
 

 

339 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 37.015.3+159.923+378.14   
ББК Ю962.3 ГРНТИ 15.81.21 Код ВАК 5.3.4 

Вершинина Татьяна Станиславовна,  
SPIN-код: 3728-6999 
кандидат филологических наук, доцент кафедры клинической психологии и педагогики, Уральский государственный 
медицинский университет; 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3; e-mail: wtatiana@mail.ru 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНТЕКСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паттерны речевого поведения; речевое поведение; студенты; личность сту-
дента; личностное развитие; профессиональная речевая культура; межличностные отношения; 
сравнительный анализ; семантические характеристики; внутриличностный контекст 

АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема выявления уровня личностного развития студентов 
в разные периоды обучения. Автору статьи представляется возможным использовать для решения 
проблемы анализ и сравнение семантических характеристик внутриличностного контекста, репре-
зентированного в речевом поведении. Цель статьи – выявить и описать на основе сравнительного 
анализа семантических характеристик внутриличностного контекста особенности лексико-
семантических и морфосинтаксических паттернов речевого поведения студентов на разных этапах 
личностного развития в условиях образовательного процесса. 
В исследовании, проводившемся в течение 2022–2023 гг., принимали участие студенты ((N = 551, 
М = 20,6), в том числе: 1-го курса – 333 чел. (М = 19,7) и 3-го курса – 218 чел. (М = 21,6)) двух уни-
верситетов Екатеринбурга. Полученные в ходе исследования методом репертуарных решеток дан-
ные были обработаны с помощью компьютерной системы «КЕЛЛИ» и с применением методов ма-
тематической обработки, что позволило установить особенности системы представлений о взаимо-
отношении с другими людьми, определить уровень эмоционального напряжения и выявить систе-
му жестко связанных конструктов студентов на 1-м и 3-м курсах. Далее полученные данные были 
подвергнуты обработке методом контент-анализа и на основе сравнительного анализа предостави-
ли возможность обнаружить различия в семантике и прагматике характеристик значимого окруже-
ния и себя, наиболее ценные и осуждаемые характеристики людей, особенности проявления про-
фессиональной речевой культуры на морфологическом, лексическом, синтаксическом и стилисти-
ческом уровнях, выявлены отдельно для 1-го и 3-го курса семантическое ядро и тематические груп-
пы лексического пространства.  
Результаты сравнительного анализа могут стать основой диагностики личностного развития сту-
дентов на разных этапах обучения и основой проектирования педагогических технологий, направ-
ленных на формирование просоциальных моделей поведения, профессиональной культуры. 
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ABSTRACT. The article raises the problem of identifying the level of personal development of students in 
different periods of study. To solve the problem, the author of the article finds it possible to use the analy-
sis and comparison of the semantic characteristics of the internal psychological context represented in 
speech behavior. The purpose of the article is to identify and describe, on the basis of a comparative analy-
sis of the semantic characteristics of the internal psychological context, the features of lexical-semantic and 
morphosyntactic patterns of students at different stages of personal development in the educational process. 
The study, conducted during 2022–2023, involved students (N = 551, M = 20,6) of the first (N = 333, M = 
19,7) and third (N = 218, M = 21,6) courses of two universities in Ekaterinburg. The data obtained in the 
course of the study by the method of repertoire grids were processed using the “KELLY” computer system 
and using mathematical processing methods, which made it possible to establish the features of the system 
of ideas about relationships with other people, to determine the level of emotional tension and to identify 
the system of rigidly connected constructs of students in the 1st and 3rd years. Further, the data obtained 
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were processed by the method of content analysis and, on the basis of comparative analysis, provided an 
opportunity to identify differences in the semantics and pragmatics of the characteristics of the significant 
environment and oneself, the most valuable and condemned characteristics of people, the features of the 
manifestation of professional speech culture at the morphological, lexical, syntactic and stylistic levels, the 
semantic core and thematic groups of lexical Space. 
The results of comparative analysis can become the basis for diagnosing the personal development of stu-
dents at different stages of training and become the basis for designing pedagogical technologies aimed at 
the formation of prosocial models of behavior and professional culture. 

FOR CITATION: Vershinina, T. S. (2024). Personal Development of Students: Comparative Analysis of 
Semantic Characteristics of the Internal Psychological Context. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, 
pp. 339–352. 

ведение. Постановка проблемы. 
Поведение человека формируется 

под влиянием общения, совместной дея-
тельности в различных по характеру и со-
ставу группах. Современные тенденции в 
сценариях развития социальных коммуни-
каций, интервенция информационно-
коммуникационных технологий и вирту-
ального общения в повседневную жизнь и 
образовательный процесс провоцируют 
снижение академической концентрации, 
производительности обучающихся в реше-
нии задач, требующих различных форм 
внимания и выполняющих когнитивные 
функции [22], трансформируют структурно 
и содержательно формы удовлетворения 
потребности в общении как одного из ве-
дущих условий развития личности [9]. По-
следствия таких влияний (на форму, струк-
туру, содержание коммуникации, на це-
лостность Я-структур и т. д.) порождают 
стирание личностных границ, социальную 
изоляцию молодежи [2], проявляются в ин-
дивидуально-психологических особенно-
стях человека.  

Образование выступает способом пре-
образования среды, и эта среда предостав-
ляет личности возможность и условия не 
только для взаимодействия с другими 
людьми, но и для самоопределения, соци-
альной интеграции. Высшее образование 
направлено на формирование профессио-
нальной культуры будущего специалиста, 
связанной с личной и профессиональной 
речевой культурой. Одна из сложнейших 
задач, возложенных на образование, – со-
здание условий для развития речи, в кото-
рых самостоятельно мыслящий обучаю-
щийся предъявляет в живой речи глубоко 
переработанную информацию, становится 
субъектом высказывания [9]. Отсюда обра-
зовательный процесс должен обеспечивать 
коммуникацию на основе активного взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса [15], обеспечивающего формиро-
вание их поведения [25] и взаимное разви-
тие [27; 23]. Эффективность обучения обу-
словлена личностной значимостью и вовле-
ченностью человека в осуществление зна-
чимых ответственных поступков, его субъ-
ектной активностью, ответственностью «за 

взаимодействие с внешним миром, включая 
и других людей, и с миром внутренним, с са-
мим» [11, c. 173], способствующей интеллек-
туальной и практической деятельности, пре-
ломлению внешнего через внутреннее [4].  

Профессиональная речевая культура 
будущего специалиста – многоуровневое 
образование, интегрирующее психологиче-
ский, деятельностный, социальный и линг-
вистический аспекты, – рекуррентно связа-
на с уровнем развития профессионального 
самосознания, социокультурной компе-
тентностью субъекта образовательной дея-
тельности [4] и отражает уровень сформи-
рованности профессиональной культуры. 

Описанные вызовы ставят перед про-
фессиональным образованием задачи со-
здания психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих формирование новых, бо-
лее эффективных навыков межличностного 
взаимодействия, обусловливающих лич-
ностное саморазвитие, самоактуализацию, 
освоение целостной профессиональной дея-
тельности. 

Методологической основой исследова-
ния семантических характеристик 
внутриличностного контекста послу-
жили контекстный подход как методологи-
ческое основание в разработке принципа 
системности в осуществлении психологиче-
ского исследования (А. А. Вербицкий), идеи 
когнитивного подхода (Дж. Келли, У. Най-
сер), разработки в области психологических 
основ развития речи (Н. И. Жинкин), субъ-
ективной семантики (Е. Ю. Артемьева), ко-
гнитивной лингвистики (А. Н Баранов, 
Ю. Н. Караулов), социально-когнитивной 
теории (А. Бандура). 

Контекст как «система внутренних и 
внешних факторов и условий поведения и 
деятельности человека, влияющих на осо-
бенности восприятия, понимания и преоб-
разования конкретной ситуации, опреде-
ляющих смысл и значение этой ситуации 
как целого и входящих в него компонентов» 
[4, c. 39], помогает человеку осмысленно 
интерпретировать продукты восприятия. 
Контекст отражает в сознании и психике 
характеристики ситуаций поступка (куль-
турные контексты, обеспечивающие опору 
на ценности-нормы; предметный и соци-
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альный контексты будущей профессио-
нальной деятельности; дискурсивные раз-
личия; картина мира и т. д.), обусловливает 
формирование состояния и определенных 
реакций человека или группы в процессе 
межличностного взаимодействия, в том 
числе в условиях образовательного процес-
са. В межличностном взаимодействии – в 
процессе социальной коммуникации – «по-
рождается» (по Б. Ф. Ломову [14]) психоло-
гическая реальность человека [18]. 

Специфика профессиональной дея-
тельности обусловливает отношение чело-
века с объектами мира: как носитель опре-
деленной профессиональной культуры он 
использует в коммуникации коды и продук-
ты речевой деятельности, обусловленные 
принципами профессиональной деятельно-
сти. Ядром профессиональной культуры 
выступает субъективный образ мира, с ко-
торым связаны психосемантические про-
цессы в межличностном и интраличност-
ном планах [10]. Любое воздействие внеш-
них контекстов втягивается в субъективный 
образ мира как самую интегральную систе-
му значений человека (по А. Н. Леонтьеву 
[13]). Модель образа мира содержит в своей 
структуре семантический слой – картину 
мира, представляющую собой «структури-
рованную совокупность отношений к акту-
ально воспринимаемым объектам» [20], ко-
гнитивную матрицу для понимания мира 
[12], «глобальный субъективный образ объ-
ективной реальности» [17, c. 21]. Совокуп-
ность образов в субъективной картине мира 
проявляет изменения в информационном 
поле культуры, отношения человека с ми-
ром, выстраиваемые в социальных практи-
ках. Субъективная картина мира функцио-
нально охватывает разнообразное психиче-
ское содержание, обусловливающее разно-
образные смыслы и значения; как семанти-
ческое поле оказывает влияние на возник-
новение взаимосвязи фрагментов психиче-
ского содержания, определяющих осмыс-
ление происходящего по-новому [7]. Субъ-
ективная картина мира, таким образом, 
предстает как внутриличностный контекст 
– система, интегрирующая индивидуально-
психологические особенности человека, от-
ражающая его знания, жизненный опыт, 
индивидуальные способы переработки ин-
формации и особенности речемыслитель-
ной деятельности. Репрезентантом внутри-
личностного контекста субъективной кар-
тины мира (шире – образа мира) как це-
лостного интегрального образования по-
знавательной сферы личности выступает 
речевой поступок – индивидуальная форма 
речевого поведения в ситуации принятия 
решения или взаимодействия с другим че-
ловеком либо группой. 

Профессиональная картина мира – ко-
ординирующее начало личностного разви-
тия студента. Формированием профессио-
нальной картины мира и профессиональ-
ной речевой культуры сопровождается лич-
ностное развитие студента, что способствует 
построению собственных конструктов, 
обеспечивающих восприятие, понимание 
(конструирование) окружающей действи-
тельности, антиципацию и оценку события 
[24]. Личностное развитие студента в про-
цессе обучения обусловлено уровнем взаи-
модействия с профессиональным сообще-
ством в условиях образовательного процес-
са, освоением культурного кода, погруже-
нием в ценностно-смысловое поле профес-
сионального сообщества, присвоением но-
вых ценностей, освоением языковой формы 
выражения понятийного аппарата профес-
сионального сообщества, расширением 
спектра осуществляемых в рамках образо-
вательного процесса видов деятельности, 
формированием профессионального обра-
за, реформированием стилей межличност-
ного взаимодействия. Уровень профессио-
нальной культуры, таким образом, предъ-
является в речевом поступке в условиях 
межличностного взаимодействия с задан-
ными свойствами профессиональной и со-
циальной среды. 

Выбор системы описания отражает ин-
дивидуальную особенность человека или 
группы и характеризует «способы “видения” 
объекта» [1], модели взаимодействия с 
окружающим миром, репрезентируется в 
личностных конструктах, продуцируемых 
человеком на основе собственного опыта. 
Семантические конструкты «определяют … 
характер поступков и перспективу жизнеде-
ятельности» [8, c. 125].  

В соответствии с теорией Дж. Келли, 
конструкты формируются на основе соб-
ственного опыта человека, направляют его 
поведение, являются каналами протекания 
психических процессов человека, позволя-
ют антиципировать изменяющиеся потоки 
событий [26]. В жесткости / рыхлости си-
стемы конструктов проявляются общие 
психологические особенности когнитивной 
системы человека. «Жесткость – рыхлость 
системы конструктов – наиболее общая 
психологическая особенность когнитивной 
системы», позволяет определить ригид-
ность или аморфность картины мира [6, c. 
61]: жесткая система конструктов указывает 
на степень психической адаптивности в 
условиях определенной ситуации, рыхлая – 
на ее нарушение [6]. Целостность системы 
отношений человека отражается в корреля-
ционных связях между конструктами. Се-
мантические особенности внутриличност-
ного контекста определяются свойствами 
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системы жестко связанных конструктов 
(далее – ЖСК). Характеристики, заключен-
ные в парах ЖСК, описывают алгоритмы 
определения качеств человека и ожидания 
соответствующего поведения (например: в 
системе представлений человека с ЖСК уме-
ние любить – ненависть и преданность – 
вспыльчивость обнаруживается установка в 
восприятии другого человека – характери-
стика умение любить тесно связана с харак-
теристикой преданность; ненависть – со 
вспыльчивостью). Такое понимание систе-
мы установок в восприятии других людей 
проявляет «своеобразную индивидуальную 
семантическую карту», субъективную мат-
рицу межличностного взаимодействия. Ин-
дивидуальная система конструктов обеспе-
чивает структурированную и динамичную 
систему значений в интерпретации реаль-
ности в контексте ведущей деятельности, 
различных ситуаций и эмоционального 
опыта [19]; оказывает влияние на выбор 
действий и поступков во взаимодействии с 
миром и людьми [28]. ЖСК связаны с ве-
дущим значением в сознании человека [16], 
отражают уровень его личной культуры, со-
здают представление о субъективной кар-
тине мира личности, обнаруживают ситуа-
ционно зависимые особенности сознания 
[3]. Интуитивные структуры и неосознавае-
мые механизмы оказывают влияние на осо-
бенности информационно-смысловой си-
стемы деятельности человека, на формиро-
вание лексико-семантических и морфосин-
таксических паттернов речевого поведения, 
в которых проявляется степень присвоения 
социальных норм и ролей; уровень овладе-
ния языковой системой владения языком 
отражается в лексико-семантических и 
морфосинтаксических паттернах речевого 
поведения. Усвоение студентами норм и 
эталонов профессиональной культуры на 
высших уровнях системы проявляется в 
профессиональной речевой культуре, в со-
гласованности плана выражения и плана 
содержания: выбор знака находится в соот-
ветствии с представлением и понятием об 
обозначаемом объекте, соотнесен с языко-
вой системой и с ситуацией межличностно-
го взаимодействия. 

Таким образом, в условиях межличност-
ного взаимодействия субъектов образова-
тельной деятельности внешний контекст, ор-
ганизующий ситуацию общения, выступает 
способом семантизации [5], внутриличност-
ный контекст – пространством смыслов и 
значений, механизмом семантизации. 

Внешние социокультурные контексты 
образования на входе обусловливают 
встречную активность студента как субъекта 
образовательной деятельности и оказывают 
влияние на формирование внутреннего 

контекста; на выходе – контекст личностно-
профессиональной культуры проявляется 
по мере развития на разных уровнях, вклю-
чает контекст личной культуры на уровне 
социокультурной компетентности и репре-
зентируется в речевом поступке студента. 

Цель статьи – выявить и описать на 
основе сравнительного анализа особенности 
лексико-семантических и морфосинтаксиче-
ских паттернов речевого поведения студен-
тов на разных этапах личностного развития 
в условиях образовательного процесса. 

Гипотеза: личностное развитие студен-
та обусловлено уровнем трансформации его 
внутриличностного контекста на разных 
этапах личностно-профессионального раз-
вития, сопровождается изменением лексико-
семантических и морфосинтаксических пат-
тернов речевого поведения и проявляется в 
особенностях семантических характеристик. 

Методы исследования. Для иссле-
дования лексико-семантических и морфо-
синтаксических паттернов речевого поведе-
ния студентов был выбран метод реперту-
арных решеток (Дж. Келли [26]). Данная 
техника позволяет «проникать во внутрен-
ний мир человека», обеспечивает выявле-
ние личностных двухполюсных конструк-
тов, предоставляет качественные количе-
ственные показатели. Для проверки гипоте-
зы применен метод самоидентификации. 
Репертуарная решетка включала 14 ролей: 
респонденту требовалось установить из кру-
га своих знакомых конкретного человека, 
отличающегося от других заданными свой-
ствами – серьезный, самостоятельный, по-
рядочный, опекаемый, самый бессовест-
ный, патриот, верующий, атеист, професси-
онал, нетерпимый, терпимый; также в ро-
левой список вошли «Я-идеальное», «Я-
реальное», «Я-детское». В соответствии с 
заданными ролями респонденты опреде-
ляют одобряемые/неодобряемые качества 
личности, которые и образуют двухполюс-
ные конструкты. Решетка заполняется ре-
спондентами самостоятельно; влияние ис-
следователя на выбор лексических единиц 
и их семантику исключено. Внутренняя ва-
лидность решетки обусловлена ее возмож-
ностью выявлять структуру связей между 
конструктами [24] на основе математиче-
ской обработки [6]. Анализ репертуарной 
решетки позволяет обнаружить субъектив-
ную семантику образа мира, оценки и от-
ношения респондента [6]. Наличие жесткой 
связи между конструктами определяется по 
уровню статистической связанности кон-
структов (доля значимых корреляций меж-
ду конструктами > 0,8). Корреляционные 
связи между конструктами говорят о це-
лостности системы отношений человека.  

Описание математико-статисти-
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ческих и количественных методов. Матема-
тико-статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью Ко-терапевтической 
компьютерной системы «КЕЛЛИ» [6] и про-
граммного обеспечения Statistica (vers. 12). 
Доля слишком высоких корреляций между 
конструктами (коэффициент корреляции 
0,3) более 50% говорит о состоянии стресса 
или психологической проблеме и свидетель-
ствует о жесткой системе; статистически 
значимые связи от 25% до 35% указывают на 
спокойное эмоциональное состояние и нор-
мальный тип коммуникации; при малом 
числе статистически значимых связей (ме-
нее 20% связей) систему считают рыхлой [6]. 

Комплекс индивидуальных ЖСК, полу-
ченный в результате компьютерной обработки 
репертуарных решеток, был подвергнут коли-
чественной и качественной оценке с помощью 
метода контент-анализа для выявления осо-
бенностей лексико-семантического простран-
ства студентов 1-го и 3-го курсов. Стандартны-
ми единицами анализа были наиболее частот-
ные двухполюсные конструкты; понятия, вы-
раженные отдельным словом или словосоче-
танием в структуре ЖСК; группы лексических 
единиц в структуре ЖСК, семантически обра-
зующих тематические группы.  

Описание выборки. В исследовании 
участвовали студенты 1-го и 3-го курсов ба-
калавриата и специалитета социально-
гуманитарной направленности двух универ-
ситетов Екатеринбурга (N = 551). Выборка 
состояла из двух строго независимых выбо-
рок: 1-й курс (N = 333; M = 19,71) – 60,44%, 
3-й курс (N = 218; M = 21,57) – 39,56%; среди 

них: девушки (1 курс – 50,27%, 3 курс – 
32,85%), юноши (1-й курс – 10,16%, 3-й 
курс – 6,72%). 

Результаты исследования и об-
суждение. В результате компьютерной об-
работки репертуарных решеток получено 
описание особенностей системы представ-
лений каждого студента, влияющих на вза-
имоотношения с людьми, по следующим 
аспектам: доля слишком высоких корреля-
ций в системе конструктов, общая характе-
ристика системы (тип коммуникации), 
наличие / отсутствие жестких установок во 
взаимоотношениях.  

Система представлений о взаимо-
отношениях с миром. Количество пар 
ЖСК обусловлено числом значимых корре-
ляций и долей слишком высоких корреля-
ций, которые, в свою очередь, указывают на 
уровень эмоционального напряжения чело-
века, его адаптивный потенциал, а также на 
целостность системы конструктов. Всего в 
выборке предъявили ЖСК 70,27% студентов 
1-го курса (505 пар ЖСК), 71,10% – 3-го 
(447 пар ЖСК).Отсутствие ЖСК говорит о 
том, что доля слишком высоких корреля-
ций у этой части студентов равна нулю; не 
предъявили ЖСК на первом курсе 99 сту-
дентов (29,73%), на третьем – 63 (30,00%). 

Сравнение количества пар ЖСК показа-
ло, что отдельными студентами 1-го курса 
предъявляется до 33 пар ЖСК, на 3-м курсе – 
до 14 пар, что связано со снижением доли 
слишком высоких корреляций и, следова-
тельно, эмоционального напряжения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика доли слишком высоких корреляций  
в системе ЖСК студентов, % 

Доля слишком высоких корреляций в 
системе конструктов позволяет выявить тип 
системы представлений о взаимоотноше-
ниях с окружающими людьми и миром (тип 
коммуникации). Статистический анализ 

распределения выборки по типам комму-
никации (рис. 2) выявил незначительные к 
3-му курсу сдвиги в системе представлений 
у студентов о взаимодействии с другими 
людьми. 
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Рис. 2. Распределение выборки по типу коммуникации, % 

У студентов 3-го курса преобладает 
нормальный тип коммуникации. Для нор-
мального типа коммуникации характерны 
целостность, гибкость, способность к само-
стоятельному решению, открытость новому 
опыту и установлению хороших взаимоот-
ношений с людьми; жесткому типу свой-
ственны четкость, определенность, наличие 
строгих правил и закономерностей, чрез-
мерная категоричность. Выявление жестко-
го типа коммуникации у 33,03% студентов 
3-го курса может говорить о смещении 
внимания на собственные внутренние кон-
фликты, т. е. об изменении ограничитель-
ных рамок восприятия и понимания мира. 
Примерно на одном уровне сохраняется до-
ля студентов с рыхлой системой представ-
лений о взаимоотношениях с людьми; это 
можно связать с низким адаптационным 
потенциалом, индивидуальными особенно-
стями личности, уклонением или нежела-
нием осознавать сложные проблемы, с си-
туацией неопределенности и т. д. 

Личностные позиции в отноше-
ниях с окружающими и установки во 
взаимоотношениях. Контент-анализ 
лексических единиц, выраженных отдель-
ными словами-понятиями (1-й курс – 1311 
лексических единиц, в том числе без повто-
ров – 631; 3-й курс – 795, в том числе без по-
второв – 481) и образующих ЖСК, предъяв-
ленные студентами в ходе исследования, вы-
явил различия в семантическом простран-
стве внутриличностного контекста студентов 
1-го и 3-го курсов. В парах ЖСК у студентов 
1-го курса выявлена жесткая связь между та-
кими парами характеристик, как: ответ-
ственность – мечтатель & пофигизм – ре-
алист; командные мамы – ответствен-
ность & разложение – лень; оптимизм – 
ответственность & самокритичность – 
избыточное трудолюбие; проницатель-
ность – гибкость & безинициативность1 – 
бесхребетность; крутой стиль вождения – 
осознаность в ментальном плане & неуме-
ние подбирать вещи – отрицание очевид-
ных ментальных проблем; заботливость – 

 
1 Здесь и далее сохранено написание респондентов 

чувство юмора & пофигизм – замкнутость; 
чуткость – лояльность & эгоизм (не здоро-
вый) – нетерпимость; потенциал – сол-
нышко & безнадёга – тучка; выполнение 
обещаний –упорство & пустословность – 
течь по течению; закрытость – милота & 
откровенность – серьезность во всём; вы-
носливость – работоспособность & зануд-
ство – уставаемость; современное вос-
приятие мира – лояльность & бабушко-
вость – вспыльчивость; котики, зайки – 
красивые & бесячие – наивные; планирова-
ние – анализирование & не знание – при-
дурчивость; солнышко – любят меня & не 
солнышко – презирают меня, и др. В парах 
ЖСК у студентов 3-го курса выявлена жест-
кая связь между следующими парами харак-
теристик: реалистичный – серьезный & в 
розовых очках – ветреный; ответствен-
ность – верность & безответственность – 
способность к предательству; тактич-
ность – умение понять & невежливость – 
диванная критика; понимание – реаль-
ный & недопонимание – фейк; отвечающий 
за свои слова – ответственный & бросает 
слова на ветер – безответственный; рас-
судительность – взрослость & безрассу-
дочность – инфантильность; жизнелюби-
вость – доброта & эгоизм – злость; друж-
ба – лёд & взгляд на жизнь – пламя; гума-
низм – спокойствие & эгоизм – бесячесть; 
альтруизм – сострадание & безразличие – 
черствость; усидчивость – трудолюбие & 
гиперактивность – лентяйство; чужой – 
небо & свой – темнота, и др. 

В лексике, использованной студентами 1-
го и 3-го курсов, обнаруживается ряд особен-
ностей в парах характеристик. Например, в 
установках, выявляемых в тесно связанных 
парах характеристик, встречаются несоответ-
ствия традиционной семантике, отраженной 
в национальной культурной матрице. Осо-
бенности лексико-семантического простран-
ства студентов 1-го и 3-го курсов, образован-
ного ЖСК, свидетельствуют об изменении 
паттернов речевого поведения на всех уров-
нях языковой системы (фонемный, морфоло-
гический, лексический, синтаксический) сту-
дентов на разных этапах обучения (табл.). 
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Таблица 
Особенности семантического пространства студентов 1-го и 3-го курсов 

1-й курс 3-й курс 
Фонемный уровень 

Нарушение правил правописания 
безинициативность, осознаность, 
ветренность, не знание и др. 

Не выявлено 

Морфемный уровень 
Нарушение в образовании формы слова  

пустословность, уставаемость, ба-
бушковость, придурчивость и др. 

безрассудочность, жизнелюбивость, лентяйство, болтов-
ство, сдерживаемость, малознание и др. 

Использование нормативных моделей словообразования 
Не выявлено компьютерофоб, всепринятие, распланированность 

Лексический уровень (и лексико-стилистический) 
Использование жаргона 

пофигизм, милота, сучары, упёр-
тый, упёртость, милашки, пока-
зушные, выпендрёж и т. д. 

пофигизм, бесячесть, упёртость, технарь, контактный 
(о человеке), замороженные (о людях) и т. д. 

Использование книжной лексики и терминологии 
оптимизм, эмпат, патриот, само-
критичность, ответственность, 
трудолюбие, проницательность и 
др. 

зрелость, инфантильность, расточительство, попусти-
тельство, ответственность, безответственность, целе-
устремленность, трудолюбие, организованность, дезоргани-
зованность, самоконтроль, жертвенность, бесчеловечность, 
критическое мышление, гордыня, конформизм, леность и др. 

Прагматика тесно связанных характеристик 
нарушена – несоответствие знака обо-
значаемому объекту в описываемой 
ситуации, свидетельствует о наруше-
нии целостности конструктов, о недо-
статочном субъективном опыте: 
ответственность → мечтатель,  
пофигизм → реалист 

отклоняется, свидетельствует о негативном прошлом опыте, 
получает эмотивный оттенок: 
дружба → лёд,  
взгляд на жизнь → пламя 

Алгоритмы формальной системы логики высказываний 
Не выявлен В одном из компонентов пары объясняется механизм явления, 

описанного в другом: 
например, в левом компоненте разъясняется характеристика в 
правом – безответственность (отрицательное духовно-
нравственное качество личности, нежелание или неспособность 
человека нести ответственность за свои поступки) и  
способность к предательству (способность, готовность нару-
шить обязательства перед кем-либо, пренебрежительное отно-
шение к его системе ценностей) 

Не выявлен Один компонент пары конкретизирует (объясняет) значение 
другого или форму реализации феномена, описанного в левом 
компоненте пары: 
например, правый компонент разъясняет значение левого – ди-
ванная критика (критика достижений других в отсутствие соб-
ственной конструктивной позиции) и невежливость (грубость, 
некультурность, нелюбезность) 

Использование метафоры 
солнышко – тучка,  
солнышко – не солнышко, 
котики, зайки 

лёд – пламя,  
свет – тьма, 
язва, 
диванная критика 

Метафорические модели 
Небесные тела 
Зооморфная 

Стихии 
Болезни 
Предметный мир человека, обстановка в доме  

Использование фразеологизмов 
Лексическое видоизменение фразео-
логизмов: течь по течению 

сохранение лексической целостности: плывущий по течению, в 
розовых очках, пустить всё на самотёк, трезвый взгляд на 
мир 

 

Студенты 1-го курса в целом чаще ис-
пользуют жаргон (пофигизм, милота, 
упёртый, милашки, показушные, выпенд-
рёж и т. д.) по сравнению с третьекурсни-

ками. В письменной речи студентов 1-го 
курса отмечаются грамматические ошибки, 
связанные с неправильным написанием 
слов (безинициативность, осознаность, 
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любвиобильность, компромис и др.), с не-
правильным образованием форм слова 
(затейничество, озарность, уставае-
мость, пустословность, переусложнение, 
непризнавание). Также отмечаются случаи 
лексического видоизменения фразеологиз-
мов (ср.: 1-й курс – течь по течению, 3-й 
курс – плывущий по течению). Использова-
ние терминологической и книжной лексики 
студентами 1-го курса носит, скорее, стихий-
ный характер. В лексическом строе студен-
тов 3-го курса значительно возрастает регу-
лярность слов книжного стиля (леность, 
умиротворение, гордыня, космополитизм, 
сострадание, бесчестие и т. д.); расширяет-
ся спектр терминологической лексики (по-
зитивный, негативный, инфантильность, 
оптимизм, тревожность, критическое 
мышление, компетентность и др.).  

Метафора в системе ЖСК у студентов  
1-го курса представлена моделями «небес-
ные тела» и зооморфной, выражена умень-
шительно-ласкательными формами суще-
ствительных (солнышко / тучка; солныш-
ко / не солнышко; котики, зайки). У сту-
дентов 3-го курса – моделями «стихии» и 
«предметный мир человека» или «дом» 
(лёд / пламя, свет / тьма, диванная кри-

тика). Метафорическая модель «небесные 
светила» (1-й курс) входит в метамодель 
«природные явления», называет конкрет-
ные небесные тела и обладает способностью 
приписывать объектам добрые чувства либо 
содержит указание на отдаленность от субъ-
екта. Зооморфная метафора позволяет пер-
сонифицировать ситуации, события. Мета-
форическая модель «стихии» (3-й курс) 
входит в метамодель «природные явления», 
перекликается с философскими системами 
западной мысли, содержит подтекст «силы 
природы, движение, первозданная сила». 

Далее на основе контент-анализа были 
выявлены наиболее частотные двухполюс-
ные конструкты, содержащие комбинацию 
одобряемых и противоположных им ка-
честв (отдельно по курсам), позволяющих 
понять, какие качества в себе и других сту-
денты считают в первую очередь необходи-
мыми, ценными и какие они осуждают. 
Анализ данных выявил: во всей выборке 
одобряемые – наделенные особой ценно-
стью – качества расположены на левом по-
люсе ЖСК. Для каждого курса получено по 
14 наиболее частотных (> 0,9%) конструктов 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Частота употребления конструктов студентами 1-го и 3-го курсов, % 

Анализ диаграммы показывает, что в 
отношении своего и чужого поведения сту-
денты прежде всего используют оценки: 
ответственность – безответствен-
ность, трудолюбие – лень, доброта – 
злость, ответственность – инфанти-
лизм (ответственность – инфантиль-
ность на 1-м курсе), уверенность – неуве-
ренность, честность – лживость. Чаще 

других на 1-м курсе используются оценки 
качеств, утрачивающие значимость к 3-му 
курсу, например: спокойствие – вспыльчи-
вость, сдержанность – вспыльчивость, 
трудолюбие – ленивый, вспыльчивость – 
умение. На 3-м курсе в оценивании поведе-
ния рассматриваются характеристики, не 
предъявленные на 1-м курсе, например: же-
стокость – доброта, безответный – лю-

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь 
–

б
ез

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

сп
о
к
о
й

ст
в
и

е 
–

в
сп

ы
л
ьч

и
в
о

ст
ь 

тр
у
д

о
л
ю

б
и

е 
–

л
ен

ь 

сд
ер

ж
ан

н
о
ст

ь 
–

в
сп

ы
л
ьч

и
в
о

ст
ь 

в
сп

ы
л
ьч

и
в
о

ст
ь 

–
у
м

ен
и

е 

в
ы

со
к
и

й
 –

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

д
о

б
р

о
та

 –
зл

о
ст

ь 

н
ес

ер
ье

зн
о
ст

ь 
–

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

о
б

щ
и

те
л
ьн

о
ст

ь 
–

м
о

л
ч

ал
и

в
о

ст
ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

–
и

н
ф

ан
ти

л
и

зм
 /

 …

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

–
л
ен

ь 

се
р
ье

зн
о
ст

ь 
–

и
н

ф
ан

ти
л
ьн

о
ст

ь 

у
в
ер

ен
н

о
ст

ь 
–

н
еу

в
ер

ен
н

о
ст

ь 

ч
ес

тн
о

ст
ь 

–
л
ж

и
в
о

ст
ь 

ж
ес

то
к
о

ст
ь 

–
д

о
б

р
о

та
 

и
ск

р
ен

н
о

ст
ь 

–
л
и

ц
ем

ер
и

е 

м
я
гк

и
й

 –
ж

ес
тк

и
й

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 –

б
ез

о
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

п
о

зи
ти

в
 –

н
ег

ат
и

в
 

р
ав

н
о
д

у
ш

и
е 

–
и

ск
р

ен
н

о
ст

ь 

си
л
а 

–
сл

аб
о

ст
ь 

эг
о

и
зм

 –
сп

о
к
о

й
ст

в
и

е 
1 

курс

3 

курс



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 5  

 

347 

бовь, искренность – лицемерие, мягкий – 
жесткий, эгоизм – спокойствие. 

Из словосочетаний, описывающих ка-
чество, наиболее употребительными у сту-
дентов 1-го курса являются следующие: 
высшее образование (наличие / отсут-
ствие), неуважение со стороны окружаю-
щих, сильная вера, отсутствие цели, лю-
бить людей, плохой (чувство) юмор; у сту-
дентов 3-го курса – нереальность пред-
ставлений о мире, желание понимать, от-
вечать за свое слово, бросать(ся) сло-
ва(ми), чувство юмора. 

В биполярных парах четко выражены 
качества и направленность личности, черты 
характера, позволяющие достичь результа-

та или, наоборот, препятствующие этому. 
На 3-м курсе список таких качеств сужается, 
что объясняется переходом с этапа инициа-
ции (когда студенту первого курса думается, 
что цель профессионального определения 
достигнута) на этап экзистенциального 
кризиса профессиональной идентичности. 
В наиболее частотных парах у студентов  
3-го курса расширяется семантика оценки и 
форм взаимодействия с окружающей ре-
альностью, ответственности (в том числе к 
содержанию высказывания).  

Тематическая структура лексиче-
ского пространства студентов. Далее на 
основе контент-анализа выявлены для каж-
дого курса тематические группы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Тематические группы в лексико-семантическом пространстве  
студентов 1-го и 3-го курсов, % 

На 1-м курсе отчетливо выделяются 3 
значимые тематические группы – юмор 
(28,93%), развлечения (24,42%), знаком-
ство и общение (16,12%); также можно от-
метить небольшие тематически определен-
ные группы, такие как литература 
(8,31%), игры (4,50%), самочувствие 
(4,50%), дети (4,50%), погода (4,40%), под-
держка (защита, сопровождение) (4,40%). 
Указанные группы могут свидетельствовать 
о проживании проблем, запускающих у ча-
сти студентов механизмы защиты. На это 
указывают понятия и словосочетания, во-
шедшие в тематические группы, например: 
поддержка (объятия, поддержка vs 
угнетать интересы других, понимание, 
забота о близких, трудно помочь другим, 
заботятся о других vs в какой-либо мере 
эгоистичны) и самочувствие (страх 
психологии vs здоровая психика, зависи-
мый, хандра, депрессивные (нужна по-
мощь)); на включение такого механизма 
защиты, как отрицание, может указывать 
тематическая группа развлечение (фан-
тазер, игра vs учеба, мечтатель vs реа-
лист, скука vs затейничество, любители 
поболтать vs молчуны). На 3-м курсе 

можно выделить 3 значимые тематические 
группы: юмор (27,98%), знакомство и об-
щение (19,42%), работа (14,37%); также 
можно отметить небольшие по объему те-
матические группы – женский клуб, кино, 
дети, фото, непознанное, религия. Тема-
тические группы игры и кино могут указы-
вать на выработку методов преодоления 
проблемной ситуации, антистрессовых 
стратегий. Тематические группы работа, 
литература, религия свидетельствуют о 
смене приоритетов, осознании влияния со-
циокультурных контекстов, личностном 
развитии студентов. Различия в тематике 
лексических групп (как значимых, так и 
слабо представленных) указывают на суще-
ственные отличия групповой и индивиду-
альной картины мира студентов 1-го и 3-го 
курсов, отраженной в индивидуальной се-
мантике ЖСК. 

Семантическое ядро лексического 
пространства. На последнем этапе было 
определено семантическое ядро лексико-
семантического пространства отдельно для 
1-го и 3-го курсов. В семантическое ядро 
вошли слова, частота вхождения которых 
более 0,5% (рис. 5). 
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Рис. 5. Семантическое ядро лексико-семантического пространства  
1-го и 3-го курсов, % 

В ядро семантического пространства  
1-го курса вошли 24 понятия (> 0,5%), 3-го 
курса – 28 понятий. В семантических ядрах 
1-го и 3-го курсов выделяется 16 сходных 
понятий (ответственность, безответ-
ственность, доброта, лень, трудолюбие, 
юмор, инфантильность, искренность, 
умение, серьезность, любовь, эгоизм, целе-
устремленность, открытость, самодо-
статочность, честность). В структуре 
ядер есть как одобряемые ценные качества 
(ответственность, доброта, трудолю-
бие, юмор и др.), так и осуждаемые, непри-
емлемые (безответственность, лень, ин-
фантильность, эгоизм). 3 понятия (ис-
кренность, самодостаточность, чест-
ность) предъявляются первокурсниками в 
объеме менее 0,4%, относятся к приядерной 
зоне; здесь приведены в связи с более высо-
кой частотностью в семантическом ядре  
3-го курса для сравнения. Особо ценными 
(> 1%) для студентов 1-го курса выступают 
качества ответственность, доброта; для 
3-го курса – ответственность, безответ-
ственность, доброта, лень, трудолюбие. 
Студенты 1-го курса одобряют характери-
стики спокойствие, любить, человек, ум-
ный, чувство и порицают – вспыльчи-
вость, злость, ленивый, равнодушие; 
наибольшее значение имеют противопо-
ложные понятия спокойствие (0,99%) и 
вспыльчивость (1,30%). Студенты 3-го кур-
са высоко ценят мнение, мир, понимать, 
заботливый, мудрость, надежность, от-
ветственный, позитив, слово; не одобряют 
глупость, зависимый, закрытость. Срав-
нение ядерных зон показывает, что у сту-
дентов 3-го курса происходит перестройка 
представлений о себе и других, в оценке се-
бя, своей роли и людей: изменения в выбо-
ре значимых положительных и отрицатель-

ных оценок свидетельствуют о приращении 
субъективного и группового опыта в усло-
виях образовательного процесса. 

Выводы. В результате эмпирического 
исследования было выявлено, что в услови-
ях образовательного процесса происходит 
изменение лексико-семантических и мор-
фосинтаксических паттернов речевого по-
ведения, что указывает на личностное раз-
витие студентов.  

1. Тип коммуникации и ЖСК отража-
ют особенности личностного развития сту-
дентов, «теорию» взаимоотношений с дру-
гими людьми: представления о себе и дру-
гих, «правила» восприятия информации, 
построения взаимодействия и общения в 
условиях образовательного процесса. Не-
равномерность развития студентов прояв-
ляется в различиях лексико-семантических 
и морфосинтаксических паттернов речевого 
поведения. 

Развитие студента протекает в индиви-
дуальном темпе и ритме освоения социаль-
ной роли и проявляется в изменениях внут-
риличностного контекста, отражающихся в 
семантических особенностях речевого пове-
дения. 

2. Высокие значения числа значимых 
корреляций у студентов 1-го курса позво-
ляют говорить о недостаточном развитии 
способности к управлению эмоциональным 
состоянием в текущей ситуации, зависимо-
сти от жизненных событий, эмоционально-
го опыта и неопределенности социального 
статуса. Это обусловлено освоением новой 
социальной роли студента, влиянием не-
знакомого нового культурного кода, выра-
боткой стратегий взаимодействия с други-
ми людьми в новом коллективе. Сокраще-
ние числа значимых корреляций к 3-му 
курсу свидетельствует о развитии способно-
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сти управлять эмоциональным состоянием, 
избирательности отношения к ситуации, 
что связано с осознанием социальной роли, 
соответствующей уровню развития, с диф-
ференциацией стратегий взаимодействия с 
другими.  

3. У студентов 1-го курса в ЖСК отме-
чается нарушение прагматики высказыва-
ний; значительная часть конструктов ха-
рактеризуется латентным эго-отношением, 
встречаются случаи прямой эго-
направленности (любят меня / не любят 
меня); метафора простая, субстантивная, 
номинативная, основана на сходстве ка-
честв или действий характеризуемых объ-
ектов. У студентов 3-го курса прагматика 
характеристик содержит единичные случаи 
латентной эго-направленности; характери-
стики в конструктах соответствуют фор-
мальной системе логики высказываний; 
наблюдается использование эпитетов, иди-
ом, метонимии, книжной лексики; метафо-
ра простая, субстантивная, когнитивная 
(возникает путем смещения сочетаемости 
предикативных слов). 

Выявленные различия в овладении фо-
немным, морфемным, лексическим и син-
таксическим уровнями системы языка сви-
детельствуют об изменении представлений 
о своей роли в межличностном взаимодей-
ствии и отношения к другим людям; о по-
вышении уровня профессиональной рече-
вой культуры. 

4. Изменение концептуальных подхо-
дов к метафорическому моделированию у 
студентов 3-го курса свидетельствует о 
трансформации моделей восприятия окру-
жающей реальности и других людей, пред-
ставлений студентов об их собственной ро-
ли и месте.  

Данная трансформация является при-
знаком перехода на другой уровень аб-
стракции, соответственно в обучении – на 
другой уровень обобщения. 

5. Семантическое ядро и тематические 
группы в структуре лексического простран-
ства, расширение спектра книжной лекси-
ки, сокращение грамматических и лексико-
стилистических ошибок, количества жарго-
низмов в речи студентов 3-го курса указы-
вают на расширение, по сравнению с 1-м 
курсом, репертуара дискурсивных практик в 
образовательном процессе. 

К 3-му курсу происходят переориента-
ция с личностно ориентированного типа 
дискурса на институциональный, включе-
ние в учебный и профессиональный вид 
дискурса, освоение научного и официально-
делового стилей как основных форм ком-
муникации будущего специалистов.  

Заключение. Результаты исследова-
ния показывают различия в субъективной 

картине мире, уровне профессиональной 
речевой культуры. Субъективная картина 
мира обусловлена единством типа комму-
никации, Я-образом и ЖСК. Внутренние 
изменения связаны с преобразованием са-
мооценки, представлений о себе и окружа-
ющем мире, осознанием уровня собствен-
ной активности в проектировании профес-
сиональной перспективы, освоением новой 
социальной роли, повышением уровня зна-
ний и усвоением выделенных социумом 
значений. 

Различия в лексико-семантических и 
морфосинтаксических паттернах речевого 
поведения студентов 1-го и 3-го курсов сви-
детельствуют о личностном развитии сту-
дента, обусловленном изменениями внут-
риличностного контекста, трансформация-
ми образа реальности, об изменении отно-
шения к окружающему миру и людям, 
усваивании профессиональных культурных 
норм и правил, развитии профессиональ-
ной речевой культуры. 

Сбои в развитии внутриличностного 
контекста могут быть связаны со снижени-
ем или утратой субъектности и приводить к 
отставанию освоения ведущих социальных 
ролей, ролевому конфликту, замедлению 
формирования уровней профессиональной 
речевой культуры, личной культуры как ос-
новы личностно-профессиональной. 

В целом можно сказать, что к 3-му кур-
су закладывается фундамент профессио-
нальной позиции, происходит переосмыс-
ление смыслов деятельности, реформиру-
ются стили межличностного взаимодей-
ствия, формируется новый уровень профес-
сиональной культуры, ценности принимают 
форму мотивов. Действия и поступки субъ-
екта образовательной деятельности в про-
цессе общения оказывают влияние и на не-
го самого, и на мир. 

Психолого-педагогические условия 
должны быть направлены на формирова-
ние моделей просоциального поведения, 
лексико-семантических и морфосинтакси-
ческих паттернов речевого поведения в 
контексте формирования личностной куль-
туры, становления профессиональной и 
профессиональной речевой культуры. 

Научная новизна результатов. Ис-
следуются различия лексико-семантических 
и морфосинтаксических паттернов речевого 
поведения, отражающие изменение внутри-
личностного контекста студентов разных 
курсов обучения как показатель личностно-
го и профессионального развития в услови-
ях образовательного процесса. 

Практическая и теоретическая 
значимость результатов заключается в 
том, что описанные различия в паттернах 
речевого поведения, обусловленные изме-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  350 

нением внутриличностного контекста, мо-
гут быть полезны при разработке исследо-
ваний, направленных на изучение этапов и 
условий личностного развития субъекта об-
разовательной деятельности; использованы 
в проектировании педагогических техноло-
гий в методологическом, организационном 
и содержательном планах. 

Перспективы исследования состоят в 

исследовании влияния внутриличностного 
контекста на поведение субъектов образова-
тельной деятельности в течение всего пери-
ода обучения в вузе, в изучении роли педа-
гогического проектирования в развитии 
внутриличностного контекста и в становле-
нии профессиональной речевой культуры 
субъекта образовательной деятельности. 
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