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Проблема и цель. В статье раскрывается проблема обеспечения персонификации лично-

сти в условиях подготовки к профессиональной деятельности. Цель – выявить основные струк-

турные компоненты персонификации и определить их роль в преобразовании внутренней струк-

туры личности, детерминирующей социальную и профессиональную успешность субъекта дея-

тельности. 

Методология. Методологической основой исследования стали концепция персонализации 

В. А. Петровского и концепция персонификации А. Б. Орлова, а также теории психологической 

науки, в которых личность рассматривается как активный субъект, способный к самоопреде-

лению и самосовершенствованию. В качестве основных подходов научного анализа выступили 

субъектно-деятельностный и системный подходы. Методы исследования: теоретико-методо-

логический анализ научной литературы, авторская интерпретация основных положений кон-

цепций персонализации и персонификации, методы проектирования, моделирования, конкрети-

зации и классификации, обобщения и прогностики. 

Результаты. Исходя из глубинной сущности и психологической природы персонификации, 

авторы выявили три базовых смыслообразующих компонента – составляющих этого феномена 

и обосновали содержание каждого из них. Установлено, что выявленные компоненты персони-

фикации обеспечивают формирование таких психологических новообразований – свойств лич-

ности, которые определяют полноценное функционирование личности и ее профессиональную 

и личностную самоэффективность как субъекта деятельности. Выявлены взаимосвязи между 

компонентами персонификации и характеристиками личности, обеспечивающими ее полноцен-

ное функционирование. В результате исследования построена матрица субъекта персонифика-

ции, которая комплексно отражает интегральные способности личности, обеспечивающие со-

циальную и профессиональную успешность субъекта деятельности. 
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Заключение. Персонификация как интегральная характеристика индивидуально-психоло-

гических особенностей человека, обеспечивает устойчивость субъектности, индивидуальности 

и идентичности личности – психологических новообразований, которые позволяют рассматри-

вать этот феномен как внутреннюю ведущую деятельность в становлении социальной зрело-

сти путем актуализация личностного потенциала и сверхнормативной социально-профессио-

нальной активности субъекта. В условиях подготовки к профессиональной деятельности в но-

вом персонализированном формате образования, где главной движущей силой является лич-

ность обучающегося, важно формировать у нее такие свойства, которые обеспечат профес-

сиональную и личностную продуктивность субъекта деятельности. Именно персонификация 

личности является важнейшим предиктором социально-профессиональной успешности субъ-

екта деятельности в условиях профессионального становления. Исследование показало, что 

персонификация личности носит конструктивный характер и может быть психологическим 

основанием комплексного изучения субъекта деятельности, его саморазвития и самореализа-

ции. 

Ключевые слова: субъект деятельности; персонализация; персонификация; структурно-

содержательные компоненты персонификации; характеристики персонифицированного субъ-

екта; социальная успешность; профессиональная успешность. 

 

 

Постановка проблемы 

Глобальная проблема образования буду-

щего, ставшая в последнее время особенно об-

суждаемой в связи с вызовами четвертой тех-

нологической революции и прогнозированием 

возможных на них ответов, остается одной из 

самых актуальных во многих странах мира, не 

является исключением и Россия. Анализ пуб-

ликаций по исследуемой проблеме позволяет 

констатировать, что вектором развития обра-

зования будущего в мире стала концепция 

персонализированного образования 1  [14]. 

 
1 Персонализированное образование в проекции про-

фессионального будущего: методология, прогнози-

рование, реализация: монография / под ред. 

Э.  Ф.  Зеера, В. С. Третьяковой. – Екатеринбург: 

Изд-во РГППУ, 2021. – 120 с. URL: 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/38199/1/978

-5-8295-0791-6_2021.pdf  

Robinson K. Teaching methodology: Creative teaching 

critical for information. – 2012. URL: 

https://www.dawn.com/news/719811/teaching-meth-

odology-creative-teaching-critical-for-information-age 

В  связи с чем в последнее десятилетие в педа-

гогике и психологии актуализируется про-

блема персонализации образования, направ-

ленной на построение личностью своей про-

фессиональной и жизненной траектории и 

оказывающей влияние на стратегии организа-

ции личностью жизненной перспективы. Пер-

сонализация в образовании возможна в случае 

признания главной движущей силой развития 

личность обучающегося, активно вовлечен-

ную во все компоненты обучения. В персона-

лизированном образовании обучающийся сам 

Devine J. Reimagining the campus experience in an open 

hyperconnected world // Open education 2030. JRC-

IPTS call for vision papers. Part III: Higher educa-

tion.  – 2013. – P. 10–21. URL: https://espas.secure.eu-

roparl.europa.eu/orbis/sites/default/files/gener-

ated/document/en/All_OE2030_HE_v.3.pdf 

Bray B., McClaskey K. Make Learning Personal: The 

What, Who, Wow, Where and Why. – Cambridge, UK: 

Publishers Sage Publications Ltd. – 2014. – 288 p. 

URL: https://books.google.ru/books?id=QOnO-

BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onep-

age&q&f=false  
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управляет своим обучением2, соотносит его с 

собственными интересами, способностями, 

потребностями и потенциалом, активно участ-

вует в дизайне обучения и определяет цели и 

показатели успеха. Ведущим атрибутом пер-

сонализации выступает персонификация лич-

ности – процесс развития таких психологиче-

ских новообразований, как субъектность, ин-

дивидуальность и идентичность, которые поз-

воляют рассматривать этот феномен как внут-

реннюю ведущую деятельность в становлении 

личностной и социальной зрелости. 

Несмотря на то, что персонализирован-

ный подход рассматривают в числе успешных 

образовательных реформ начала 2000-х гг. в 

большинстве стран, процесс трансформации 

системы образования с использованием персо-

нализированного подхода к обучению в Рос-

сии к настоящему моменту только начинается, 

а вопросы персонификации субъекта деятель-

ности как социально-психологического фено-

мена в педагогике и психологии не изучены и 

требуют определения основных понятий, фор-

мирования стратегии преобразования субъ-

екта деятельности, определения путей повы-

шения его деятельностных способностей, 

обеспечивающих социально-профессиональ-

ную успешность. Сегодня отсутствуют ком-

плексные исследования интенций, психологи-

ческих ресурсов, профессиональной «Я-кон-

цепции», определяющих полноценное функ-

ционирование личности и ее профессиональ-

ную и личностную продуктивность как субъ-

екта деятельности. Таким образом, проблема 

 
2 Bray B., McClaskey K. Make Learning Personal: The 

What, Who, Wow, Where and Why. – Cambridge, UK: 

Publishers Sage Publications Ltd., 2014. – 288 p. URL: 

https://books.google.ru/books?id=QOnO-

BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onep-

age&q&f=false  
3  Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – 

СПб.: Питер, 2001. – С. 16. URL: https://hum.uch-

исследования заключается в следующем: как 

обеспечить расширение сферы «Я-компетент-

ностей» обучаемого, тех его психологических 

новообразований, которые позволяют рас-

сматривать персонификацию как внутреннюю 

ведущую деятельность в становлении лично-

сти как активного творца собственного разви-

тия. 

Обзор литературы   

Проведенный анализ психологических 

работ позволил выявить интерес ученых к 

проблеме личности как активного, успешного, 

стремящегося ко все более полному развитию 

субъекта. Каждый человек обладает опреде-

ленными внутренними ресурсами, способно-

стями, природными задатками – личностным 

потенциалом, который не познан. О сложно-

сти познаваемости человеческой сущности и 

особенно внутреннего мира человека писал 

выдающийся психолог Б. Г. Ананьев3.  

Впервые феномен персонализации опре-

делил В. А. Петровский в книге «Психология 

личности: парадигма субъектности»4, выстра-

ивая теорию личности, обращаясь к идее пер-

сонализации как осознанию индивидом своей 

значимости, своих ценностей, своей индиви-

дуальности в процессе активной деятельно-

сти: «Как и всякая способность, она (персона-

лизация. – Прим. наше), прежде всего, дана 

субъекту в своей исключительности как инди-

видуальное, выделяющее его среди окружаю-

щих и в известном смысле противопоставляю-

щее его другим людям, как возможность пере-

дать, адресовать им свою неповторимость, 

lit.ru/pedagogika-psihologiya/ananev-b-g-chelovek-

kak-predmet-poznaniya-onlayn  
4  Петровский В. А. Личность в психологии: пара-

дигма субъектности: учебное пособие для студен-

тов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 272 с. URL: 

https://www.studmed.ru/petrovskiy-v-a-lichnost-v-psi-

hologii-paradigma-subektnosti_89e6066b210.html  
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особенность, непохожесть. Очевиден драма-

тизм судьбы человека, который в силу внеш-

них условий и обстоятельств лишен возмож-

ности реализовать свою потребность в персо-

нализации»5. В. А. Петровский подчеркивает 

мысль о том, что самость и индивидуальность 

являются признаками персонализации, но не 

сами по себе, а проявляются во включенности 

одного человека в пространство жизни дру-

гого, в коллектив, поскольку человеку необхо-

димо быть значимым, привлекательным и ав-

торитетным для других людей и социума. 

Важным положением персонализации лично-

сти, по В. А. Петровскому, является и то, что 

«помимо индивидуального в способности пер-

сонализации заключено и всеобщее. Оно про-

является в передаче субъектом элементов со-

циального целого, образцов поведения, норм, 

психологических орудий и вместе с тем его 

собственной активности, носящей надиндиви-

дуальный характер, другими словами, столь 

же принадлежащей данному представителю 

социальной общности, как и другим ее пред-

ставителям»6.  

Таким образом, в концепции личности 

В. А. Петровского персонализация – это по-

требность (и одновременно способность) ин-

дивида быть личностью, реализация этой по-

требности происходит в определенной дея-

тельности, осуществляемой в конкретных со-

циальных группах.  

Процессу персонализации в концепции 

В. А. Петровского противопоставляется про-

цесс персонификации в теории А. Б. Орлова. 

Термин «персонификация», с одной стороны, 

 
5  Петровский В. А. Личность в психологии: пара-

дигма субъектности: учебное пособие для студен-

тов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – С. 186. 
6 Там же. – С. 187. 
7 Лопанова Е. В., Савина Н. В. Соотношение понятий 

персонализация, персонификация и кастомизация 

дополняет понятие персонализации, с дру-

гой  – обладает специфическим содержанием. 

Как ту, так и другую дефиницию объединяет 

методологический подход к их использова-

нию – индивидуализация7, но в то же время 

имеется противоречие в понимании этих двух 

понятий, которое заключается в том, что пер-

сонализация и персонификация «воплощают в 

себе реализацию различных потребностей ин-

дивида: процесс персонализации содержит в 

себе реализацию потребности индивида быть 

личностью, в понимании В. А. Петровского, в 

процессе персонификации реализуется по-

требность и способность человека быть самим 

собой» [13, с. 11]. А. Б. Орлов так дает объяс-

нение термину «персонификация»: «…это 

персонализация с обратным знаком; в отличие 

от персонализации она проявляется не в 

стремлении человека быть личностью, но в его 

стремлении быть самим собой»8.   

Согласно исследованию А. Б. Орлова, 

под персонифицированной личностью пони-

мается владение способностью осознавать 

свою уникальность, самобытность, индивиду-

альность, вера в себя. Ученый полагает, что 

персонифицированная личность является ос-

новой становления человека, активного 

творца собственного развития (самопознания 

и самообразования). А. Б. Орлов, соотнося по-

нятия персонализации и персонификации, от-

мечает: «По самой своей природе персонифи-

кация представляет собой гораздо более це-

образования // Проблемы современного педагоги-

ческого образования. – 2021. – Вып. 72. – С. 181. 
8 Орлов А. Б. Психология личности и сущности чело-

века: Парадигмы, проекции, практики: учеб. посо-

бие. – М.: Академия, 2002. – 272 с. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/opl/opl-001.htm#$p1  
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лостный, органичный и интегративный про-

цесс, нежели персонализация личности» 9 . 

Он считает, что персонализация и персонифи-

кация – это две составляющих качества инди-

вида, его субъектности.  

Понятия «персонализация» и «персони-

фикация» не являются новациями, скорее, это 

инновации, поскольку основополагающие 

идеи можно найти в трудах философов, психо-

логов прошлых столетий. Так, К. Р. Роджерс 

утверждал, что индивид «хочет быть тем, кем 

он есть на самом деле»10. Именно К. Роджерс 

ввел понятие «Я-концепция», отражающее «те 

характеристики человека, которые он воспри-

нимает как часть себя, причем не только ре-

альные, но и идеальные характеристики, кото-

рые человек больше всего ценит и к которым 

стремится»11. 

Центральная гипотеза концепции К. Род-

жерса проявляется в «человекоцентрирован-

ном подходе», суть которой заключается в 

том, что «человек обладает огромными ресур-

сами для самопознания, изменения Я-концеп-

ции, целенаправленного поведения»12. В каж-

дом человеке, полагает К. Роджерс, суще-

ствует такая тенденция, как «стремление к по-

ложительным изменениям… конструктивное 

 
9 Орлов А. Б. Психология личности и сущности чело-

века: Парадигмы, проекции, практики: учеб. посо-

бие. – М.: Академия, 2002. – С. 64. 
10 Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapists 

View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. – 

1961. – P.  103. URL: http://noolib.ru/files/tomIII/rog-

ers_becoming_a_person.pdf 
11 Минюрова С. А. Психология самопознания и само-

развития: учебник. – М.: ФЛИНТА, 2016. – С. 17. 

URL: https://www.studentli-

brary.ru/book/ISBN97859765223121021.html  
12 Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapists 

View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. – 

1961. – P.  100. URL: http://noolib.ru/files/tomIII/rog-

ers_becoming_a_person.pdf 
13 Там же. – С. 19. 

движение человека в направлении ко все более 

полному развитию, самоактуализации, зрело-

сти, социализации»13.   

Современные исследования, касающи-

еся персонификации личности как познания 

психологической природы человека, в миро-

вой науке немногочисленны. Чаще всего тер-

мины «персонификация» и «персонализация» 

используются как синонимы, скорее всего, по 

причине общего происхождения этих дефини-

ций, имеющих общий латинский корень (лат. 

реrsōnа – лицо, личность; личность, важная, 

значительная особа14). В некоторых исследо-

ваниях аспекты персонификации, рассматри-

ваемые авторами, лишь заявляются, но чаще 

всего отношения к данному научному явле-

нию не имеют, а лишь затрагивают вопросы 

персонализации образовательного процесса 

на разных уровнях образования и различных 

учебных дисциплинах15 [1; 2; 4; 9].  

В исследуемом аспекте интересным 

представляется выход монографии L. Derks16. 

Будучи социальным психологом, L. Derks опи-

сывает ментальные процессы, которые опре-

деляют социальное поведение на различных 

уровнях, в том числе на индивидуальном, 

14 Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Русский язык, 

1983. – Т. 3. – С. 111. URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/1150469/post358018646/ 
15 Клевцова М. С. Персонифицированная модель по-

вышения квалификации специалистов начального 

и среднего профессионального образования // Пси-

хология обучения. – 2012. – № 5. – С. 70–79. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17685617 

Курьякова Т. С. Исследование персонификации лич-

ности студента – будущего педагога // Сибирский 

педагогический журнал. – 2009. – № 10. – С. 145–

152. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=18046336  
16  Derks L. Social Panoramas: Changing the Uncon-

scious Landscape With NLP and Psychotherapy. – 

Crown House Publishing LLC, 2005. – 405 p. URL: 

https://www.bookboxpdf.com/social-panoramas/ 
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вводя понятия персонификации и персонифи-

цирования. Персонификации, по L. Derks, – 

это те отличительные особенности, которые 

свойственны каждому конкретному объекту, в 

том числе и человеку. «Чтобы стать моделью 

социального мира другого человека, быть че-

ловеком еще недостаточно. Чтобы это произо-

шло, другой человек должен выполнить ко-

гнитивную операцию, которая называется 

“персонификация”»17 . Персонифицировать – 

это значит выделить/распознать человека из 

остальных по его характерным особенностям. 

«Когда я вижу в офисе своего коллегу Фрица, 

активируется персонификация, которую я для 

него создал (та, которая для меня является им). 

Если говорить более обобщенно, то, как 

только я вижу реального человека, пробужда-

ется моя персонификация данного чело-

века»18. L. Derks отмечает: «Персонифициро-

вано может быть все: абстрактные идеи, ма-

шины, деньги, растения, символы, организа-

ции, горы, нации и политические партии. Но 

чаще всего подобным образом мы рассматри-

ваем животных вида Homo sapiens. Как только 

в первые годы своей жизни человек обучается 

искусству персонификации, он легко сможет 

 
17  Derks L. Social Panoramas: Changing The Uncon-

scious Landscape With NLP And Psychotherapy. 

Crown House Publishing LLC, 2005. – 405 p. URL: 

https://www.bookboxpdf.com/social-panoramas/ 
18 Там же. – С. 33. 
19 Там же. – С. 32. 
20 Абульханова-Славская К. А. Психология и созна-

ние личности. (Проблемы методологии, теории и 

исследования реальной личности): Избранные пси-

хологические труды. – М.: МОДЭК, 1999. – 224 с. 

URL: https://www.studmed.ru/view/abulhanova-ka-

psihologiya-i-soznanie-lichnosti_1b693e5ad86.html  
21  Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, лич-

ность.  – М.: Смысл: Академия, 2005. – 352 с. URL: 

https://bookap.info/clasik/dsl/gl16.shtm  
22 Леонтьев Д. А. Что дает психологии понятие субъ-

екта: субъектность как измерение личности // Эпи-

стемология и философия науки. – 2010. – Т. 25, 

персонифицировать все, что угодно»19. Таким 

образом, L. Derks рассматривает персонифи-

кацию как файл памяти, в котором хранится 

вся наша информация о человеке (объекте, яв-

лении) в соответствии с определенной струк-

турой и с помощью которого происходит его 

распознавание.  

Важным направлением в исследованиях 

личности является изучение таких ее свойств, 

которые, по нашему мнению, могут лечь в ос-

нову характеристик персонифицированного 

субъекта деятельности. Такими характеристи-

ками, с нашей точки зрения, могут являться 

субъектность, идентичность и индивидуаль-

ность. Наиболее изученной в психологии яв-

ляется субъектность, ее исследовали 

К.  А.  Абульханова-Славская20, А. Н. Леон-

тьев21, Д. А. Леонтьев22, В. А. Петровский23, 

С.  Л. Рубинштейн 24 , J. Martin [14], P.  Re-

bughini [15], F. Roger25 и др. Анализируя со-

циологические дебаты вокруг идеи субъекта, 

P.  Rebughini приходит к выводу о том, что со-

циологи фокусируют свое внимание на отно-

шениях, которые он/она имеет с другими 

субъектами и окружением, и на поведении, а 

не на природе «Я» [15, с. 2]. 

№  3. – С.  135–153. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15554559  
23  Петровский В. А. Личность в психологии: пара-

дигма субъектности: учебн. пособие для студ. ву-

зов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 272 с. URL: 

https://www.studmed.ru/petrovskiy-v-a-lichnost-v-psi-

hologii-paradigma-subektnosti_89e6066b210.html 
24  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn%3Dosno

vu_obzhey_psc.pdf  
25 Roger F. (ed). Psychological agency: theory, practice, 

and culture Massachusetts: A Brad-ford Book. The 

MIT Press. – Cambridge, Massachusetts, 2008. – 

273  p. URL: https://li-

brary.uc.edu.kh/userfiles/pdf/8.Psychologi-

cal%20agency.pdf  
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В отличие от социологических подхо-

дов, в психологии субъектность являет собой 

внутренний стержень личности и определя-

ется ее стремлением к самоактуализации, са-

мореализации26 , проявляется в деятельности 

как особой активности человека27, понимается 

как способность делать выбор, действовать со-

образно этому выбору [14]. Д. А. Леонтьев по-

лагает, что люди с развитой субъектностью 

способны самостоятельно определить цель 

жизни, для них характерна способность управ-

лять собой и своей жизнью28. Субъектность, 

по мнению ученых, «определяет жизнеспособ-

ность и профессиональную и личностную про-

дуктивность» [8, с. 347]. Субъектность приоб-

ретается в результате движения к идеалу, раз-

решения противоречий, приобретения опыта 

решения жизненных задач. Как пишет 

А.  В.  Брушлинский, «будучи изначально ак-

тивным, человеческий индивид, однако, не 

рождается, а становится субъектом в процессе 

общения, деятельности и других видов актив-

ности»29.  

Таким образом, в литературе четко очер-

чивается понимание субъектности как свой-

ства зрелой личности, которое возникает на 

определенном этапе ее развития и связано с 

активно-преобразующими способностями 

 
26 Roger F. (ed). Psychological agency: theory, practice, 

and culture Massachusetts: A Brad-ford Book. The 

MIT Press. – Cambridge, Massachusetts, 2008. – 

273  p. URL: https://li-

brary.uc.edu.kh/userfiles/pdf/8.Psychologi-

cal%20agency.pdf  
27  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn%3Dosno

vu_obzhey_psc.pdf  
28 Леонтьев Д. А. Что дает психологии понятие субъ-

екта: субъектность как измерение личности // Эпи-

стемология и философия науки. – 2010. – Т. 25, 

№  3. – С.  135–153. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15554559  

превращать собственную жизнь в предмет 

практического преобразования.  

Изучению идентичности (иногда ис-

пользуется термин «самость») посвящены 

труды Э. Ф. Зеера, Э. Э. Сыманюк [3], 

О.  В.  Красновой [5], В. А. Куштаниной [6], 

Э.  Эриксона30 , P. Borida с соавторами [13]. 

В  них идентичность характеризуется как осо-

знание и понимание личностью своей уни-

кальности и неповторимости. По Э. Эриксону, 

идентичность – это «твердо усвоенный и лич-

ностно принимаемый образ себя во всем бо-

гатстве отношений личности к окружающему 

миру» 31 . Э. Эриксон считает идентичность 

признаком зрелой (взрослой) личности, кото-

рой она становится в том случае, если, про-

ходя определенные этапы своего становления 

(известные в психологии. – Прим. наше), де-

лает правильный выбор в решении альтерна-

тивных задач развития. «Характер выбора ска-

зывается на всей последующей жизни в 

смысле ее успешности и неуспешности»32.  

Согласно P. Burke с соавторами, иден-

тичности, во-первых, говорят нам, кто мы есть 

на самом деле, а во-вторых, они сообщают 

другим, кто мы33. J. M. Cheek и его коллеги 

определили идентичность как «конструкцию, 

29 Брушлинский А. В. Психология субъекта. – СПб.: 

Алетейя, 2003. – С. 10. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20071298  
30 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с 

англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М.: 

Прогресс, 1996. – 344 с. URL: 

https://studfile.net/preview/7868878/  
31 Там же. – С. 12. 
32 Там же. – С. 13. 
33 Burke P., Kivisto P. (ed.). Identity: The Cambridge 

Handbook of Social Theory. Vol. 2. Contemporary 

Theories and Issues. – Cambridge University Press. – 

2020. – Vol. 2. – P.  63–78. DOI: 

https://doi.org/10.1017/9781316677452.005 
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которая определяет, кем или чем является кон-

кретный человек»34. Такое понимание иден-

тичности близко с Я-концепцией P. Weinreich 

и тесно связано с представлением о себе (мен-

тальной моделью себя), самооценкой и инди-

видуальностью35. 

Отдельная линия исследований связана с 

изучением соотнесенности идентичности с 

трудовой деятельностью [3; 12; 13]. Утрату со-

циально-профессиональной идентичности ав-

торы видят в кризисе, связанным с утратой 

профессиональной деятельности. Ученые 

справедливо отмечают, что «персонификация 

выступает основным предиктором преодоле-

ния кризиса утраты профессиональной дея-

тельности в возрасте поздней зрелости, целе-

вая установка которой – становление, разви-

тие, формирование психологических новооб-

разований» [3, с. 116]. В числе таких новооб-

разований авторы называют «направленность 

личности, мотивы, цель, ценностно-смысло-

вые ориентации, транспективность, характе-

ризующую вектор развития, и трансцендент-

ность – готовность к самореализации» [3, 

с. 118]. 

Обобщенно идентичность представля-

ется как сложное психологическое качество 

личности, основанное на ее представлении о 

себе, самооценке и индивидуальности, кото-

рое определяет зрелость личности и сказыва-

ется на всей последующей жизни в смысле ее 

успешности и неуспешности.  

 
34 Cheek J. M., Buss D. M., Cantor N. (eds.). Identity Ori-

entations and Self-Interpretation. Personality Psychol-

ogy: Recent Trends and Emerging Directions. – New 

York: Springer US, 1989. – P. 275. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0634-4_21 
35 Weinreich P. The operationalisation of identity theory 

in racial and ethnic relations / D. Rex, D. Mason (eds.) 

// Theories of Race and Ethnic Relations. Comparative 

Ethnicand Race Relations. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2011. – 299 p. DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511557828  

Сущность персонификации выявляется 

еще в одном свойстве личности – индивидуаль-

ности как совокупности определенных ка-

честв и признаков (психологических, физио-

логических, социальных и пр.), присущих 

каждому отдельному человеку, «как психоло-

гическая неповторимость отдельного, единич-

ного человека, взятого в целом, во всех его 

свойствах и отношениях, и в естественно-

научном толковании человека как индивида с 

комплексом определенных природных 

свойств»36 . Каждый из нас обладает такими 

особенными, своеобразными чертами, выде-

ляющими отдельного из всего многообразия 

Homo sapiens и делающими его непохожими 

на других. Эти только ему присущие качества 

определяют индивидуальный стиль жизни и 

деятельности37.  

Подводя итог анализу психологических 

и социологических исследований персонифи-

кации, можно констатировать:  

– существуют различные направления и 

аспекты изучения феномена персонификации;  

– актуализируется необходимость рас-

смотрения персонификации личности как пси-

хологического феномена; 

– существует необходимость приведения 

в логическую структуру актуальных свойств 

личности, которые являются сутью персони-

фицированного субъекта деятельности. 

36  Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – 

СПб.: Питер, 2001. – С. 173. URL: https://hum.uch-

lit.ru/pedagogika-psihologiya/ananev-b-g-chelovek-

kak-predmet-poznaniya-onlayn  
37  Шпунтова В. В. Психология индивидуальности: 

учебн. пособие. – Самара: Изд-во Самарского уни-

верситета, 2021. – 112 с. URL: 

http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-izdaniya/Psi-

hologiya-individualnosti-93777  
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Мы полагаем, что исследование персо-

нификации позволит реализовать возмож-

ность целостного изучения функциональных 

качеств личности, обнаруживаемых «в дея-

тельности, поскольку субъект постоянно ре-

шает задачу совершенствования и в этом со-

стоит его человеческая специфика и посто-

янно возобновляющаяся жизненная задача»38. 

Вместе с тем контент исследования по-

казал, что ученые, исследуя персонификацию, 

осуществляют разнообразные подходы, 

наполняя разным содержанием как само поня-

тие, так и его составляющие; изучают отдель-

ные качества личности, имеющие отношение 

к персонифицированному субъекту. Следова-

тельно, требуется терминологическое уточне-

ние понятия персонификации, определение 

компонентов персонификации, отражающих 

актуальное содержание этого феномена, и 

представление их в целостной структуре. Тре-

буется также определение основных содержа-

тельных компонентов персонификации, вы-

страивание функционально-логической струк-

туры, отражающей комплекс личностных ре-

сурсов, обеспечивающих деятельностные спо-

собности личности в преобразовании внутрен-

ней психологической активности субъекта в 

ведущую деятельность и его социально-про-

фессиональную успешность. 

Цель нашего исследования – выявить ос-

новные структурные компоненты персонифи-

кации и определить их роль в преобразовании 

внутренней структуры личности, детермини-

рующей социальную и профессиональную 

успешность субъекта деятельности. 

 
38 Абульханова-Славская К. А. Психология и созна-

ние личности. (Проблемы методологии, теории и 

исследования реальной личности): Избранные пси-

хологические труды. – М.: МОДЭК, 1999. – С. 13. 

URL: https://www.studmed.ru/view/abulhanova-ka-

psihologiya-i-soznanie-lichnosti_1b693e5ad86.html  

Методология исследования 

В основе нашего обсуждения лежат две 

авторские концепции, представленные в со-

временной российской психологии, – персона-

лизации и персонификации как процессов ста-

новления личности, основы которой заложили 

В. А. Петровский и А. Б. Орлов.  

В качестве ведущего подхода к разра-

ботке персонификации субъекта деятельности 

как социально-психологического феномена 

был избран субъектно-ориентированный под-

ход, объединяющий в себе индивидуально-

личностный и личностно-ориентированный 

подходы39. Субъектно-ориентированный под-

ход имеет свои особенности. Индивидуально-

личностный и личностно-ориентированный 

подходы предполагают инициативно действу-

ющим субъектом второе лицо, например, пе-

дагога, который планирует и осуществляет 

учебный процесс с учетом индивидуальных 

познавательных потребностей и возможно-

стей обучаемого. Субъектно-ориентирован-

ный подход предполагает изменение отноше-

ний в диаде «педагог – обучаемый». Обучае-

мый занимает инициативную, активно-дея-

тельностную позицию, принимает на себя 

личную ответственность за результат, за реа-

лизацию своих потребностей, интересов, сво-

его личностного и карьерного потенциала в 

продвижении к поставленной образователь-

ной и профессиональной цели. Педагог вы-

полняет роль мотиватора, консультанта, нави-

гатора, фасилитатора, т. е. «человека, создаю-

щего благоприятные условия для самостоя-

39  Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, лич-

ность.  – М.: Смысл: Академия, 2005. – 352 с. URL: 

https://bookap.info/clasik/dsl/gl16.shtm 

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn%3Dosno

vu_obzhey_psc.pdf  
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тельного и осмысленного учения, активизиру-

ющего и стимулирующего любознательность 

и познавательные мотивы учащихся»40. 

Исследование основано на методологии 

системного анализа41. Разрабатывая матрицу 

субъекта персонификации, мы конструируем 

свою когнитивную модель системы, которая 

является отражением сложного реального 

объекта, но фиксируемые в определенном 

конструкте сложные взаимодействия его ча-

стей становятся более ясными. Многоапект-

ность и многоплановость анализа исследуе-

мого явления – персонификации личности – 

дают возможность системного выявления но-

вых черт и закономерностей развития субъ-

екта, обеспечивая его целостность.  

Методами получения информации по 

проблеме исследования является теоретико-

методологический анализ психолого-педаго-

гической, философской и социологической 

литературы, обобщение и авторская интерпре-

тация персонализации и персонификации лич-

ности. При разработке матрицы субъекта пер-

сонификации были применены методы проек-

тирования, моделирования, классификации и 

обобщения, способствующие упорядочива-

нию сложных компонентов персонификации и 

разнообразия ее признаков и закреплению их 

в определенную функционально-логическую 

структуру.  

 

Методологические ограничения. Иссле-

дование посвящено изучению трех из возмож-

ных характеристик персонификации личности 

– субъектности, идентичности и индивидуаль-

ности. Другие свойства, которые также могут 

 
40 Орлов А. Б. Психология личности и сущности че-

ловека: Парадигмы, проекции, практики: учеб. по-

собие для студ. психол. фак. вузов. – М.: Академия, 

2002. – С.  142. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/opl/opl-001.htm#$p1 

выступать предикторами персонификации, 

остались вне рамок проведенного исследова-

ния и требуют дополнительного изучения. 

 

Результаты исследования 

Понятие персонификации 

Персонификация – это интегральная ха-

рактеристика индивидуально-психологиче-

ских особенностей человека, обеспечивающая 

устойчивость субъектности, индивидуально-

сти и идентичности личности – таких психо-

логических новообразований, которые позво-

ляют рассматривать этот феномен как внут-

реннюю ведущую деятельность в становлении 

личностной и социальной зрелости субъекта 

деятельности путем актуализации его лич-

ностного потенциала и сверхнормативной со-

циально-профессиональной активности.  

Смыслообразующими положениями, ха-

рактеризующими персонификацию, являются 

следующие: 

– персонификация определяет актив-

ность человека, направленную на преобразо-

вание самого себя, своей структуры личности, 

на внутреннюю ведущую деятельность своего 

развития;  

– персонификация как процесс преобра-

зования психики обеспечивает формирование 

новой субъектности, идентичности и индиви-

дуальности; 

– персонификация как внутренняя пси-

хологическая активность личности обуслов-

ливает ее самоактуализацию и самореализа-

цию; 

– персонификация базируется на персо-

нализации личности, основы которой лежат в 

41 Асмолов А. Г. Разработка системно-деятельност-

ных принципов. URL: 

http://asmolovpsy.ru/ru/ideas/121; Леонтьев А. Н. Де-

ятельность, сознание, личность. – М.: Смысл: Ака-

демия, 2005. – 352 с. URL: 

https://bookap.info/clasik/dsl/gl16.shtm  
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саморазвитии и самореализации в практико-

ориентированной деятельности; 

– персонификация – основной предиктор 

формирования социально-профессиональной 

успешности субъекта деятельности. 

 

Компоненты персонификации личности 

Исходя из глубинной сущности и психо-

логической природы персонификации, можно 

выделить три базовых смыслообразующих 

компонента – составляющих этого феномена 

(рис.). 

1. Направленность личности как инте-

гральные способности преобразовывать себя, 

определять вектор развития (транспектив-

ность) и готовность к самореализации (транс-

цендентность). В данном компоненте ценным 

является изучение самопредставления, само-

познания и самопонимания. 

Самопредставление – представление о 

собственных жизненных ценностях, наличие 

знаний о себе – образе Я-реальном и Я-идеаль-

ном. Значимую роль в этом процессе играет 

самопознание как постижение собственного 

«Я», «Я-концепции», наблюдение собствен-

ного опыта, познание своих сильных и слабых 

сторон. Особенно важным является то, что 

должно осуществляться постижение не только 

себя реального, но и себя идеального, преду-

гадывание скрытых, еще не реализованных за-

датков и стремлений. Эти пока не проявлен-

ные, но понятые качества позволяют прогно-

зировать будущее на относительно далекий 

период. Самопознание в контексте организа-

ции и понимания событий, происходящих в 

жизни человека, позволяет выделить новые 

грани анализа процесса персонификации лич-

ности, такие как управление собственным по-

ведением, прогнозирование собственной 

 
42 Минюрова С. А. Психология самопознания и само-

развития: учебник. – М.: ФЛИНТА, 2016. – С. 24. 

URL: 

жизни. Самопонимание – способность осозна-

вать мотивы собственных поступков, дей-

ствий, смысл жизни, ценностные ориентации. 

«Самопонимание характеризуется более яв-

ным субъективным ощущением глубины и по-

тенциальных возможностей развития соб-

ственного Я»42. Самопонимание проявляется в 

стремлении к непрерывному развитию пси-

хики субъекта, к определению того, как субъ-

ект деятельности структурирует свою субъ-

ектность – свое субъективное отношение к 

миру. 

2. Сверхнормативная активность: соци-

ально-профессиональная состоятельность, го-

товность к преобразованию себя, ответствен-

ная самостоятельность, самоактуализация. 

В  данном компоненте ценным является изу-

чение самопринятия и самоэффективности. 

Самопринятие – это основа позитивного Я-об-

раза, признание личностью своей ценности 

(самоценность), своей значимости; иниции-

рует самоуважение, чувство собственного до-

стоинства, веру в себя и свои возможности; 

принятие себя таким, какой есть. Самоприня-

тие как позитивное восприятие Я-образа и то-

лерантность к любым личностным особенно-

стям, в том числе и к негативным, приводит к 

повышению самоэффективности и влияет на 

жизненную успешность. Самоэффективность 

– это уверенность человека в достижении 

своих целей, в успешности собственных дей-

ствий, в том, что он может управлять своим 

поведением для получения желаемого резуль-

тата. Самоэффективность как комплекс пози-

тивных субъективных результатов обеспечи-

вает социальную и профессиональную успеш-

ность.    

3. Саморегуляция – компонент персони-

фикации, который «обусловливает регуляцию 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522

3121021.html   
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психических состояний, регуляцию деятель-

ности, преадаптацию к неопределенности, 

трансцендентность, индививидуальный стиль 

деятельности» [3, с. 119]. В данном компо-

ненте ценным является изучение самооценки 

и самоконтроля. Самооценка – индивидуаль-

ная оценка себя (различных сторон своей лич-

ности), результатов своей деятельности 

(успешности/неуспешности) и поведения; тре-

бует развитости таких качеств личности, как 

рефлексивность, объективность и адекват-

ность; отражает принятие или непринятие 

себя в целом. Самоконтроль – сознательный 

контроль психологического состояния, эмо-

ций и поведения, определяющий способность 

человека принимать осознанные решения и 

претворять их в жизнь; требует мобилизации 

таких регуляторно-личностных свойств, необ-

ходимых для самодвижения к поставленной 

цели, как гибкость, самостоятельность, ответ-

ственность, волевые усилия. 
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      Самопринятие                                                                        Самооценка 

 

 

 

 

Рис. Компоненты персонификации субъекта деятельности 

Fig. Components of the personification of the subject of activity 

 

Источник: составлено авторами. Source: Compiled by the authors. 
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Взаимосвязь компонентов персонифика-

ции с характеристиками персонифицирован-

ного субъекта деятельности 

Учитывая выделенные компоненты пер-

сонификации, мы разработали матрицу – со-

держательную структуру, своего рода функ-

ционально-логическую модель субъекта пер-

сонификации, определив психологические 

признаки/характеристики персонифицирован-

ной личности. При этом нашей задачей было 

обнаружение характера взаимосвязи между 

базовыми смыслообразующими компонен-

тами персонификации – направленностью, ак-

тивностью и саморегуляцией, и результатом 

персонификации – совокупностью качеств и 

свойств персонифицированного субъекта: 

субъектностью, идентичностью и индивиду-

альностью. Решение этой задачи позволит в 

последующих исследованиях эмпирическим 

путем определить уровень развития субъект-

ности, идентичности и индивидуальности, по-

скольку это те характеристики персонифици-

рованного субъекта деятельности, которые 

можно измерить, сформировать и развить, по-

добрав соответствующий инструментарий 

(табл.). 

 

Таблица 

Матрица персонификации субъекта деятельности 

Table 

The matrix of personification of the subject of activity 

Характери-

стики персони-

фицированного 

субъекта  

Компоненты персонификации 

Направленность (интеграль-

ные способности преобразо-

вания себя) 

Активность (готовность к 

преобразованию себя) 

Саморегуляция (регу-

ляция своих психиче-

ских состояний и дея-

тельности) 

1 2 3 4 

Субъектность Способность:  

– «ставить разумные, реаль-

ные, достижимые цели» [8, 

с.  347]; 

– «осознавать мотивы соб-

ственных поступков, дей-

ствий» [3, с. 118];  

– «понимать смысл жизни, 

ценностные ориентации» [3, 

с. 118]; 

– определять вектор разви-

тия, прогнозировать свою 

жизнь 

 

 

 

Готовность  

– осуществить планомер-

ную деятельность ради 

поставленной  цели; 

– осуществлять продук-

тивную деятельность по 

преобразованию себя, из-

менять, улучшать себя в 

соответствии со своими 

идеальными замыслами, 

целями, устремлениями;  

– выстраивать свою дея-

тельность, направленную 

на собственное успешное 

функционирование и раз-

витие 

 

 

Способность: 

– к осознанной регуля-

ции своей произволь-

ной активности; 

– к управлению соб-

ственным поведением; 

– к мобилизации своих 

ресурсов, «концентра-

ции своих природных 

и психологических 

сил» [8, с. 346]; 

– к управлению собой 

и своей жизнью 
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1 2 3 4 

Идентичность Способность: 

– представлять о себе – об-

разе Я-реальном и Я-идеаль-

ном;  

– познавать собственное «Я», 

собственный опыт, свои 

сильные и слабые стороны; 

свою принадлежность к раз-

личным группам и сообще-

ствам (социальным, профес-

сиональным, культурным, 

политическим и др.); 

– осознавать мотивы соб-

ственных поступков, дей-

ствий; смысл жизни, цен-

ностные ориентации, потен-

циальные возможности раз-

вития собственного Я 

 

Готовность: 

– актуализировать свои 

силы, стремления, потен-

циал по утверждению 

своей идентичности; 

– адаптироваться к соци-

альному миру: выполнять 

усвоенные и принятые 

личностью социальные 

функции, которые выте-

кают из ее социального 

статуса в данном обще-

стве, в данной социальной 

группе; 

– осуществлять свое ста-

тусно-ролевое поведение 

в обществе (выстраивать 

систему социальных ро-

лей, присущих личности) 

Способность: 

– к погружению в соб-

ственный внутренний 

мир, сознательное об-

ращение к своим мыс-

лям, эмоциям и пове-

дению; 

– анализировать и оце-

нивать собственные 

действия, принятые 

решения и перспек-

тивы, а также по-

ступки и решения дру-

гих людей; 

– смотреть на себя как 

бы со стороны, оцени-

вать себя реально, объ-

ективно, взвесив все 

плюсы и минусы отно-

сительно различных 

сторон своей личности 

и своей деятельности 

Индивидуаль-

ность 

Способность: 

– осознавать свою неповто-

римость, уникальность, са-

мобытность;  

– представлять неповторимое 

сочетание собственных це-

лей и смыслов, идеалов и 

ценностей, знаний и опыта; 

– соотносить бытие с ценно-

стями собственного суще-

ствования; 

– обозначать собственный 

мир, особый жизненный 

путь, четко расставлять лич-

ные границы; 

– признавать свою ценность, 

свою значимость, принимать 

и ценить себя 

Готовность: 

– осуществить деятель-

ность по преобразованию 

себя на основе присущих 

данной личности качеств 

и индивидуального стиля 

жизни и деятельности; 

– к адекватному познанию 

себя – знанию своих воз-

можностей и ограниче-

ний; 

– распознавать и удовле-

творять свои потребности 

(не нарушая чужих сво-

бод) 

Способность: 

– к саморегуляции де-

ятельности по отстаи-

ванию своей индиви-

дуальности; 

– регулировать свое 

поведение и за него от-

вечать вне зависимо-

сти от оценок и влия-

ния других людей 

 

Источник: составлено авторами. Source: Compiled by the authors. 
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Представление трех интегральных ха-

рактеристик – субъектности, идентичности и 

индивидуальности – формирует целостную 

структуру личности, определяет ее глубинный 

потенциал как субъекта деятельности. Выяв-

ление взаимосвязей этих интегральных харак-

теристик с компонентами персонификации 

(линии пересечения в матрице) позволяет 

представить процесс «самодвижения» субъ-

екта, источником и причиной которого явля-

ются способность и готовность к преобразова-

нию себя, своей внутренней психологической 

активности как основы для полноценного са-

моопределения, самоактуализации и самораз-

вития. 

 

Обсуждение 

Существуют исследования, показываю-

щие, что различные проявления персонифика-

ции выступают предикторами профессиональ-

ной успешности: саморегуляция является су-

щественным предиктором надежности в дея-

тельности специалистов профессий высокого 

риска [7], субъектность, по мнению ученых, 

«определяет жизнеспособность и профессио-

нальную и личностную продуктивность» [8, 

с.  347], самодостаточность является одним из 

психологических предикторов успешности 

 
43 Кролевец О. П. Социальные представления о не-

успешном человеке и психологические предикторы 

профессионального неуспеха: дис. … канд. психол. 

наук. – Омск, 2017. – 255 с. URL: 

https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/KLTcnn0826

.pdf  
44 Robinson K. Teaching methodology: Creative teach-

ing critical for information. – 2012. URL: 

https://www.dawn.com/news/719811/teaching-meth-

odology-creative-teaching-critical-for-information-age 

Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapists View 

of Psychotherapy. – Boston: Houghton Mifflin, 1961. – 

235 p. URL: http://noolib.ru/files/tomIII/rogers_be-

coming_a_person.pdf 

профессионалов [4]. Успешность/ неуспеш-

нось в зависимости от меры субъектности 

каждой личности в период средней взрослости 

– наиболее продуктивном этапе интеллекту-

альных и профессиональных достижений в 

жизни человека – исследуется в диссертации 

О. П. Кролевец43. 

Прогнозированию академической 

успешности студенческой молодежи с пози-

ции когнитивных и некогнитивных (мотива-

ционных, ценностных и личностных) предик-

торов посвящен ряд исследований44 [3; 10; 11; 

16; 17; 18]. Авторы полагают, что «некогни-

тивные конструкты, такие как личностные 

черты и поведенческие тенденции, демонстри-

руют прогностическую валидность академи-

ческой успешности» [10, с. 15]. При этом 

стоит отметить, что существуют противоречи-

вые исследования: в одних – некогнитивные 

факторы (самоэффективность, эмоциональ-

ный интеллект и личностные качества) не 

были постоянно связаны с учебной успешно-

стью студентов45; согласно другим – самоэф-

фективность, удовлетворенность жизнью яв-

ляются предикторами различных показателей 

успеха, в том числе академической успеваемо-

сти46 [16]. Дальнейшее изучение компонентов 

персонификации может быть направлено на 

Hershberger M. A. Social Cognitive Predictors of Aca-

demic Success in First-Year College Students // Educa-

tional Psychology Commons. Albuquerque, New Mex-

ico. – 2020. – 146 p. URL: https://digitalreposi-

tory.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&con-

text=educ_ifce_etds 
45 Robinson K. Teaching methodology: Creative teach-

ing critical for information. – 2012. URL: 

https://www.dawn.com/news/719811/teaching-meth-

odology-creative-teaching-critical-for-information-age 
46 Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapists 

View of Psychotherapy. – Boston: Houghton Mifflin, 

1961. – 235  p. URL: http://noolib.ru/files/tomIII/rog-

ers_becoming_a_person.pdf 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/KLTcnn0826.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/KLTcnn0826.pdf
https://www.dawn.com/news/719811/teaching-methodology-creative-teaching-critical-for-information-age
https://www.dawn.com/news/719811/teaching-methodology-creative-teaching-critical-for-information-age
http://noolib.ru/files/tomIII/rogers_becoming_a_person.pdf
http://noolib.ru/files/tomIII/rogers_becoming_a_person.pdf
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=educ_ifce_etds
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=educ_ifce_etds
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=educ_ifce_etds
https://www.dawn.com/news/719811/teaching-methodology-creative-teaching-critical-for-information-age
https://www.dawn.com/news/719811/teaching-methodology-creative-teaching-critical-for-information-age
http://noolib.ru/files/tomIII/rogers_becoming_a_person.pdf
http://noolib.ru/files/tomIII/rogers_becoming_a_person.pdf


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

116 

выявление личностных смыслов, преобладаю-

щих жизненных ценностей, мотивационных 

предпочтений, способностей к самоуправле-

нию, принятию осознанных решений и других 

личностных и регуляторных свойств, пред-

ставляющих индивидуально-психологические 

особенности личности и гарантирующих 

успешное вхождение молодых людей во все 

доминирующие сферы жизнедеятельности.   

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

прийти к выводу о конструктивном характере 

персонификации как основы для полноценной 

самоактуализации и самореализации субъекта 

деятельности. Установлено, что персонифика-

ция как интегративное метакачество детерми-

нирует преобразование внутренней психоло-

гической активности субъекта в ведущую дея-

тельность, определяющую его самодвижение 

к поставленной цели. Процесс преобразования 

представляет собой особый психологический 

механизм, который побуждает субъекта акту-

ализировать личностный потенциал, стимули-

ровать свою деятельность, направленную на 

собственное успешное функционирование и 

развитие.   

Осмысление теоретических оснований 

персонификации позволило определить струк-

туру персонификации субъекта деятельности, 

включающую три системообразующих компо-

нента: направленность личности, активность и 

саморегуляцию. Эти компоненты представ-

ляют содержание персонификации и согласу-

ются с основными качествами успешной лич-

ности – субъектностью, идентичностью и ин-

дивидуальностью.  

В статье обосновано положение о том, 

что существуют взаимосвязи между системо-

образующими компонентами персонифика-

ции и характеристиками персонифицирован-

ного субъекта. В результате обнаружения этих 

взаимосвязей построена матрица субъекта 

персонификации, которая комплексно отра-

жает интегральные способности личности, с 

одной стороны, и осуществление личностно 

значимой деятельности – с другой. Полагаем, 

что для студентов вуза, которые осмысленно 

подходят к своему будущему и хотят целена-

правленно продвигаться к достижению своей 

профессиональной цели, установленные взаи-

мосвязи согласуются с их индивидуальными 

возможностями и позволят рационально пла-

нировать собственные ресурсы в самодвиже-

нии по выбранному сценарию. Полученные 

результаты исследования имеют значимость 

для молодых людей с точки зрения обретения 

новых перспектив самореализации как в усло-

виях подготовки к профессиональной деятель-

ности, так и в будущей жизнедеятельности. 
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Abstract 

Introduction. The article addresses the problem of ensuring the personification of the individual 

in the conditions of preparing for professional career. The aim of the study is to identify the main 

structural components of personification and to clarify their role in the transformation of the internal 

structure of the personality that determines the social and professional success of the actor (the subject 

of the activity). 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was V. A. Petrovsky’s conception 

of personalization and the conception of personification by A. B. Orlov, as well as the theory of 

psychological science, which considers a person as an active subject capable of self-determination and 

self-improvement. The main approaches to the scientific analysis were the subject-activity and system 

ones. The research methods included theoretical and methodological analysis of scholarly literature, 

the author's interpretation of the basic provisions of the concepts of personalization and personification, 

methods of design, modeling, specification and classification, generalization and prognostics. 

Results. Based on the deep essence and psychological nature of personification, the authors 

identified three basic semantic components of this phenomenon and justified the content of each of them. 

It was established that the identified components of personification provide the formation of such new 

psychological formations as personality traits that determine full functioning of the personality and its 

professional and personal self-efficacy as a subject of activity. The interrelations between the 

components of personification and personality characteristics that ensure its full functioning were 

revealed. As a result of the research, a matrix of personification subject was constructed, which 

comprehensively reflects the integral abilities of the individual, ensuring social and professional success 

of the subject of activity. 
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Conclusions. Personification as an integral characteristic of individual psychological traits of a 

person ensures the stability of subjectivity, individuality and identity of personality – new psychological 

formations that make it possible to consider this phenomenon as an internal leading activity in 

enhancing social maturity by fulfilling personal potential and excessive social and professional activity 

of the subject. In the conditions of professional preparation in a new personalized format of education, 

where the main driving force is the personality of the student, it is important to form such properties 

that will ensure the professional and personal productivity of the actor. It is the personification of the 

individual that is the most important predictor of the socio-professional success of the actor in the 

conditions of preparation for professional activity. The study showed that the personification of 

personality is constructive and can serve as a psychological basis for a comprehensive study of the 

subject of activity, their self-development and self-fulfillment. 

Keywords 

Actor; Personalization; Personification; Structural components of personification; 

Characteristics of a personified subject; Social success; Professional success. 
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