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Проблема и цель. В статье раскрывается проблема прогнозирования академической 

успешности студента вуза. Цель – определить базовые компоненты личностного ресурса, ха-

рактеризующие персонифицированный субъект деятельности, и эмпирическим путем выявить 

их влияние на академическую успешность студента вуза. 

Методология. В основу научного анализа положены ресурсный и деятельностный под-

ходы, в психологических традициях которых лежит методологический принцип единства со-

знания и деятельности С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Методы исследования: теоре-

тико-методологический анализ научной литературы, диагностические методики, регрессивный 

анализ, методы математической статистики, обобщения и классификации. 

Результаты. Основные результаты, к которым пришли авторы, заключаются в опреде-

лении базовых смыслообразующих компонентов личностного ресурса в соотнесенности с ком-

понентами персонификации, по которым, по мнению авторов, можно судить об успешной, пер-

сонифицированной личности. Эмпирическим путем выявлено их влияние на академическую 

успешность студентов вуза. Установлено, что не все компоненты личностного ресурса оказы-

вают одинаковую степень влияния на академические успехи студентов вуза.  

Заключение. В структуру личностного ресурса ученые включают потенциалы, перечень 

которых достаточно большой. Авторы определили базовые компоненты, представляющие лич-

ностный ресурс, с учетом структуры персонифицированной личности. Установлено, что дан-

ные компоненты личностного ресурса могут быть психологическими предикторами, определя-

ющими успешность студента вуза в профессионально-образовательной деятельности. Ком-

плексное диагностическое исследование показало различную степень влияния выявленных ком-

понентов на академическую успешность студентов вуза. 
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Постановка проблемы 

Успешность молодых людей является 

серьезной проблемой для современного обще-

ства, которое испытывает потребность в от-

ветственных и самостоятельных личностях, 

проявляющих активность, инициативность, 

целеустремленность, обеспечивающих личное 

развитие и социальный прогресс. Успешность 

личности можно рассматривать как фактор, 

определяющий социально-экономические от-

ношения, а молодежь – важным субъектом со-

циальных преобразований. Но не менее важ-

ным оказывается понимание значимости 

успешности для отдельной личности, связан-

ное с ее субъективными переживаниями ре-

зультативности своей деятельности, достиже-

нием цели, признанием достижений социаль-

ной группой, самоутверждением в ней. Таким 

образом, решение проблемы успешности мо-

лодежи является важной не только для обще-

ства, но и для самой личности.  

Изучение содержательной сущности 

успешности позволило определить, что соци-

ально-профессиональную успешность лично-

сти обеспечивает персонификация – процесс 

преобразования актуального состояния лично-

сти в «особый социальный феномен»1, кото-

рый характеризуется продуктивным функцио-

нированием и полноценной самореализацией 

субъекта деятельности. Конституирующей ха-

рактеристикой деятельности является актив-

ность субъекта «как изначальное стремление 

к внутренней цели, в соответствие с которой 

приводятся все без исключения проявления 

 
1 Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма 

субъектности: учебное пособие для студентов ву-

зов.  – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – С. 2. URL: 

https://www.klex.ru/hl2  

его активности»2. Речь, по сути, идет о направ-

ленности психических процессов и поведен-

ческой активности, осуществляемой лично-

стью и проявляющейся в «преобразовании са-

мого себя, своей структуры личности, внут-

ренней ведущей деятельности своего разви-

тия» [19, с. 115]. Поведенческая активность 

выражается в саморегуляции – оценке и кон-

троле психических состояний и деятельности, 

«мобилизации регуляторно-личностных 

свойств, необходимых для самодвижения к 

поставленной цели» [19, с. 112]. Таким обра-

зом, направленность, активность и саморегу-

ляция являются базовыми компонентами пер-

сонификации. 

Сущность персонификации как процесса 

не будет раскрыта достаточно полно, если мы 

не обратимся к личности, поскольку сущность 

персонификации производна от сущности 

персоны (лат. persōna – личность), которая в 

результате этого процесса становится персо-

нифицированной личностью. Персонифици-

рованная личность – это субъект, у которого 

развиты психологические свойства, обеспечи-

вающие:  

– готовность к преобразованию своего 

личностного потенциала в ведущую деятель-

ность,  

– становление личностной и социальной 

зрелости путем актуализации личностного по-

тенциала и сверхнормативной социально-про-

фессиональной активности,  

– успешность личности [19, с. 110]. 

2 Там же. – С. 5. 
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Исследование личности как субъекта 

персонификации – это обращение к познанию 

человеком собственного Я в процессе разви-

тия, самооценке личности, системы самоотно-

шений, к самоорганизации и саморегуляции 

поведения. Эти компоненты персонификации 

представляют ресурс успешной личности. 

Мы полагаем, что целесообразно и перспек-

тивно обращение к персонификации как про-

цессу актуализации внутренних ресурсов лич-

ности, направленных на преобразование са-

мого себя, своей структуры личности, на внут-

реннюю ведущую деятельность своего разви-

тия. 

На сегодняшний день отсутствуют ис-

следования, которые бы в комплексе пред-

ставляли субъекта деятельности с точки зре-

ния преобразования его внутренней психоло-

гической активности, обеспечивающей 

успешность как мотива самоактуализации. Та-

ким образом, проблема настоящего исследова-

ния заключается в ответе на вопрос «Какие 

внутренние ресурсы субъекта деятельности 

обеспечивают достижение таких результатов, 

по которым можно судить об успешной, пер-

сонифицированной личности?». 

Гипотеза исследования: существует эм-

пирически выявляемая связь между компонен-

тами личностного потенциала субъекта дея-

тельности и учебно-профессиональной 

успешностью субъекта деятельности, при 

этом одни компоненты вносят более суще-

ственный вклад в жизненную успешность и 

 
3  Личностный потенциал: структура и диагностика / 

под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – 680 с. 

URL:  https://publications.hse.ru/books/59044276  
4 Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю., Осин Е. Н., Плот-

никова А. В., Рассказова Е. И. Опыт структурной ди-

агностики личностного потенциала // Психологиче-

ская диагностика. – 2007. – № 1. – С. 8–31. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74402133  

профессиональную самореализацию лично-

сти, другие – менее существенный. 

 

Обзор литературы 

Обращение к персонифицированной 

личности позволяет реализовать возможность 

изучения личностного потенциала субъекта 

деятельности, которым обладает каждый че-

ловек, но уровень которого, степень раскры-

тия характеризуют каждого индивидуально: 

либо как успешного и перспективного чело-

века, либо как безуспешного и безперспектив-

ного. Высокая степень актуальности темы 

личностного потенциала как устойчивости и 

эффективности деятельности личности в из-

меняющемся мире отмечается учеными 3 . 

По наблюдениям Д. А. Леонтьева и его кол-

лег4, «способность человека выполнять заду-

манное вне зависимости от внешних условий, 

в том числе и неблагоприятных, является не-

оспоримой ценностью как во многих областях 

профессиональной деятельности, так и в по-

вседневной жизни»5. Д. А. Леонтьев опреде-

ляет личностный потенциал как потенциал са-

морегуляции, как преодоление личностью са-

мого себя, как интегральную характеристику 

уровня личностной зрелости6.  

Существуют теоретические и экспери-

ментальные работы, посвященные исследова-

нию категорий «успех» и «успешность», изу-

чению предикторов успешности7  [5; 22; 23], 

прогнозированию успешности различных ка-

5 Соколова И. Ю., Борисова Е. Е. Личностный потен-

циал человека и его развитие в образовательном про-

цессе жизнедеятельности // Современные наукоем-

кие технологии. – 2016. – Вып. 6–2. – С. 421–426. 
6  Личностный потенциал: структура и диагностика / 

под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – С. 7. 

URL: https://publications.hse.ru/books/59044276  
7  Cermak B. J. Analyzing Non-Cognitive Predictors of 

Secondary and Postsecondary Academic Achievement // 

Purdue University Graduate School. Thesis Draft 
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тегорий людей, в том числе детей, школьни-

ков, студенческой молодежи8 [15; 28], в основ-

ном рассматривается академическая успеш-

ность, реже профессиональная9 [2; 19]. Влия-

нию мотивации на успешность личности по-

священы работы [3; 8; 12]. В большинстве ис-

следований успех и успешность определяются 

результатом деятельности человека с положи-

тельной оценкой [12] и степенью самоудовле-

творенности от достижения ожидаемого [8].  

В психологической науке понимание 

успеха и успешности личности обращено не 

столько к внешним факторам – «результатив-

ность/продуктивность деятельности, напри-

мер, количество и качество продукции у рабо-

чего, успеваемость обучающихся у педа-

гога»10, сколько к внутренним психологиче-

ским факторам11 [11], которые классики пси-

хологии связывают с возможностями и потен-

циалом личности, уровнем ее мотивации, при-

тязаний, самооценки, особенностей ценност-

ных ориентаций12 [7]. С этой точки зрения ин-

тересным представляется исследование 

немецкого психолога, ученика К. Левина, 

Ф. Хоппе, посвященное влиянию успеха и не-

удачи на уровень притязаний. Ф. Хоппе при-

шел к выводу, что успех зависит от уровня 

 
Cermak Reformat. – 2020. DOI: 

https://doi.org/10.25394/PGS.13369568.v1 
8 Allphin M. A. Meta-analysis on Non-Cognitive Predic-

tors of College Student Academic Performance // Aca-

demic Advising Commons. – 2020. – Vol. 1090. URL: 

https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_pro-

jects/1090 
9 Третьякова В. С. Психологические предикторы про-

фессиональной успешности // Векторы взаимодей-

ствия: СПО – вуз – предприятие: материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции «Век-

торы взаимодействия среднего профессионального 

образования и базовых предприятий при реализации 

проекта «Профессионалитет»: синергия партнер-

ства» (Первоуральск, 23 марта 2023 г.). – Екатерин-

бург; Первоуральск, 2023. – С. 110–123. URL: 

https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/42999  

притязаний личности, его амбиций. Причем 

успех повышал уровень притязания, а неудача 

– понижала. Достигая успеха, люди повышают 

самооценку, и субъект старается поддержи-

вать ее уровень как можно выше. Именно по-

этому он ставит перед собой цели-притязания 

такой степени сложности, на достижение ко-

торых считает себя способным. Достигая лич-

ных целей-притязаний, люди считали себя 

успешными. По материалам диссертации 

Ф. Хоппе в 1930 г. была опубликована статья 

[24]. 

В середине ХХ в. Дж. Гилфорд и 

Е. П. Торренс, исследуя интеллект и разраба-

тывая параметры креативности, пришли к вы-

воду о слабой связи творческих способностей 

со способностями к обучению13 [30]. 

Изучая различные подходы к развитию 

личностного потенциала, Д. А. Леонтьев и его 

коллеги полагают, что рассмотрение личност-

ного потенциала через успешность самореали-

зации в той или иной деятельности нельзя сво-

дить только к набору способностей и навыков, 

способствующих осуществлению этой дея-

тельности, «смысл понятия “личностный по-

тенциал”, – полагают ученые, – оказывается 

здесь суженным до предпосылок успешности 

10 Маркова А. К. Психология профессионализма. – М.: 

Знание, 1996. – С. 74. 
11 Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю., Осин Е. Н., Плот-

никова А. В., Рассказова Е. И. Опыт структурной ди-

агностики личностного потенциала // Психологиче-

ская диагностика. – 2007. – № 1. – С. 8–31. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74402133  
12 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. URL: 

http://dou4sun.ru/files/File/biblioteka_ananiev-man-

reflection.pdf  
13  Guilford J. P. The nature of human intelligence. – 

McGraw-Hill, 1967. URL: https://psycnet.apa.org/rec-

ord/1967-35015-000  
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определенной деятельности; во всех этих слу-

чаях, понятие “потенциал деятельности (об-

щения, обучения)” было бы более умест-

ным»14. Авторы считают, что он «прямо свя-

зан с успешностью саморегуляции деятельно-

сти в ее широком понимании, а в наиболее раз-

витых формах проявляется в феномене само-

детерминации» 15 . Потребность в самодетер-

минации L. Leung считает базовой человече-

ской потребностью [26, с. 958], а E. L. Deci и 

R. M. Ryan – основным источником мотива-

ции, полагая, что самодетерминация, или лич-

ностная автономия, «включает стремление са-

мостоятельно контролировать собственные 

действия и поведение, потребность влиять на 

ситуацию в окружающем мире» [22, с. 14].  

Проблема, которая неизбежно возникает 

при исследовании личностного потенциала, – 

это определение тех характеристик, которые 

представляют его структуру. В работе 

И. Ю. Соколовой и Е. Е. Борисовой16 личност-

ный потенциал человека включает следующие 

потенциалы: самопознание, саморегуляцию, 

самоуправление саморазвитием, самообразо-

вание, самореализацию, самоактуализацию. 

Поиск внутренних ресурсов личности профес-

сионала через развитие механизма «самости» 

 
14 Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю., Осин Е. Н., Плот-

никова А. В., Рассказова Е. И. Опыт структурной ди-

агностики личностного потенциала // Психологиче-

ская диагностика. – 2007. – № 1. – С. 9. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74402133  
15 Там же. – С. 10. 
16 Соколова И. Ю., Борисова Е. Е. Личностный потен-

циал человека и его развитие в образовательном про-

цессе жизнедеятельности // Современные наукоем-

кие технологии. – 2016. – Вып. 6–2. – С. 421–426. 
17 Хватова М. В. Ресурсный подход к развитию лично-

сти будущего специалиста // Личностное и професси-

ональное развитие будущего специалиста: матери-

алы XI Международной научно-практической конфе-

ренции (Тамбов, 25 мая –1 июня 2015 г.). – Тамбов: 

Бизнес – Наука – Общество, 2015. – С. 98−103. 

(самопознания, самоактуализации, саморазви-

тия, самореализации) осуществила М.  В. Хва-

това17 . Д. А. Леонтьев и его коллеги также 

определили ряд конструктов, представляю-

щих личностный потенциал: «личностная ав-

тономия, осмысленность жизни, жизнестой-

кость, готовность к изменениям, толерант-

ность к неопределенности, ориентация на дей-

ствие, особенности планирования деятельно-

сти и временная перспектива личности»18. 

Анализ научной литературы показывает, 

что наиболее важные психологические харак-

теристики личности, оказывающие влияние на 

процесс достижения успеха, очень разнооб-

разны. Ученые выделяют: упорство [9], при-

верженность долгосрочным целям, самокон-

троль [23], ответственность19, активную жиз-

ненную позицию, стремление к самореализа-

ции и самоактуализации, самопознание, само-

понимание и саморазвитие20, эмоциональную 

устойчивость и саморегуляцию [16], опти-

мизм [4]. Взаимосвязь психологического бла-

гополучия педагогов и академических резуль-

татов учащихся эмпирически проверена 

U. Klusmann и ее коллегами [25]. Ряд ученых 

справедливо считает составляющими потен-

циала личности идентичность [19; 29; 32], 

18 Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю., Осин Е. Н., Плот-

никова А. В., Рассказова Е. И. Опыт структурной ди-

агностики личностного потенциала // Психологиче-

ская диагностика. – 2007. – № 1. – С. 12. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74402133  
19 Лейфрид Н. В. Ответственность как личностная де-

терминанта представлений об успешном человеке: 

автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. – Крас-

нодар, 2006. – 22 с. URL: 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2006/Leifrid_N_V_2006.pdf  
20 Минюрова С. А. Психология самопознания и само-

развития: учебник. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 480 с. 

URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597652231

21021.html  
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субъектность21 [18; 19], внутреннюю мотива-

цию [20], активность и самоактуализацию 

[16]. 

Теоретически обоснованную классифи-

кацию личностных ресурсов представила 

Т.  Ю. Иванова и ее коллеги. Один из уровней 

классификации построен на основании выра-

женности ресурсов: специфических и универ-

сальных [11, с. 87]. Универсальные, или мета-

ресурсы, – это личностные ресурсы, облада-

ние которыми «дает выигрыш в разнообраз-

ных ситуациях» [11, с. 87]. Особое внимание 

авторы уделили специфическим ресурсам, 

важным для определенного класса жизненных 

ситуаций или видов деятельности, они пред-

ставляют свойства личности (ресурсы), кото-

рые предиктивно значимы для ее психологи-

ческого благополучия. Среди них жизнестой-

кость, резилиентность (способность восста-

навливаться после стрессовых ситуаций), чув-

ство связности (способность человека кон-

груэнтно воспринимать происходящее как 

контролируемое им), оптимизм (позитивная 

установка, способствующая активности и эф-

фективной деятельности субъекта), само-

оценка, самоэффективность, толерант-

ность к неопределённости, самоконтроль [11, 

с. 90]. Все перечисленные ресурсы, отмечают 

авторы, являются «основными предикторами 

психологического благополучия, качества 

жизни, успешного совладания со стрессами и 

эффективной деятельности» [11, с. 89]. 

Подводя итог обзору литературы, касаю-

щейся предмета нашего исследования, можно 

заключить следующее: 

– существуют различные подходы к со-

держанию и структуре успешности и успеш-

ной личности. С одной стороны, успешность 

трактуется как результат определенного вида 

 
21  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. URL: 

деятельности, достижение цели при ее выпол-

нении и самоудовлетворенность от достиже-

ния желаемого. С другой – это комплекс спо-

собностей и навыков личности, содействую-

щих осуществлению этой деятельности. И с 

третьей – это психологический подход, в ос-

нове которого лежит изучение личностного 

ресурса/потенциала, преобразование которого 

в ведущую деятельность обеспечивает успеш-

ность субъекта деятельности;  

– при всей пестроте и разноречивости 

подходов психологический подход представ-

ляется наиболее интересным и перспектив-

ным, поскольку отражает не успешную дея-

тельность, а успешную личность; 

– в структуру личностного ресурса ис-

следователи включают разнообразные потен-

циалы, которые могут иметь отношение к 

структуре успешной личности и являться, по 

словам Д. А. Леонтьева, «стержнем лично-

сти»; 

– актуализация личностного потенциала 

как перехода из потенциального состояния в 

реальное происходит в процессе выстраива-

ния своей деятельности, направленной на соб-

ственное успешное функционирование и раз-

витие (направленность), выполнение продук-

тивной деятельности по преобразованию себя 

(активность), осуществление регуляции своих 

психических состояний и активности (саморе-

гуляция);  

– направленность, активность и саморе-

гуляция – это базовые компоненты персони-

фикации субъекта деятельности [19, с. 113–

114], которые можно эмпирико-психологиче-

ским путем изучить, подобрав адекватный ме-

тодический аппарат;  

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

novu_obzhey_psc.pdf  
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– персонификация как процесс актуали-

зации внутренних ресурсов личности, направ-

ленных на преобразование самого себя, своей 

структуры личности, на внутреннюю веду-

щую деятельность своего развития, обеспечи-

вает успешность личности. 

Цель исследования – определить базо-

вые компоненты личностного ресурса, харак-

теризующие персонифицированный субъект 

деятельности, и выявить их влияние на акаде-

мическую успешность, профессиональную и 

личностную самоэффективность субъекта де-

ятельности – студента вуза. 

 

Методология исследования 

Ведущим методологическим подходом в 

исследовании является ресурсный подход, ко-

торый реализуется на основе концепции лич-

ностного потенциала22 [14]. Идея ресурсного 

подхода обоснована в исследованиях по фило-

софии23, психологии24; в диссертациях по ор-

ганизации и управлению образовательным 

процессом25, ресурсный подход применен при 

исследовании индивидуальных ресурсов сту-

дентов в образовательном процессе26; роль и 

место ресурсного подхода в педагогических 

 
22 Личностный потенциал: структура и диагностика / 

под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – 680 с. 

URL: https://publications.hse.ru/books/59044276  
23 Воронин В. Т. Ресурсы и время (социально-фило-

софский контекст): учебно-методическое пособие. – 

Новосибирск: Изд. НГУ, 2000. – 90 с. URL: 

https://ruslan-

neo.nsu.ru/pwb/detail?db=BOOKS&id=RU%5CNSU%

5Cbooks%5C55805  
24 Холодная М. А. Возможности объединения онтоло-

гического, субъектного и ресурсного подходов в ис-

следовании интеллекта // Личность и бытие: Субъ-

ектный подход. – М., 2008. – С. 201–204. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21002035  
25 Цецорина Т. А. Организация образовательного про-

цесса в школе на основе ресурсного подхода: дис. … 

канд. пед. наук. – Белгород, 2002. – 172 с. URL: 

исследованиях определены в работе [13] и др. 

Ресурсный подход применительно к человеку 

обеспечивает исследование его как носителя 

определенных личностных структур, пред-

ставляющих ресурсный потенциал конкрет-

ного субъекта: его опыта, интеллекта, способ-

ностей, проявляющихся в реальной жизнедея-

тельности субъекта. Само понятие «потен-

циал» означает лишь совокупность возможно-

стей, задатки, склонности, способности, кото-

рые еще не используются, не нашли примене-

ния; не реализованные они могут лежать мерт-

вым грузом. Д. А. Леонтьев пишет, что успеш-

ность личности зависит не от наличия лич-

ностного потенциала, а «от способности лич-

ности использовать свои способности» [14], 

т.  е. «через развитие механизма “самости” (са-

мопознания, саморазвития, самореализации, 

самоактуализации) принять вызовы времени и 

совладать ими, определить свой жизненный 

путь самостоятельно через свой выбор и от-

ветственность, гармонично сосуществуя с со-

циумом» 27 . Процессуальная реализация ре-

сурсного подхода заключается в логике и по-

следовательности исследования, применении 

https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-obra-

zovatelnogo-protsessa-v-shkole-na-osnove-resursnogo-

podkhoda  

Комаров К. Б. Управление субъектами образователь-

ного процесса на основе ресурсного подхода: дис. … 

канд. пед. наук. – Майкоп, 2017. – 182 с. URL: 

https://www.dissercat.com/content/upravlenie-

subektami-obrazovatelnogo-protsessa-na-osnove-

resursnogo-podkhoda  
26 Лубянкин И. Н. Проблема ресурсного подхода в об-

разовании // Гаудеамус. – 2005. – № 8. – C. 191–193. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16450915 
27 Хватова М. В. Ресурсный подход к развитию лично-

сти будущего специалиста // Личностное и професси-

ональное развитие будущего специалиста: матери-

алы XI международной научно-практической конфе-

ренции (Тамбов, 25 мая –1 июня 2015 г.). – Тамбов: 

Бизнес – Наука – Общество, 2015. – С. 98−103. 
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положений ресурсного подхода как руковод-

ства к его использованию применительно к 

предмету исследования – личностному потен-

циалу субъекта образовательной деятельно-

сти. Ресурсный подход позволил нам как ис-

следователям изучить способности и индиви-

дуальность субъекта, обнаруживаемые в ак-

тивности, направленной на преобразование 

самого себя, своей структуры личности, на 

внутреннюю ведущую деятельность своего 

развития, какой является для студента учебно-

профессиональная деятельность. 

Другим ведущим подходом к исследова-

нию личностного потенциала стал деятель-

ностный подход, в психологических тради-

циях которого лежит методологический прин-

цип единства сознания и деятельности 

С. Л.  Рубинштейна 28 и А. Н. Леонтьева. Дея-

тельность в концепции А. Н. Леонтьева по-

буждается и направляется мотивом и подчиня-

ется сознательной цели29, т. е. определяет об-

щую направленность личности. Кроме того, 

именно через деятельность можно изучать 

различные проявления активности человека 

(например, в трудовой или учебной деятельно-

сти) и саморегуляцию (актуализацию регуля-

торно-личностных свойств) психических со-

стояний, процессов, проявляющихся в поведе-

нии (деятельности, активности). Эти три ком-

понента деятельности – направленность, ак-

тивность и саморегуляция – составляют ядро 

персонифицированной личности. 

В рамках деятельностного подхода мы 

определили компоненты личностного потен-

циала, взяв за основу структуру персонифика-

ции субъекта деятельности, представленную в 

исследованиях Э. Ф. Зеера и его коллег [10; 

 
28  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2002. – 720 с. URL: 

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

u_obzhey_psc.pdf    

19], с учетом компонентов личностного потен-

циала, определенных Д. А. Леонтьевым30. Пред-

ставленная нами структура с возможной полно-

той включает переменные, соответствующие 

трем выделенным компонентам персонифика-

ции и представляющие потенциал личности: 

направленность личности, сверхнормативная 

активность и саморегуляция [19]. Изучение ком-

понентов персонификации, представляющих 

потенциал личности, показывает, что:  

– значимыми содержательными элемен-

тами направленности являются самопредстав-

ление (представление о себе реальном и себе 

идеальном), самопознание (обращение к соб-

ственному психическому ресурсу с целью 

структурирования своей субъектности), само-

понимание (объективное представление о 

себе, своих индивидуальных и интеллектуаль-

ных ресурсах, Я-концепции, Я-образе);  

– значимыми содержательными элемен-

тами активности являются самопринятие (вера 

в себя и свои возможности) и самоэффектив-

ность (собственная способность к эффективной 

деятельности, уверенность, способность влиять 

на ситуацию в окружающем мире); 

– значимыми содержательными элемен-

тами саморегуляции являются самоконтроль 

(способность контролировать свое психологи-

ческое состояние, эмоции, поведение) и само-

оценка (оценка личностью себя, собственных 

результатов деятельности, поведения). 

Чтобы изучить влияние компонентов 

персонификации на академическую успеш-

ность, профессиональную и личностную са-

моэффективность субъекта деятельности – 

студента вуза, было проведено эмпирическое 

исследование. Методами сбора эмпирических 

29 Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. – 

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

https://bookap.info/clasik/dsl/gl16.shtm  
30 Личностный потенциал: структура и диагностика / 

под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. – C. 7.  
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данных стали диагностические методики. 

Мы  определили «тестовую батарею» – набор 

стандартизированных методик, направленных 

на комплексную диагностику различных 

свойств испытуемых, представляющих их 

личностный потенциал. Выбор методик был 

основан на содержательной сущности значи-

мых содержательных элементов персонифика-

ции, которые были выделены нами в качестве 

базовых смыслов этого феномена. Представим 

содержание «тестовой батареи». 

1. Тест-опросник самоотношения 

В. В. Столина, С. Р. Пантилеева31. Данная ме-

тодика представляет для нас интерес с точки 

зрения важнейших показателей компонентов 

персонификации – направленности личности 

(ряд шкал направлен на изучение самопонима-

ния, самопривязанности как желание/нежела-

ние изменять себя), активности (ряд шкал 

направлен на изучение саморуководства как 

источника активности, самопринятия, самоот-

ношения, отношения других). Тест нацелен на 

понимание и принятие ценности своего Я и ха-

рактера самоотношения (позитивное, негатив-

ное, конфликтное). С. Р. Пантилеев отмечает, 

что «конвергентная валидность методики 

определяется набором психологических пере-

менных, с которыми проверяемое свойство 

должно быть связано, и проверкой наличия 

предполагаемых связей»32. 

2. Опросник «Диагностика особенностей 

самоорганизации» А. Д. Ишкова33 . Опросник 

 
31  Методика исследования самоотношения (тест – 

опросник МИС) / В. В. Столин, С. Р. Пантилеев. URL: 

https://psycabi.net/testy/258-metodika-issledovaniya-sa-

mootnosheniya-test-mis-oprosnik-mis-v-v-stolin-s-r-

pantileev  
32 Пантилеев С. Р. Методика исследования самоотно-

шения. URL: https://forpsy.ru/works/s-r-pantileev-

metodika-issledovaniya-samootnosheniya/  
33 Ишков А. Д. Учебная деятельность студента: психо-

логические факторы успешности. – М.: Изд-во АСВ, 

2004. – С. 107–125. URL: https://klex.ru/bf8  

предполагает изучение одного личностного 

компонента (развитость волевых качеств) и ряда 

функциональных компонентов самоорганиза-

ции, среди которых самоконтроль, целеустрем-

ленность, анализ обстоятельств, существенных 

для достижения поставленной цели, планирова-

ние собственной деятельности, коррекция своих 

целей, плана действий, форм самоконтроля, во-

левой регуляции и поведения в целом.  

3. Методика изучения мотивации обуче-

ния в вузе Т. И. Ильиной34. Применена нами 

для выявления ведущих мотивов учебно-про-

фессиональной деятельности студентов. Вы-

явление мотивов было определено следую-

щими причинами: 1) именно мотив побуждает 

человека включаться в деятельность, 2) зна-

ние, какого рода мотив побуждает человека 

включаться в учебно-профессиональную дея-

тельность, поскольку «мотивация учения 

определяет успех учебно-профессиональной 

деятельности в большей степени, чем фактор 

интеллекта»35. 

4. Тест «Смысложизненные ориента-

ции» Д. А. Леонтьева36. Выбор методики опре-

делился предполагаемой взаимосвязью смыс-

ложизненных ориентаций с успешностью 

учебно-профессиональной деятельности, по-

скольку учебно-профессиональная деятель-

ность – одна из наиболее значимых ценностей 

человека37. Смысложизненные ориентации, по 

мнению А. А. Бодалева, являются главным ре-

гулятором поведения человека, «ориентируют 

34  Методика изучения мотивации обучения в вузе 

Т. И. Ильиной. URL: https://tes-

toteka.narod.ru/ms/1/05.html  
35 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 

2011. – 512 с. URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/21966/reading  
36 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО). – М.: Смысл, 2000. – 18 c. URL: 

http://publishing.smysl.ru/book/sgo/ManSGO.pdf  
37  Чудновский В. Э. Теория и история проблемы 

смысла жизни и акме // Смысл жизни и акме: 10 лет 
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человека на достижение своего предназначе-

ния» [1, с. 15]. Данный тест позволяет выявить 

«источник» смысла жизни. В рамках деятель-

ностного подхода смысл придает жизни опре-

деленный вектор развития, позволяет чело-

веку определить свое место в мире. «Методика 

включает шкалы: субшкала 1 – цели в жизни, 

субшкала 2 – процесс жизни, субшкала 3 – ре-

зультат жизни, субшкала 4 – локус контроля-

Я (ЛК-Я), субшкала 5 – локус контроля-жизнь 

(ЛК-жизнь) и общий показатель – осмыслен-

ность жизни (ОЖ)»38. 

5. Тест-опросник «Определение уровня 

самооценки» С. В. Ковалева39. Самооценка яв-

ляется важнейшим показателем саморегуля-

ции (компонента персонификации), опреде-

лена нами как оценка различных сторон своей 

личности, своих возможностей, своего поведе-

ния, результатов своей деятельности с точки 

зрения успешности/неуспешности [19, с. 112]. 

Как справедливо утверждает С. В. Ковалев, 

«самооценка относится к базисным качествам 

личности и во многом определяет взаимоотно-

шения с окружающими, критичность, требова-

тельность к себе, отношение к успехам и не-

удачам»40. Уровень самооценки может пози-

тивно или негативно влиять на все стороны 

жизнедеятельности41. 

6. Методика «Жизненная успешность» 

Н. А. Деевой [6]. Обращение к данной иссле-

довательской методике определилось тем, что 

в ее основе лежит изучение различных компо-

нентов жизненной успешности личности как 

 
поиска: материалы VIII–X симпозиумов ПИ РАО / 

под ред. В. Э.  Чудновского, А. А. Бодалева, 

Н.  Л.  Карповой, Г. А. Вайзер. – М.: Смысл, 2004. – 

С. 16. URL: https://www.studmed.ru/view/bodaleva-aa-

smysl-zhizni-i-akme_ccce0652fae.html  
38 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО). – М.: Смысл, 2000. – 18 c. URL: 

http://publishing.smysl.ru/book/sgo/ManSGO.pdf  

метаресурса в системе саморегуляции: ре-

флексивные механизмы, интегративные каче-

ства, эмоциональные переживания, ценности. 

Шкалы методики «характеризуют мотиваци-

онное и психологическое состояние, ресурс-

ные возможности (жизнестойкость и готов-

ность к изменениям), выраженность субъект-

ности, особенности осознанной саморегуля-

ции поведения» [6, с. 495].  

В качестве методологии анализа данных 

был выбран регрессивный анализ. Он выявляет 

степень детерминированности зависимой пере-

менной – ею стала академическая успеваемость 

(здесь мы позволили допущение: академическая 

успеваемость равно академическая успешность) 

– от независимых переменных – ими стали ком-

поненты персонификации: направленность лич-

ности, активность и саморегуляция (результаты, 

полученные после проведения выше обозначен-

ных психологических методик). Иными словами, 

мы можем построить прогнозную модель, кото-

рая позволит сделать вывод о том, от каких пси-

хологических факторов зависит академическая 

успешность студентов, влияют ли на успешность 

субъективные показатели самооценки, самоот-

ношения, самоорганизации, мотивации и др. 

Расчет данных регрессивного анализа про-

водился с помощью программы IBM SPSS Statis-

tics 22. Расчет академической успеваемости про-

изводился с помощью Информационной базы 

1С: Предприятие. Учебная часть 8.3., данная си-

стема позволяет автоматизировано рассчитать 

средний балл академической успеваемости сту-

дентов, принявших участие в исследовании. 

39  Ковалев С. В. Определение уровня самооценки. 

URL: https://psy-in.ru/articles/opredelenie-urovnya-sa-

mootsenki  
40 Там же. 
41 Там же. 
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В исследовании приняли участие сту-

денты Российского государственного професси-

онально-педагогического университета направ-

ления подготовки «Профессиональное обуче-

ние» (по отраслям). В выборку вошли 230 ре-

спондентов, из них 35 юношей и 195 девушек 

первого, второго и третьего курсов. Средний 

возраст составил 19,61 лет. Исследование про-

водилось с сентября по декабрь 2023  года. 

Ограничения. Учитывая тот факт, что ис-

следователи ресурсов личности выделяют раз-

нообразные потенциалы и их перечень доста-

точно большой, мы не можем утверждать, что 

учли полный состав ресурсных конструктов 

как основы субъектной регуляции. Выбор кон-

структов определен нами на основе трех базо-

вых компонентов персонификации – направ-

ленности личности, активности и саморегуля-

ции, содержательная структура которых, по 

нашему мнению, наиболее полно отражает 

личностный потенциал, а их выраженность 

влияет на учебно-профессиональную успеш-

ность/неуспешность обучающихся.  

 

Результаты исследования 

Проведенный регрессионный анализ по-

казал, что определенные компоненты персо-

нификации – направленность личности, актив-

ность и саморегуляция – оказывают значимое 

влияние на зависимую переменную – академи-

ческую успеваемость. Основные результаты 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Регрессионная модель влияния психологических факторов на академическую успеваемость 

обучающихся в вузе 

Fig. 1. Regression model of the influence of psychological factors on the academic performance of univer-

sity students 

Источник: составлено авторами.             Source: Compiled by the authors. 
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Представленная регрессионная модель де-

монстрирует силу и направление влияния пси-

хологических факторов на академическую успе-

ваемость обучающихся в вузе. Более подробно, 

в табличном виде с коэффициентами детерми-

нации, модель представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Табличная форма модели влияния психологических факторов на академическую 

успеваемость обучающихся в вузе 

Fig. 2. Tabular form of the model of the influence of psychological factors  

on the academic performance of university students 

 

Источник: составлено авторами.  

Source: Compiled by the authors. 

 

Рассмотрим более подробно полученные 

результаты. Для начала перечислим психоло-

гические факторы, однозначно положительно 

влияющие на успеваемость обучения в вузе. 

1. Планирование (шкала из методики 

«Диагностика особенностей самоорганиза-

ции»). Показатель данного фактора (коэффи-

циент 1,143) в модели успешности свидетель-

ствует о том, что планирование оказывает 

наиболее значимое влияние на успеваемость 
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студентов. Действительно, способность выра-

батывать план действий – важнейший навык, 

позволяющий выстраивать и реализовывать 

свою деятельность, в том числе учебную, в 

определенной последовательности, подчиняя 

свои действия достижению цели ближайшего 

и отдаленного будущего. Этот навык делает 

молодых людей более самостоятельными, от-

ветственными и целеустремленными. Реали-

зация этого навыка помогает студентам дости-

гать высоких результатов в учебе и успешно 

применять полученные знания и навыки в бу-

дущей профессиональной деятельности. Пла-

нирование – основа не только успешной успе-

ваемости, но и жизненной успешности. 

2. Самопоследовательность (тест-опрос-

ник самоотношения). Этот показатель демон-

стрирует значительное влияние на успевае-

мость (коэффициент 0,008). Это последова-

тельность в регламентации собственной 

жизни, собственная предсказуемость, настро-

енность на определенный жизненный ритм, 

достижение значимых целей, способность сле-

довать своим собственным правилам и уста-

новкам в жизни, стабильность в достижении 

своих целей и предсказуемость своего поведе-

ния. По сути, описание шкалы можно интер-

претировать как компонент, следующий за 

планированием (из предыдущей шкалы), т. е. 

способность действовать по намеченному 

плану, когда человек уже определил свои цели 

и наметил план действий, и далее ему нужно 

следовать этому плану и достигать поставлен-

ных целей. 

3. Овладение профессией (методика изу-

чения мотивации обучения в вузе) – третий по 

значимости показатель успешности (коэффи-

циент 0,470). Закономерно, что этот показа-

тель в модели успешности оказался значимым, 

 
42 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.: Педа-

гогика. – 1986. – Т. 1. – 178 с. URL: 

https://psybio.narod.ru/seminar/Motiv/HekhauzenP1.pdf  

поскольку успешность деятельности, в том 

числе и учебно-профессиональной, находится 

в прямой зависимости от того, какой мотив по-

буждает эту деятельность. Х. Хекхаузен42, ис-

следуя основные проблемы психологии моти-

вации, утверждает, что «поведение человека в 

определенный момент времени мотивируется 

не любыми или всеми возможными его моти-

вами, а тем из самых высоких мотивов в 

иерархии (т. е. из самых сильных), который 

при данных условиях ближе всех связан с пер-

спективой достижения соответствующего це-

левого состояния или, наоборот, достижение 

которого поставлено под сомнение. Такой мо-

тив активируется, становится действенным»43. 

Студент вовлечен в учебную деятельность, 

если его мотивами являются собственное при-

звание, ясное понимание того, ради чего он 

выбрал именно эту профессию, желание до-

стичь высоких результатов в будущей профес-

сии. Профессиональная мотивация ориенти-

рует на эффективное освоение профессио-

нальных задач и характера деятельности.  

Однозначно отрицательно влияют на 

успешность обучения следующие психологи-

ческие характеристики. 

1. Ожидаемое отношение от других (по-

ложительного) (тест-опросник самоотноше-

ния) (коэффициент -0,010). Людям всегда при-

сущи ожидания относительно себя от окружа-

ющих, оценки своих качеств, своего поведе-

ния, своей деятельности, причем ожидание по-

ложительного отношения. Отрицательное от-

ношение к себе – равнодушие, антипатия – 

нарушает позитивное восприятие источника 

отрицательного отношения, находит свое от-

ражение в отрицательных внутренних пережи-

ваниях, таких как озабоченность, излишняя 

43 Там же. – С. 34. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://psybio.narod.ru/seminar/Motiv/HekhauzenP1.pdf


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

219 

самокритичность, самообвинение, неуверен-

ность, и, соответственно, сказывается на ре-

зультатах деятельности. Л. А. Регуш, исследуя 

самоотношение подростков, пишет, что при 

ожидании антипатичного отношения от дру-

гих подростки «предпочитают демонстриро-

вать послушание, совершать одобряемые 

взрослыми поступки, в силу чего ожидают от 

них положительной реакции на избираемые 

способы поведения» [17, с. 62]. G. B. Ray и 

K.  Floyd, исследуя невербальные средства вы-

ражения симпатии и антипатии к своему собе-

седнику во время взаимодействия, пришли к 

заключению, что, сталкиваясь с поведением, 

«которое отвечает потребностям, ожиданиям 

или желаниям индивида, его реакция будет по-

ложительной. Когда он сталкивается с поведе-

нием, которое не отвечает потребностям, ожи-

даниям или желаниям, реакция может быть, 

как положительной, так и отрицательной в за-

висимости от степени нарушения и положи-

тельной или отрицательной валентности отно-

шений между коммуникаторами» [27]. Пола-

гаем, что в нашем случае отрицательная связь 

между ожиданием положительного отноше-

ния к себе и успехами в учебе связана с лич-

ностной неустойчивостью молодых людей к 

неудачам, неумением реально оценивать об-

стоятельства и риски, с которыми они сталки-

ваются, и, как следствие, разочарования, пере-

живания и нарушение равновесия в отноше-

ниях с внешним миром. Также причина отри-

цательного влияния этого показателя на 

успешность может быть связана со слабой 

психосоциальной адаптацией молодых людей 

к выраженной антипатии со стороны их окру-

жения.  

2. Самопринятие (тест-опросник самоот-

ношения) (коэффициент -0,007) – эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе, «основа 

позитивного Я-образа, признание личностью 

своей ценности (самоценность), своей значи-

мости; инициирует самоуважение, чувство 

собственного достоинства, веру в себя и свои 

возможности; принятие себя таким, какой 

есть» [19, с. 111]. Чтобы достичь определен-

ных результатов, человек должен понимать, 

оценивать и принимать как свои положитель-

ные, так и отрицательные качества. Недоста-

точное принятие себя, неудовлетворенность 

собой, своими знаниями и достижениями при-

водят к понижению интеллектуальной дея-

тельности и, как следствие, к понижению са-

моэффективности. 

Стоит отметить, что отрицательная вы-

раженность этих двух показателей не только 

может быть препятствием на пути к получе-

нию желаемого результата, но и иметь поло-

жительное влияние на управление своей дея-

тельностью. Ожидание отрицательного отно-

шения к себе и неудовлетворенность собой 

может побуждать к более высоким достиже-

ниям и преодолению себя, только четкое по-

нимание своих и чужих недостатков позволяет 

выйти за свои границы и способствует продви-

жению к более высоким субъективным ре-

зультатам. 

Также был исследован фактор «волевые 

усилия» (опросник «Диагностика особенно-

стей самоорганизации»), влияющий как поло-

жительно (коэффициент 0,715 и 0,249), так и 

отрицательно (коэффициент -2,613) на общую 

успеваемость, т. е. влияние этой переменной 

носит нелинейный характер. Для анализа та-

кого влияния был построен дополнительный 

график, иллюстрирующий данную зависи-

мость (рис. 3). 
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Рис. 3. График влияния волевых усилий на успешность обучения 

Fig. 3. Graph of the influence of volitional efforts on learning success 

 

Источник: составлено авторами.  

Source: Compiled by the authors. 

 

 

На рисунке 3 видно, что волевые усилия 

на начальном этапе очень значимо повышают 

уровень успеваемости. Наилучший результат 

– средний балл успеваемости 4,65 баллов – до-

стигается при показателе волевых усилий 

4.  Однако при достижении данного оптимума 

происходит остановка, а затем и снижение 

уровня успеваемости до 4,0 баллов при пока-

зателе волевых усилий 7 и более баллов. 

Это  соотносится с законом оптимума актива-

ции Йеркса – Додсона [31], по которому необ-

ходимо поддерживать в качестве оптималь-

ного средний уровень для достижения высо-

ких показателей деятельности, и волевые уси-

лия как компонент самоорганизации демон-

стрируют эту же закономерность. 

Также интересным оказался показатель 

отсутствия влияния субъективной оценки соб-

ственной успешности (методика Н. А. Деевой) 

и смысложизненных ориентаций на успевае-

мость. Здесь может быть много интерпретаций 

и, чтобы не попасть в фундаментальную логи-

ческую ошибку («отсутствие доказательств = 

свидетельство...»), эта особенность не будет 

нами интерпретирована. Однако в качестве ги-

потезы можно предположить: взаимосвязь 

субъективной оценки с успеваемостью слабо 

коррелирует, так как собственное представле-

ние о себе складывается зачастую не на объек-

тивных критериях, а на искажениях само-

оценки, ее субъективности, неадекватности, 

нереалистичности. Иными словами, каким че-

ловек видит себя, как оценивает себя, какие у 
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него представления о себе – все это не отра-

жает внешние объективные критерии, каким, 

в частности, является успеваемость. 

 

Заключение 

Успешность молодежи как продуктив-

ное функционирование и полноценная само-

реализация является значимой проблемой для 

общества и для личности. Для студента вуза на 

этапе профессионального становления жиз-

ненная успешность в значимой степени репре-

зентируется в успешности образовательной 

деятельности, которая достигается путем реа-

лизации возможностей и потенциала, задатков 

и способностей личности – ее внутренних ре-

сурсов. Таким образом, ключевой идеей ис-

следования стало представление об успешно-

сти как реализации личностного ресурса. 

На основе обобщения специальной лите-

ратуры было установлено содержание поня-

тия «личностный ресурс» субъекта деятельно-

сти и выявлены его смыслообразующие ком-

поненты, которые, по нашему мнению, обес-

печивают достижение высоких учебно-про-

фессиональных результатов. Компоненты, 

представляющие личностный ресурс, были со-

отнесены с содержательной сущностью значи-

мых содержательных элементов персонифика-

ции. В результате было определено, что ком-

поненты персонификации – направленность 

личности, активность и саморегуляция – пред-

ставляют ресурс успешной личности. Как реа-

лизуется этот ресурс субъектами образова-

тельной деятельности, было установлено в ре-

зультате комплексной диагностики, направ-

ленной на выявление взаимосвязей между ис-

следуемыми переменными, представляю-

щими личностный потенциал, и академиче-

скими результатами. Тестовая батарея, вклю-

чающая шесть стандартизированных методик, 

была определена в соответствии с базовыми 

смыслами этого феномена. В результате диа-

гностики были выявлены значимые и логиче-

ски объяснимые взаимосвязи между показате-

лями академической успешности и шкалами 

методик, отражающими ресурсные возможно-

сти личности, оказывающие различную сте-

пень влияния на академические успехи сту-

дентов. Обнаружены положительные корреля-

ции между показателями шкал методик «пла-

нирование», «самопоследовательность», мо-

тивом «овладение профессией» и показателем 

уровня успеваемости студентов. Чем выше 

данные показатели, тем выше уровень успева-

емости, что позволяет говорить о причинно-

следственной связи между данными компо-

нентами личностного ресурса и учебно-про-

фессиональной успешностью. Показатели «са-

мопринятие» и «положительное ожидаемое 

отношение от других» свидетельствуют об от-

рицательной взаимосвязи; нелинейный харак-

тер влияния носит показатель «волевые уси-

лия». Однако авторами подчеркивается, что 

отрицательные показатели свидетельствуют 

не о том, что данные компоненты не представ-

ляют личностный потенциал, а о том, что не-

достаточная развитость данного свойства у ис-

пытуемых приводит к понижению интеллек-

туальной деятельности и, как следствие, к по-

нижению личностной самоэффективности. 

Таким образом, компоненты самоорга-

низации, мотивации и самоотношения, пред-

ставляющие внутренние ресурсы субъекта де-

ятельности, вносят наиболее существенный 

вклад в такой сложный социально-психологи-

ческий феномен, как успешность личности, 

которая на этапе профессиональной подго-

товки в значимой степени репрезентируется в 

успешности образовательной деятельности. 

Полученные результаты требуют даль-

нейшей верификации путем расширения вы-

борок, выявления показателей жизненной 

успешности, однако, исходя из полученных 
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данных, можно констатировать, что процесс 

персонификации личности находится в зави-

симости от реализации ресурса личности, соб-

ственного потенциала и от возможности его 

измерения путем подбора соответствующего 

диагностического инструментария. 
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Basic components of a personal resource determining a personified subject  

of activity: The impact on university students’ academic achievement 

Vera S. Tretyakova1, Anastasia E. Kaigorodova1, Anton A. Sharov  1, Evald F. Zeer1 
1 Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Abstract 

Introduction. The article reveals the problem of predicting university students’ academic success. 

The goal of the research is to determine the basic components of a personal resource that characterize 

a personified subject of activity, and empirically measure their impact on the academic success of a 

university student. 

Materials and Methods. Scientific analysis follows the resource and activity approaches based 

on S. L. Rubinstein and A. N. Leontiev’s methodological principle of the unity of consciousness and 

activity. The research methods include theoretical and methodological analysis of scholarly literature, 

assessment techniques, regression analysis, and methods of mathematical statistics, generalization and 

classification. 

Results. The main research results include the identification of basic meaningful components of 

a personal resource in correlation with the components of personification, which, according to the 

authors, can be considered as predictors of a successful, personified individual. Their influence on the 

academic achievement of university students has been empirically identified. It has been established 

that the components of personal resources have different degrees of influence on university students’ 

academic achievement. 

Conclusions. Researchers include a wide range of factors in the structure of a personal resource. 

The authors identified the basic components representing a personal resource, taking into account the 

structure of a personalized personality. It has been established that these components of personal 

resource can be considered as psychological predictors that determine the success of a university 

student in professional and educational activities. A comprehensive diagnostic study showed varying 

degrees of influence of the identified components on academic performance of university students. 

Keywords 

Components of personal resource; Personalized personality; Academic success. 
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