реальное Я-идеальное Кластер 
1

Кластер 
2

Кластер 
3

Кластер 
4

Кластер 
5 Сумма

Серьезный Серьезный 2,69 2,01 4,65 3,79 2,05 15,20

Опекаемый Серьезный 2,14 1,60 3,70 3,01 1,63 12,09

Я-детское Серьезный 2,14 1,60 3,70 3,01 1,63 12,09

Атеист Серьезный 1,77 1,32 3,07 2,50 1,35 10,02

Порядоч ный Серьезный 1,65 1,23 2,86 2,32 1,26 9,32

Професси онал Серьезный 1,65 1,23 2,86 2,32 1,26 9,32
Самостоя-
тельный Серьезный 1,53 1,14 2,64 2,15 1,17 8,63

Терпимый Серьезный 1,53 1,14 2,64 2,15 1,17 8,63

Патриот Серьезный 1,41 1,05 2,43 1,98 1,07 7,94

… … … … … … … …

Сумма 17,72 13,21 30,63 24,92 13,51 100,00

Наиболее предпочитаемыми (более 2 % в «сумме») ролями в сопряженности 
Я-реального/Я-идеального для всех кластеров являются серьезный – серьезный; 
кроме того, для первого, третьего и четвертого кластеров – опекаемый – серьезный, 
Я-детское – серьезный; для третьего и четвертого кластеров – атеист – серьезный, 
порядочный – серьезный, профессионал – серьезный, самостоятельный – серьезный, 
терпимый – серьезный. В третьем кластере, в отличие от остальных, отмечается 
пара патриот – серьезный.

С помощью коэффициента χ2 Пирсона дана оценка статистической значимости 
распределения Я-реального/Я-идеального по типам коммуникации, в результате 
было получено для каждого кластера соответствие значимых ролей в сопряжен-
ности Я-реального/Я-идеального типу коммуникации (Таблица 3). Полученное со-
ответствие позволило выявить профили поведения и построить профили поведе-
ния студентов-первокурсников на основе единства личностных факторов речевого 
поступка – саморегуляция, самодостаточность, тип коммуникации, соотношение 
Я-реального и Я-идеального.

Выявленные различия уровней саморегуляции и самодостаточности, ролевых 
репрезентаций в сопряженности Я-реального/Я-идеального и систем представле-
ний о взаимодействии с миром (типов коммуникации) обусловливают особенно-
сти внутриличностного контекста субъекта образовательной деятельности и по-
зволяют описать паттерны речевого поведения студентов-первокурсников.
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Таблица 3. Соответствие сопряженности Я-реального/Я-идеального типу коммуникации 
на 1-м курсе (представлены только значимые показатели), %

Ти
п

 к
ом

му
ни

ка
ци

и

Я-реальное Я-идеальное

кл
ас

т
ер

 1

кл
ас

т
ер

 2

кл
ас

т
ер

 3

кл
ас

т
ер

 4

кл
ас

т
ер

 5

Сумма

но
рм

ал
ьн

ы
й

Серьезный Серьезный 1,58 1,18 2,73 2,22 1,20 8,90

Я-детское Серьезный 1,25 0,94 2,17 1,76 0,96 7,08

Опекаемый Серьезный 1,25 0,94 2,17 1,76 0,96 7,08

Атеист Серьезный 1,04 0,77 1,80 1,46 0,79 5,86
Порядочный Серьезный 0,97 0,72 1,67 1,36 0,74 5,46
Профессионал Серьезный 0,97 0,72 1,67 1,36 0,74 5,46

Терпимый Серьезный 0,90 0,67 1,55 1,26 0,68 5,06
Самостоя-
тельный Серьезный 0,90 0,67 1,55 1,26 0,68 5,06

Патриот Серьезный 0,82 0,61 1,42 1,16 0,63 4,65

ж
ес

тк
ий

Серьезный Серьезный 1,01 0,75 1,75 1,42 0,77 5,70

Я-детское Серьезный 0,80 0,60 1,39 1,13 0,61 4,54

Опекаемый Серьезный 0,80 0,60 1,39 1,13 0,61 4,54

Атеист Серьезный 0,67 0,50 1,15 0,94 0,51 3,76

Порядочный Серьезный 0,62 0,46 1,07 0,87 0,47 3,50

Профессионал Серьезный 0,62 0,46 1,07 0,87 0,47 3,50

… … … … … … … … …

Сумма 17,72 13,21 30,63 24,92 13,51 100,00

Для первого паттерна речевого поведения субъекта образовательной дея-
тельности определяющим фактором саморегуляции является высокое развитие 
планирования и оценка результатов. В описании Я-реального значимыми высту-
пают роли профессионал, порядочный, серьезный; фактор саморегуляции связан 
корреляционными связями с поведенческой регуляцией; полезависимость высо-
кая (уровень самодостаточности по большей части низкий); Я-реальное репрезен-
тируется через роли порядочный, профессионал, терпимый, серьезный; Я-идеаль-
ное – через роли самостоятельный, профессионал, серьезный; для пары серьезный/
серьезный в сопряженности Я-реального/Я-идеального отмечаются как жесткий, 
так и нормальный тип коммуникации; пара терпимый/серьезный соответствует 
нормальному типу; пары профессионал/профессионал, терпимый/самостоятель-
ный – жесткому.

Второй паттерн речевого поведения субъекта образовательной деятельнос-
ти определяется средним уровнем развития саморегуляции с низким уровнем 
планирования; фактор саморегуляции связан с уровнем моделирования и про-
граммирования умеренной связью, с поведенческой регуляцией – сильной связью; 
полезависимость высокая (уровень самодостаточности низкий). Я-реальное ре-
презентируется через роли атеист, Я-реальное, опекаемый, серьезный; Я-идеаль-
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ное – через роли терпимый, самостоятельный, порядочный, серьезный. Для пары 
серьезный/серьезный в сопряженности Я-реального/Я-идеального преобладает 
нормальный тип коммуникации. В целом по профилю преобладает нормальный 
тип коммуникации. 

Для третьего паттерна речевого поведения субъекта образовательной дея-
тельности определяющим фактором саморегуляции является высокий уровень 
развития саморегуляции в целом. Данному профилю свойственны высокий уро-
вень поведенческой регуляции, способность к программированию, моделирова-
нию и оценке результатов, но низкий уровень планирования; высокий уровень 
полезависимости (уровень самодостаточности низкий). Я-реальное репрезенти-
руется через роли Я-детское, серьезный, патриот, опекаемый, самостоятельный, 
порядочный, профессионал; Я-идеальное – через роли опекаемый, профессионал, са-
мостоятельный, серьезный, Я-детское; дисбаланс возникает вследствие описания 
себя фактического в Я-реальном как Я-детское. В парах профессионал/серьезный, 
самостоятельный/самостоятельный, Я-детское/серьезный отмечается нормаль-
ный тип коммуникации; в парах патриот/опекаемый, самостоятельный/само-
стоятельный, опекаемый/серьезный, серьезный/серьезный; опекаемый/професси-
онал, опекаемый/Я-детское, патриот/опекаемый – жесткий, в парах терпимый/
серьезный, Я-детское/серьезный – рыхлый тип коммуникации; в парах патриот/
опекаемый, самостоятельный/самостоятельный – в равной степени нормальный 
и жесткий.

Четвертый паттерн поведения субъекта образовательной деятельности 
определяется хорошо развитой саморегуляцией с низким уровнем планирования; 
фактор саморегуляции связан с высоким уровнем поведенческой регуляции, спо-
собности к моделированию, программированию и оценке результатов; высокая 
полезависимость (низкий уровень самодостаточности) имеет слабую отрицатель-
ную связь с фактором саморегуляции. Я-реальное репрезентируется через роли 
атеист, опекаемый, нетерпимый, серьезный, порядочный; Я-идеальное – через 
роли серьезный, профессионал, верующий, самостоятельный. Тип коммуникации 
для сопряженности Я-реального/Я-идеального в парах атеист/серьезный, опекае-
мый/профессионал, нетерпимый/верующий, порядочный/самостоятельный, опека-
емый/серьезный, серьезный/серьезный – нормальный; в парах опекаемый/серьезный, 
серьезный/серьезный – жесткий. 

Для пятого паттерна речевого поведения субъекта образовательной деятель-
ности определяющим фактором саморегуляции является высокоразвитая оценка 
результатов при низком планировании; в значительной степени балл саморегуля-
ции связан с поведенческой регуляцией, т. е. в данном профиле повышение балла 
саморегуляции в значительной степени зависит от уровня поведенческой само-
регуляции; полезависимость высокая (уровень самодостаточности низкий). Я-ре-
альное репрезентируется через роли профессионал, терпимый, атеист, серьезный, 
опекаемый, Я-детское; Я-идеальное – через роль серьезный. Тип коммуникации для 
сопряженности Я-реального/Я-идеального в паре серьезный/серьезный преоблада-
ет нормальный.

Дискуссионные вопросы
Как показал анализ литературы, речевой поступок обусловлен личностными 

факторами и влиянием внешних контекстов, в его ценностно-смысловых коорди-
натах проявляется внутриличностный контекст. Уровень развития саморегуляции 
оказывает влияние на речевое поведение и продуктивность личности в различных 
видах образовательной деятельности и, как отмечает В. И. Моросанова, обуслов-
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ливает стратегии, детерминированные выраженностью операциональных субмо-
дальностей (Morosanova, 2021). Уровень самодостаточности демонстрирует сте-
пень зависимости личности от воздействия и соотнесения своего опыта и знаний 
с восприятием ориентиров в образовательной среде в ситуации принятия реше-
ния (Kholodnaya, 2004). Личностные конструкты выявляют глубинные установки 
и мотивы человека в отношении самого себя, в межличностном взаимодействии, 
а свойственный личности тип коммуникации обусловливает степень категорично-
сти в оценке окружающих и в процессе принятия решения. Таким образом, значи-
мые роли в сопряженности Я-реального/Я-идеального отражают уровень самоо-
ценки и позицию в коммуникации, направленность сознания на другого, не на себя 
(Kelly, 2020). 

Полученные в ходе эмпирического исследования результаты согласуются с дан-
ными, полученными в ходе анализа литературы, и позволяют расширить сущест-
вующие подходы, раскрывающие связь личностных факторов речевого поступка 
и поведения субъекта образовательной деятельности, а также описать паттерны 
речевого поведения субъектов образовательной деятельности, репрезентирующие 
особенности внутриличностного контекста, обусловленные единством самодоста-
точности, саморегуляции, ролевой прагматикой в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального, типом коммуникации. 

Выделенные на основе описания психофизиологического, психологическо-
го и  социального аспектов речевого поступка паттерны речевого поведения сту-
дентов-первокурсников проявляют, на наш взгляд, мотивационные структуры, 
глубинное внутреннее противоречие и, как следствие, барьеры, препятствующие 
продуктивности субъекта образовательной деятельности на этапе вхождения 
в  образовательное пространство вуза, т.  е. в условиях сближения с культурным 
кодом профессионального сообщества (школа → вуз), смены социального стату-
са и освоения новой социальной роли (выпускник школы → студент), изменения 
стандартов и требований образовательной среды вуза и т. д. Сказанное, по нашему 
мнению, дает основание охарактеризовать соответствующие паттернам речевого 
поведения профили поведения студентов-первокурсников. 

Мотивационный компонент речевого поступка в первом профиле поведения 
(на основе первого паттерна речевого поведения) обусловлен тем, что студенты 
с нормальным типом коммуникации открыты новому опыту и самосовершенство-
ванию, их сознание направлено на другого как на субъект взаимодействия, т. е. они 
открыты к диалогу. Студенты с жестким типом характеризуются направленностью 
сознания на другого как на объект воздействия, т. е. присутствует односторонняя 
регламентация отношений, они берут ответственность и за себя, и за другого.

Можно предположить, что у студентов с нормальным типом коммуникации 
мотивационные компоненты не вступают в противоречие и, как следствие, не 
ставят барьеры для совершения речевого поступка. У студентов с жестким типом 
возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка в обра-
зовательной деятельности будут связаны с нарушением баланса мотивационных 
структур в сторону преобладания нарциссической регуляции над психоэмоцио-
нальной: они испытывают сложности в объяснении и предугадывании поступков 
людей, категоричны, недостаточно гибки в отношениях с людьми. 

Студентов, с поведением, относящимся к данному профилю, можно назвать 
«адаптивные».

Мотивационный компонент речевого поступка во втором профиле пове-
дения (на основе второго паттерна речевого поведения) обусловлен у студентов 
с нормальным типом коммуникации психологической защитой «отрицание» в со-



135

Образование и саморазвитие. Том 20, № 2, 2025

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY-NC

четании с открытостью новому опыту и доверием авторитетам; восприятие себя 
нестабильное; сознание направлено на другого как на субъект взаимодействия, 
они открыты к диалогу. Противоречие в поведении можно объяснить неконгру-
энтностью, конфликтностью значимых ролей в сопряженности Я-реального/Я-
идеального (атеист – отрицание vs терпимый – принятие), свидетельствующей 
о  несформированности интегративной функции, обусловливающей вероятность 
нарушения поведения. Идентификация себя будущего через Я-реальное указывает 
на несформированность функции развития, недостаточно сформированный уро-
вень самооценки. 

Возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка 
у студентов могут быть связаны с нарушением баланса мотивационных структур 
в сторону преобладания привязанности, самосохранения, психорегуляции над са-
мосовершенствованием. 

Студентов с данным профилем поведения можно охарактеризовать как «сопро-
тивляющиеся».

Мотивационная система речевого поступка у студентов не сформирована 
в третьем профиле поведения (на основе третьего паттерна речевого поведения), 
так как Эго и Супер-Эго как бы отдаются другому – тому, кто дает инструкции, 
задает правила; это своего рода «дети флешмоба». На это указывает ролевая пра-
гматика в сопряженности Я-реального/Я-идеального, которую можно охарактери-
зовать как неконгруэнтную, конфликтную: дисбаланс возникает в описании себя 
в  Я-реальном через Я-детское; неконгруэнтность можно наблюдать в парах опе-
каемый/профессионал, патриот/опекаемый. Идентификация себя будущего через  
Я-детское, опекаемый указывает на несформированность у ряда студентов функ-
ции развития, на недостаточно сформированный уровень самооценки. В большин-
стве случаев идентификация Я-реального с патриотом, профессионалом, самосто-
ятельным, серьезным позволяет рассматривать самооценку как не в полной мере 
адекватную. В целом неконгруэнтность свидетельствует о нарушении механизмов 
адаптации, у части студентов – о неадекватной самооценке. 

Можно предположить, что для студентов психологическими барьерами в со-
вершении речевого поступка будет выступать нарушение баланса мотивационных 
систем в сторону преобладания небезопасной привязанности над познанием ново-
го и саморазвитием.

Студентов с данным профилем поведения можно назвать «подчиняющиеся».
Мотивационной системой речевого поступка у студентов четвертого про-

филя поведения (на основе четвертого паттерна речевого поведения) является 
несколько завышенная защитная функция, у них слабо выражены регулятивная, 
интегративная функции самосознания: дисбаланс возникает в ролевой прагматике 
в сопряженности Я-реального/Я-идеального через неконгруэнтные пары опекае-
мый/серьезный, опекаемый/профессионал, нетерпимый/верующий; идентификация 
себя фактического (атеист – отрицание, опекаемый – нуждается в уходе, нетерпи-
мый – бескомпромиссный) свидетельствует о несформированности интегративной 
функции, что может привести к нарушению поведения. В целом, уровень самоо-
ценки недостаточно адекватный, т. е. не все роли в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального выражают позитивное отношение к самому себе.

Возможные психологические барьеры для совершения речевого поступка при 
таком профиле поведения могут быть обусловлены нарушением у студентов балан-
са мотивационных систем с преобладанием психорегуляции над самосохранением 
и сохранением другого, освоением нового и саморазвитием.
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Студентов с данным профилем поведения считаем возможным назвать «бун-
тари».

Мотивационным компонентом речевого поступка у студентов пятого профи-
ля (на основе пятого паттерна речевого поведения) в целом выступает экзистенци-
альный страх, неготовность совершить поступок вовне, недоверие к себе, боязнь 
порицания за легкомысленность; восприятие себя нестабильное (рассогласование 
Я-реального и Я-идеального). Ролевую прагматику в сопряженности Я-реального/ 
Я-идеального можно оценить как неконгруэнтную и конфликтную: у части студен-
тов идентификация себя фактического (атеист – отрицание, опекаемый – нуждает-
ся в уходе, заботе, Я-детское – легкость бытия) свидетельствует о несформирован-
ности интегративной функции; сопряженность Я-реального и Я-идеального в паре 
серьезный/серьезный говорит не в пользу стремления к самосовершенствованию. 
В целом, уровень самооценки неадекватный, признание собственной полноценно-
сти выражается отчасти через роли, требующие внимания других людей, т. е. можно 
предположить преобладание защитной функции. У другой части студентов профи-
ля описание Я-реального через роли профессионал, серьезный, терпимый указывает 
на адекватную самооценку с тенденцией к завышенной и позволяет предполагать 
позитивное отношение к себе, признание собственной полноценности. 

Можно предположить, что у студентов психологические барьеры для соверше-
ния речевого поступка в образовательной деятельности обусловлены нарушением 
баланса мотивационных систем в сторону преобладания самосохранения и сохра-
нения другого, небезопасной привязанности и психорегуляции над освоением но-
вого и самосовершенствованием.

Студентов с данным профилем поведения можно охарактеризовать как «тре-
вожные».

Описанные профили поведения показывают, что активность на созидание 
образа себя в образовательном процессе на начальном этапе обучения в вузе прояв-
ляет незначительная часть студентов. Выявленные паттерны поведения не обуслов-
ливают встречную активность, но могут служить основанием для прогнозирования 
поведения субъекта образовательной деятельности в контексте образовательной 
среды вуза. 

Личностные факторы речевого поступка субъекта образовательной деятель-
ности формируются в конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия. 
В результате во внутриличностном контексте формируется образ «Я и другой», ко-
торый обусловливает активность, проявляющуюся в поведении. 

Содержательное наполнение и структура речевого поступка определяют его 
во внутриличностном и межличностном планах. Выявленные в поведении студен-
тов барьеры обусловлены нарушениями во внутриличностном и межличностном 
планах речевого поступка. Внутриличностный план речевого поступка обусловлен 
уровнем самодостаточности и саморегуляции. В межличностном плане речевой 
поступок детерминирован типом коммуникации (системой представлений о вза-
имоотношениях людей), отношением к себе и другим. Соотношение Я-реального 
и Я-идеального связано с внутриличностным и межличностным планами речевого 
поступка. Тип коммуникации и уровень самодостаточности как личностные фак-
торы речевого поступка характеризуют способность к установлению взаимодейст-
вия с другими людьми и к преодолению субъективных и объективных трудностей 
на пути к образовательной цели. 
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Заключение
Речевой поступок субъекта образовательной деятельности обусловлен внутри-

личностным контекстом. Внутриличностный контекст речевого поступка, кото-
рый проявляется в момент исследования, является результатом влияния внешних 
и внутренних условий образовательной деятельности. 

Каждый профиль поведения речевого поступка субъекта образовательной де-
ятельности («адаптивные», «сопротивляющиеся», «подчиняющиеся», «бунтари», 
«тревожные») имеет свою картину сочетания личностных факторов. 

Прогнозирование поведения субъекта образовательной деятельности на ос-
нове исследования личностных факторов речевого поступка обусловливает выбор 
методов, способов обучения. Психолого-педагогические условия, направленные на 
развитие личности с учетом влияния внутриличностного контекста, предполагают 
создание в образовательном процессе пространственно-предметного, социального 
и деятельностного контекстов. Образовательный процесс, организованный с уче-
том влияния личностных факторов речевого поступка (саморегуляция, самодо-
статочность, тип коммуникации, Я-концепция), предполагает повышение уровня 
осознанности внутриличностного диалога и межличностного диалогического об-
щения, развитие самоосознания и Я-концепции, осмысление собственного уров-
ня активности в проектировании профессионального будущего. Педагогические 
технологии, направленные на создание контекста образовательной деятельности, 
позволят пробудить встречную активность студентов и, как следствие, приведут 
к изменению паттернов речевого поведения, связанных с паттернами мышления, 
что отражается в поведении субъектов образовательной деятельности. 

Новизна исследования состоит в выявлении личностных факторов речевого 
поступка и описании профилей поведения субъектов образовательной деятельнос-
ти, обусловленных внутриличностным контекстом.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 
что описанные паттерны речевого поведения и соответствующие им профили по-
ведения, обусловленные личностными факторами речевого поступка, позволяют 
прогнозировать поведение субъекта в образовательной деятельности и могут быть 
положены в основу проектирования педагогических технологий в методологиче-
ском, содержательном и организационном аспектах. 

Перспективы исследования состоят в исследовании влияния личностных фак-
торов на поведение субъектов образовательной деятельности на разных этапах об-
учения в вузе, в изучении роли педагогического проектирования в развитии вну-
триличностного контекста и становлении профессиональной речевой культуры 
субъекта образовательной деятельности.
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