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Проблема и цель. В статье представлены результаты исследования проблемы проявле-

ния активности личности в образовательной деятельности. Цель статьи – на основе эмпири-

ческого исследования субъективных предикторов речевого поступка обосновать индикатор ак-

тивности студентов в образовательной деятельности. 

Методология. Исследование основывается на деятельностном подходе А. Н. Леонтьева, 

теории контекстного образования А. А. Вербицкого, когнитивной теории личности Дж. Келли. 

Использованы методы анализа, синтеза, обобщения, классификации, метод репертуарных ре-

шеток Дж. Келли, методы математической статистики, а также методика ко-терапевти-

ческой компьютерной системы «КЕЛЛИ-98».  

Результаты. В статье представлены результаты эмпирического исследования субъек-

тивных предикторов речевого поступка. Выявленные в эмпирическом исследовании единства 

(связи) между субъективными предикторами речевого поступка, которыми являются значимые 

роли, сопряженности Я-реального/Я-идеального, тип коммуникации, позволили предложить че-

тыре варианта активности студентов в образовательной деятельности. Первый вариант – 

это нормальный тип коммуникации, проявленная активность в межличностном взаимодей-

ствии со всеми субъектами образовательного процесса, речевой поступок на уровне диалога; 

второй вариант – нормальный тип коммуникации, непроявленная активность в межличност-

ном взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса, речевой поступок на 

уровне внутреннего диалога; третий вариант – жесткий тип коммуникации, отсутствие объ-

ективности в межличностном взаимодействии со всеми субъектами образовательного про-

цесса, речевой поступок на уровне противопоставления себя с другими и сопротивления; чет-

вертый вариант – жесткий тип коммуникации, слабо развитая способность самостоятельно 

разрешать проблемную ситуацию в межличностном взаимодействии со всеми субъектами об-

разовательного процесса, речевой поступок на уровне манипуляции. 
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Заключение. В заключении на основе анализа результатов эмпирического исследования 

делается вывод о том, что единство субъективных предикторов речевого поступка (значимые 

роли, сопряженности Я-реального/Я-идеального, тип коммуникации) является индикатором 

«активность/ пассивность»; на основе данного индикатора описаны четыре варианта поведе-

ния студентов в образовательной деятельности.  

Ключевые слова: субъективный предиктор речевого поступка; значимые роли; сопряжен-

ность Я-реального/Я-идеального; тип коммуникации; индикатор активности. 

 

 

Постановка проблемы 

Речевой поступок – наделенное ценност-

ным смыслом действие, ориентированное на 

адресата и предполагающее с его стороны 

оценку (положительную или отрицательную).  

Студенты первого курса на этапе освое-

ния образовательной программы входят в но-

вый контекст взаимодействия, сталкиваются с 

новым культурным кодом, требованиями, нор-

мами, стандартами профессионального сооб-

щества. Проживание кризиса освоения новой 

социальной роли обусловливает субъектив-

ные изменения речевого поступка. Освоение 

нового пространства взаимодействия предпо-

лагает развитие соответствующих психологи-

ческих структур. Такими психологическими 

структурами в нашем исследовании являются 

тип коммуникации и Я-реальное и Я-идеаль-

ное, значимые роли, которые выступают субъ-

ективными предикторами речевого поступка.  

Обзор литературы. Понятие контекста 

выполняет в психологии образования роль 

«методологической рефлексии образователь-

ного процесса»1. Разные подходы к определе-

нию контекста дополняют и глубже раскры-

вают его сущность. К. Уилбер 2  утверждает, 

 
1 Вербицкий А. А. Психолого-педагогические основы 

контекстного образования // Психология и педаго-

гика контекстного образования: коллективная моно-

графия / под науч. ред. А. А. Вербицкого. – М.; СПб.: 

Нестор-История, 2018. – С. 9. 
2 Wilber К. Integral Psychology: Consciousness, Spirit, 

Psychology, Therapy. – Publisher: Shambhala, 2000. – 

320 р. 

что контексты «имеют бесконечную холон-

ную структуру»3, безграничны; под влиянием 

фоновых культурных контекстов и социаль-

ного контекста, куда входят «внешние, кон-

кретные, материальные, организованные 

формы общественной жизни»4, формируется 

мировоззрение. Контекст выступает источни-

ком обучения, творческого, социального раз-

вития [1; 2], способствует субъектному при-

своению опыта для продумывания действий, 

стратегий по решению проблем [3], обеспечи-

вает формирование критического мышления 

[4; 5], социокультурной компетентности [6], 

оказывает влияние на усвоение ценностей в 

межкультурном взаимодействии [7]. Контекст 

речевого взаимодействия многогранен, он 

включает «физическую среду, социальные от-

ношения, историю диалога», «эпистемические 

состояния собеседников» [8], лингвистиче-

скую информацию (в том числе лексику и се-

мантику) [9], мотивацию субъектов общения и 

уровень их социокультурной симметрии [10], 

«эмоциональные тенденции собеседников со-

гласованы или противоречивы как по валент-

ности, так и по возбуждению» [11], «кон-

текстно чувствительные социальные нормы» 

[12].  

3 Холонную – от слова «холон» – ключевое понятие 

философии Уилбера: одновременно целое и часть 

чего-то. 
4  Wilber К. Integral Psychology: Consciousness, Spirit, 

Psychology, Therapy. – Publisher: Shambhala, 2000. – 

320 р. 
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А. А. Вербицкий определяет контекст 

как отраженную в сознании и психике чело-

века систему «внутренних и внешних условий 

его жизни, поведения и деятельности, которая 

влияет на восприятие, понимание и преобразо-

вание субъектом конкретной ситуации, прида-

вая смысл и значение этой ситуации как це-

лому и ее компонентам»5. А. А. Вербицкий, 

В.  Г. Калашников определяют контекст как 

«когнитивный механизм психики человека», 

«семантический психический механизм» [13]. 

Н. В. Жукова обращает внимание на взаимо-

обусловленность внешних социокультурных 

контекстов как общекультурных феноменов 

(язык, система ценностей, мировоззрение и 

др.) с психикой человека [14]. Ситуация и ее 

компоненты обретают смысл и значение как 

целое в речевом поступке, который реализу-

ется в контексте и детерминирован контек-

стом, представляющим собой отраженную в 

сознании и психике систему, интегрирующую 

внутренние и внешние условия деятельности, 

поведения и жизни человека [15; 16]. Контек-

сты оказывают влияние на коммуникативные 

ролевые модели [17], которые лежат в основе 

речевого поступка.  

В соответствии с теорией личности 

Дж. Келли6, каждый человек характеризуется 

уникальным личностным восприятием жизни 

– уникальным по диапазону конструктом, обу-

словленным собственным опытом человека и 

направляющим его поведение и действия7. Че-

ловек оценивает себя реального, себя идеаль-

ного и других, в результате чего образуется 

 
5 Вербицкий А. А. Психолого-педагогические основы 

контекстного образования // Психология и педаго-

гика контекстного образования: коллективная моно-

графия / под науч. ред. А. А. Вербицкого. – М.; СПб.: 

Нестор-История, 2018. – С. 39. 
6 Kelly G. The psychology of personal constructs. – Lon-

don; New York: Routledge, 1992. – 810 р. 
7Schulz F. 'Doesnʼt matter what we think we are doing; itʼs 

how it is perceived. Exploring the usefulness of the Ideal 

матрица – индивидуальная семантическая 

карта (по Дж. Келли). Структура личностных 

конструктов, с одной стороны, обусловливает 

речевой поступок, а с другой – позволяет по-

нять тип системы представлений, оказываю-

щей влияние на взаимоотношения с людьми 

[18]. Для целостной оценки автор ввел такой 

продуктивный критерий оценки типа комму-

никации, как жесткость – рыхлость: при жест-

кой системе, нарастающей по мере усиления 

психической напряженности, для человека ха-

рактерна категоричность в интерпретации 

мира и оценке людей, что препятствует объек-

тивности и гибкости, может ухудшать отно-

шения с окружающими и провоцировать кон-

фликты; для нормальной системы характерны 

достаточная целостность и гибкость, откры-

тость новому опыту, самостоятельность в ре-

шении проблем, способность понимать внут-

ренние переживания и поступки других, изме-

няться в процессе общения; рыхлая система 

свидетельствует об ослабленных механизмах 

защиты8.  Динамика развития системы зависит 

от влияния внешнего и внутреннего контек-

стов.  

Ни одно психическое свойство человека 

нельзя рассматривать в отрыве от внешних 

контекстов, изменения которых влияют на его 

«Я», на представление о самом себе [19; 20]. 

Главенствующая функция Я-концепции – 

Teacher Drawing technique with students and teachers in 

a Pupil Referral Unit: A thesis submitted for the degree 

of Doctorate in Child, Community and Educational Psy-

chology. – Tavistock and Portman NHS Trust/University 

of Essex, 2020. 
8  Воробьев В. П. Ко-терапевтическая компьютерная 

система «КЕЛЛИ-98»: методическое руководство. – 

4-е изд. – СПб.: ИМАТОН, 2019. – 168 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

196 

обеспечение внутренней устойчивой адапта-

ции субъекта к социокультурной среде9. Я-кон-

цепция, по Р. Бернсу, – важный фактор органи-

зации психики и поведения индивида; в ре-

зультате взаимодействия с контекстами про-

исходит изменение связи модальностей Я-кон-

цепции (Я-реальное vs Я-идеальное), что отра-

жается в поведении, поступках и мотивах10 [21; 

22; 23; 24], репрезентируется в конструктах.  

Таким образом, описанные выше фак-

торы рассматриваются в литературе как внеш-

ние по отношению к речевому поступку и не 

обозначаются субъективными предикторами. 

Категория «внутренний контекст речевого по-

ступка» позволит исследовать их в единстве 

как внутреннюю психологическую структуру, 

которая обусловливает проявление активно-

сти личности студента. 

В результате анализа разработанности 

проблемы субъективных предикторов рече-

вого поступка можно сформулировать следу-

ющие исследовательские задачи: 

1. Выявить взаимосвязь во внутреннем 

контексте речевого поступка между субъек-

тивными предикторами. 

2. Определить роль единства субъектив-

ных предикторов как внутренней психологи-

ческой структуры, выступающей индикато-

ром активности/пассивности студентов в об-

разовательной деятельности. 

 
9 Деркач А. А. Акмеологические основы развития про-

фессионала. – M.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2004. – 752 с. 
10 Burns R. B. Self-concept development and education. – 

London: Holt, Rinehart and Winston, 1982. – 441 p. 
11 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 

М.: Смысл: Академия, 2005. – 352 с. 
12 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание = Self-

concept development and education / Robert B. Burns / 

Р. Бернс; пер. с англ. М. Б. Гнедовского, М. А. Ко-

вальчук. – М.: Прогресс, 1986. – 423 с.  
13 Rogers C. On Becoming A Person: A Therapistʼs View 

of Psychotherapy. – Boston, New York: Publishing 

Houghton Mifflin Company, 1995. – 367 р. 

Цель статьи – на основе эмпирического 

исследования субъективных предикторов ре-

чевого поступка обосновать индикатор актив-

ности студентов в образовательной деятельно-

сти. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния выступает теория контекстного образова-

ния А. А. Вербицкого, которая опирается на 

психологическую теорию деятельности 

А. Н. Леонтьева11; положения отечественных 

и зарубежных исследователей, раскрывающие 

сущность понятий «самосознание» и «Я-кон-

цепция» (Р. Бернс12, К. Роджерс13, С. Л. Рубин-

штейн14  и др.); положения когнитивной тео-

рии личности Дж. Келли. Проведен анализ ра-

бот, посвященных роли внешних контекстов в 

развитии субъекта деятельности (А. А. Вер-

бицкий [13], В. Г. Калашников [25], Н. В. Жу-

кова [14] и др.), рассматривающих речевой по-

ступок как единицу деятельности, обуслов-

ленную условиями коммуникации, детерми-

нированную социокультурным контекстом 

ситуации (В. А. Артёмов15, Н. И. Жинкин16, 

И. А. Зимняя17, Т. В. Матвеева [26], И. Н. Бо-

рисова18 и др.). 

Анализ литературы по исследуемой про-

блеме выявил, что несмотря на подробное изу-

чение отдельных аспектов речевого поступка 

14 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / под 

ред. К. Абульхановой. – М.: АСТ, 2020. – 960 с. 
15 Артёмов В. А. Психология обучения иностранным 

языкам. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с. 
16 Жинкин Н. И. Язык – речь – творчество. (Избранные 

труды) / сост. С. И. Гиндина. – М.: Лабиринт, 1998. – 

368 с. 
17 Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник 

для вузов. – 3-е изд., пересм. – М.: МПСИ; Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 2010. – 448 с. 
18 Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: струк-

тура и динамика. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 320 с. 
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в психолого-педагогических, лингвистиче-

ских работах не показана динамика его изме-

нений в образовательном контексте. Мы пред-

полагаем, что эта динамика обусловлена субъ-

ективными предикторами. В качестве таких 

предикторов, на наш взгляд, выступает един-

ство сопряженности Я-реального и Я-идеаль-

ного, значимых ролей и типа коммуникации. 

Я-концепция отражает внутренний контекст, 

выступающий конструктом субъекта, актив-

ность которого, в свою очередь, направлена на 

внешние контексты. Исследуя субъективные 

предикторы речевого поступка, мы можем 

прогнозировать группы (типы) возможных 

проявлений речевого поступка субъекта дея-

тельности.  

 

Описание методов. В ходе теоретиче-

ского исследования были применены методы 

анализа, синтеза, обобщения.  

Выявить и описать субъективные пре-

дикторы речевого поступка позволяет техника 

репертуарных решеток Дж. Келли, положен-

ная в основу ко-терапевтической компьютер-

ной системы «КЕЛЛИ-98». Количественно-

качественный метод «техника репертуарных 

решеток» Дж. Келли представляет собой 

структурированное интервью, направленное 

на выявление личностных конструктов, пред-

ставленных в виде биполярных переменных. 

В  нашем исследовании использовался метод 

самоидентификации, дающий основание с до-

статочной степенью достоверности утвер-

ждать, что «все выявленные конструкты лич-

ностно релевантны»19. Репертуарный список 

состоял из 14 ролей, для которых респонден-

там следовало подобрать людей из своего 

окружения: Самый серьезный человек, Самый 

самостоятельный человек, Самый порядоч-

ный человек, Человек, которого хочется опе-

кать, Самый бессовестный человек, Патриот, 

Верующий, Атеист, Профессионал, «Я-иде-

альное», «Я-реальное», «Я-детское», Нетерпи-

мый человек, Терпимый к людям другой куль-

туры. 

Анализ данных диагностики осуществ-

лялся на основе математической статистики с 

использованием программного обеспечения 

Statistica (vers. 12); методов математической 

статистики: критерия χ2-Пирсона для выявле-

ния значимых связей. 

 

Описание выборки. Исследование осу-

ществлялось на протяжении 2021–2022 гг. 

К исследованию были привлечены студенты 

двух университетов (г. Екатеринбург), обуча-

ющиеся по образовательным программам со-

циально-гуманитарной направленности. Вы-

борка составила 333 человека, из них девушек 

– 277 чел. (83,2 %), юношей – 56 чел. (16,8 %).   

 

Результаты исследования 

Для описания субъективных предикто-

ров речевого поступка, которые представляют 

единство сопряженности Я-реального/Я-иде-

ального, значимых ролей и типа коммуника-

ции, был проведен анализ распределения ре-

спондентов по типу коммуникации (рис.). 

 

 
19 Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследо-

вания личности: Руководство по репертуарным лич-

ностным методикам / пер. с англ.; общ. ред. и пре-

дисл. Ю. М. Забродина, В. И. Похилько. – М.: Про-

гресс, 1987. – 236 с. 
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Рис. Распределение респондентов по типу коммуникации  

(по системе представлений, влияющих на его взаимоотношения с людьми), % 

Fig. Distribution of respondents by type of communication  

(according to the system of ideas that affect their relationship with people), % 

 

 

С целью выявления достоверной связи 

сопряженности Я-реального/Я-идеального с 

типом коммуникации был проведен анализ 

распределения ролей в репертуарных решет-

ках на основе самоидентификации, на основе 

критерия χ2-Пирсона выявлены значимые 

роли в репертуарных решетках сопряженно-

сти Я-реального/Я-идеального, а также обна-

ружена достоверная связь сопряженности Я-

реального/Я-идеального для нормального и 

жесткого типа коммуникации; для рыхлого 

типа коммуникации статистически значимой 

связи не выявлено (табл.). 

 

Таблица 

Матрица соответствия значимости ролей, сопряженности  

Я-реального/Я-идеального и типа коммуникации* 

Table 

The Matrix of correspondence of role significance, conjugation  

of Real self / Ideal self and type of communication* 

Я-реальное / 

Real self 

Я-идеальное / 

Ideal self 

Тип коммуникации / 

Communication type Сумма / 

Sum Нормальный / 

Normal 

Жесткий / 

Hard 

Рыхлый / 

Soft 

1 2 3 4 5 6 

Серьезный / 

Serious 

Серьезный / 

Serious 
17 10 3 30 

Я-детское / 

Child self 

Серьезный / 

Serious 
8 3 2 13 

 

59%

38%

04%
нормальный тип / 

normal type

жесткий тип /            

hard type

рыхлый тип / loose 

type
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Опекаемый / 

Guarded by 

Серьезный / 

Serious 
6 6 0 12 

Терпимый / 

Tolerant 

Серьезный / 

Serious 
7 2 2 11 

Профессионал / 

Professional 

Серьезный / 

Serious 
4 6 0 10 

Самостоятельный / 

Independent 

Серьезный / 

Serious 
4 5 1 10 

Атеист / 

Atheist 

Серьезный / 

Serious 
4 4 0 8 

Порядочный / 

Decent 

Серьезный / 

Serious 
5 3 0 8 

Порядочный / 

Decent 

Самостоятельный / 

Independent 
7 0 0 7 

Самостоятельный / 

Independent 

Самостоятельный / 

Independent 
3 3 0 6 

Я-идеальное / 

Ideal self 

Я-реальное / 

Real self 
3 3 0 6 

Опекаемый / 

Guarded by 

Профессионал / 

Professional 
4 1 0 5 

Патриот / 

Patriot 

Опекаемый / 

Guarded by 
3 2 0 5 

Патриот / 

Patriot 

Порядочный / 

Decent 
3 2 0 5 

Профессионал / 

Professional 

Профессионал / 

Professional 
2 2 1 5 

Я-детское / 

Child self 

Профессионал / 

Professional 
2 3 0 5 

Атеист / 

Atheist 

Порядочный / 

Decent 
2 2 0 4 

Атеист / 

Atheist 

Терпимый / 

Tolerant 
3 1 0 4 

Нетерпимый / 

Intolerant 

Серьезный / 

Serious 
2 2 0 4 

Опекаемый / 

Guarded by 

Опекаемый / 

Guarded by 
1 3 0 4 

Опекаемый / 

Guarded by 

Порядочный / 

Decent 
4 0 0 4 

Патриот / 

Patriot 

Серьезный / 

Serious 
1 3 0 4 

Профессионал / 

Professional 

Порядочный / 

Decent 
3 1 0 4 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Терпимый / 

Tolerant 

Самостоятельный / 

Independent 
0 4 0 4 

Я-реальное / 

Real self 

Я-идеальное / 

Ideal self 
1 3 0 4 

 

Примечание: * – 653,231, df = 559, p = ,003536. 

Note: * – 653,231, df = 559, p = ,003536. 

 

 

Выявление связи значимых ролей и со-

пряженности Я-реального/Я-идеального с ти-

пом коммуникации (табл.) дает основание вы-

делить четыре варианта единства субъектив-

ных предикторов речевого поступка.  

Первый вариант объединяет респонден-

тов, у которых были выявлены тип коммуни-

кации – нормальный, значимые роли в сопря-

женности Я-реального/Я-идеального – поря-

дочный/самостоятельный, порядочный/серь-

езный, профессионал/серьезный, самостоя-

тельный/серьезный, терпимый/серьезный, 

атеист/серьезный, серьезный/серьезный. Ре-

спондентам этой группы свойствен собствен-

ный взгляд на межличностные взаимоотноше-

ния, адаптивность в отношениях с людьми. 

Можно отметить также, что контекст новой 

ситуации обучения соответствует ожиданиям 

студентов; их активность проявляется в от-

крытости новому опыту. Можно предполо-

жить, что речевой поступок у данной группы 

студентов будет проявляться в активном учеб-

ном диалоге (они будут активно взаимодей-

ствовать со всеми субъектами образователь-

ного процесса).  

Второй вариант объединяет респонден-

тов, у которых были выявлены тип коммуни-

кации – нормальный, значимые роли в сопря-

женности Я-реального/Я-идеального – Я-дет-

ское/серьезный, опекаемый/серьезный, опека-

емый/профессионал, опекаемый/порядочный. 

Респонденты этой группы характеризуются 

наличием идеальных представлений о себе в 

будущем, имеют потенциал к изменениям, по-

лучению нового опыта. Можно отметить, что, 

в отличие от первой группы, респонденты, 

скорее всего, в контексте новой ситуации не 

будут проявлять открыто активность, так как 

у них не развита способность к анализу своих 

возможностей и построению системы дей-

ствий, которая позволяет достичь идеала. 

Можно предположить, что речевой поступок у 

данной группы студентов будет проявляться 

во внутреннем диалоге с самим собой.  

Третий вариант объединяет респонден-

тов, у которых были выявлены тип коммуни-

кации – жесткий, значимые роли в сопряжен-

ности Я-реального/Я-идеального – професси-

онал/серьезный, самостоятельный/серьез-

ный, терпимый/самостоятельный, серьез-

ный/серьезный, атеист/серьезный. Респон-

денты этой группы характеризуются катего-

ричностью, строгими правилами, четкостью 

позиции в отношениях с людьми, отсутствием 

объективности в объяснении и предсказании 

их поступков. Контекст новой учебной ситуа-

ции у данной группы вызывает сопротивле-

ние, они теряют много сил, энергии на это и 

могут проживать в речевом поступке свою 

агрессивность и неадекватное восприятие про-

исходящего в учебном процессе.  

Четвертый вариант объединяет респон-

дентов, у которых были выявлены тип комму-
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никации – жесткий, значимые роли в сопря-

женности Я-реального/Я-идеального – опека-

емый/серьезный. Респонденты этой группы, 

как и третьей, характеризуются категорично-

стью, строгими правилами, четкостью пози-

ции в отношениях с людьми, отсутствием объ-

ективности в объяснении и предсказании их 

поступков. Но в отличие от предыдущей 

группы у них можно предположить: 1) слабо 

развитую способность самостоятельно разре-

шать проблемную ситуацию; 2) высокий уро-

вень стремления искать защиты у авторитет-

ного лица. Можно предположить, что речевой 

поступок у данной группы студентов будет 

проявляться в манипулятивном поведении. 

 

Заключение 

По результатам исследования были вы-

делены четыре варианта единства субъектив-

ных предикторов речевого поступка: 1) нор-

мальный тип коммуникации, проявленная ак-

тивность в межличностном взаимодействии со 

всеми субъектами образовательного процесса, 

речевой поступок на уровне диалога; 2) нор-

мальный тип коммуникации, непроявленная 

активность в межличностном взаимодействии 

со всеми субъектами образовательного про-

цесса, речевой поступок на уровне внутрен-

него диалога; 3) жесткий тип коммуникации, 

отсутствие объективности в межличностном 

взаимодействии со всеми субъектами образо-

вательного процесса, речевой поступок на 

уровне противопоставления и сопротивления; 

4) жесткий тип коммуникации, слабо развитая 

способность самостоятельно разрешать про-

блемную ситуацию в межличностном взаимо-

действии со всеми субъектами образователь-

ного процесса, речевой поступок на уровне 

манипуляции. 

Описанные четыре варианта позволяют 

прогнозировать на основе субъективных пре-

дикторов – тип коммуникации, значимые роли 

в сопряженности Я-реального/Я-идеального – 

речевые поступки субъектов образовательной 

деятельности. Предложенные группы отлича-

ются тем, что субъекты проявляют разный 

уровень активности в образовательном про-

цессе. Встречная активность субъекта образо-

вания порождается единством внешних и 

внутреннего контекстов. 

Таким образом, в исследовании полу-

чено описание субъективных предикторов ре-

чевого поступка субъекта образовательной де-

ятельности.  

Исследование было проведено среди 

студентов 1-го курса. Мы предполагаем, что 

динамика единства субъективных предикто-

ров для отдельного субъекта образовательной 

деятельности обусловлена технологиями кон-

текстного обучения. Необходимо продолжить 

исследование субъективных предикторов ре-

чевого поступка у студентов, обучающихся на 

следующих курсах. 
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Abstract 

Introduction. The article presents the results of an empirical study of subjective predictors of 

speech actions.  

The purpose of the article is to substantiate the indicators of students’ agency in learning on the 

basis of empirical research in subjective predictors of speech actions. 

Materials and Methods. The study follows A. N. Leontiev’s activity-based approach, 

A. A. Verbitsky’s theory of context education, and J. Kelly’s cognitive theory of personality. The 

research methods include the following: analysis, synthesis, generalization, classification, J. Kelly’s 

method of repertoire gratings, methods of mathematical statistics. Moreover, the author used co-

therapeutic computer system «KELLI-98». 

Results. The empirical study on the unity of (connection between) subjective predictors of speech 

actions, which include significant roles, conjugations of the I-real/I-ideal, and the type of 

communication allowed to reveal four kinds of students’ agency in learning. The first one is a normal 

type of communication, characterized by manifested agency in interpersonal interaction with all 

subjects of the educational process, and speech action at the dialogue level. The second is a normal type 

of communication characterized by latent agency in interpersonal interaction with all subjects of the 

educational process; speech action at this level is an internal dialogue. The third type is a rigid type of 

communication distinguished by lack of objectivity in interpersonal interaction with all subjects of the 

educational process; speech action is characterized by opposition to others and resistance. The fourth 

type of communication is a rigid one. Its distinctive features include a poorly developed ability to solve 

problems in interpersonal interaction with all subjects of the educational process; speech actions 

include manipulation. 
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Conclusions. Finally, relying on the empirical data analysis, the author concludes that the unity 

of subjective predictors of speech actions (significant roles, conjugation of the I-real/I-ideal, type of 

communication) is an indicator of ‘activity/inactivity’; on the basis of this indicator, four kinds of 

students’ learning behaviors are described.  

Keywords 

Subjective predictors of speech action; Significant roles; Conjugation of the I-real/I-ideal; Type 

of communication; Activity indicator. 
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