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В последние годы в психологии все больше внимания уделяется изучению 

индивидуально-типологических особенностей людей. Во введении 

сформулирована цель статьи, которая заключается в анализе современных 

тенденций в исследовании некогнитивных предикторов успеваемости подростков 

и обобщении новых данных, полученных в эмпирических исследованиях 

многомерных типологий психологических ресурсов успешности в образовании. В 

первом разделе статьи подробно проанализированы современные зарубежные 

исследования наиболее значимых по данным метаанализов психологических 

ресурсов успеваемости в рамках индивидуально-ориентированного подхода. 

Среди новых тенденций отмечена направленность на исследование профилей 

психологических ресурсов успеваемости и их устойчивости в различных 

возрастных периодах, а также интерес к прогнозированию академической 

успеваемости в зависимости от типа профиля. Во втором разделе статьи 

проанализированы результаты эмпирических исследований особенностей 

обучающихся в контексте дифференциально-типологического подхода, 

проведенных в Психологическом институте РАО. Рассмотрены типологии, 

созданные в рамках исследования темпераментально-характерологических основ 

осознанной саморегуляции обучающихся. Описаны эмпирические типологии 

специальных регуляторных ресурсов достижения учебных целей, в том числе 

экзаменационной успешности. Развиты обобщенные представления о возрастных 

дифференциально-типологических различиях в регуляторных и личностных 

ресурсах академических достижений обучающихся в основной и старшей школе. 

Делается вывод о ресурсной роли осознанной саморегуляции и школьной 

вовлеченности в поддержании академической успеваемости. Показан 

прогностический эффект осознанной саморегуляции для успеваемости и 

вовлеченности при переходе в старшую школу. В заключении подчеркивается 

практическая значимость дополнения исследований общих закономерностей 

проявления психологических ресурсов успеваемости подростков анализом их 

индивидуально-типологических особенностей для развития индивидуального 

подхода в образовании. 
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In recent years, psychologists pay more and more attention to the study of individual 

typological characteristics of people. The introduction adduces the purpose of the article 

– to analyze current trends in the study of non-cognitive predictors of adolescent 

achievement and summarize new data obtained in empirical studies of psychological 

resources of academic success. The first section of the article analyzes in detail the 

recent foreign studies of the most significant (according to meta-analyses) psychological 

resources of academic performance within the framework of an individual-oriented 

approach. Among the new trends, there is a focus on studying the profiles of 

psychological resources of academic achievement and their stability in different age 

periods, as well as an interest in predicting academic performance depending on the 

type of profile. The second section of the article analyzes the results of empirical studies 

of the students’ individual characteristics in the context of the differential-typological 

approach, conducted at the Psychological Institute of the Russian Academy of 

Education. The authors considered typologies created in the framework of studying the 

temperamental and characterological foundations of students' conscious self-regulation. 

They describe empirical typologies of special regulatory resources for achieving 

educational goals, including examination success. The research results allowed to 

develop the generalized ideas about age-related differential-typological differences in 

the regulatory and personal resources of academic achievement of the basic and high 

school students. The conclusion is made about the resource role of conscious self-

regulation and school engagement in maintaining students’ academic performance. The 

studies demonstrated the predictive effect of conscious self-regulation on academic 

performance and school engagement during the students’ transition to high school. The 
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conclusive part emphasized the practical significance of supplementing the studies of 

general patterns of manifestation of the psychological resources of academic 

performance with an analysis of students’ individual-typological characteristics which 

can be fruitful for the development of an individual approach in education. 

Keywords: differential approach; psychological resources; conscious self-regulation; 

motivational features; personality dispositions; school engagement; academic 

performance. 
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Введение 
Психологическая наука традиционно является мультипарадигмальной областью научного 

знания, что воплощается не только во множестве разнообразных подходов к изучению 

психологических явлений и закономерностей, но и в самой общей методологии. Одним из 

проявлений этого разнообразия является разделение на две общеметодологические 

ориентации: подход к исследованию общих закономерностей («variable-centered approach») и 

индивидуально-ориентированный подход («person-oriented approach»), направленный на 

изучение индивидуальных проявлений психологических феноменов и закономерностей [35]. 

Индивидуально-ориентированный подход в современной психологии ассоциируется с 

теоретической моделью, разрабатываемой в работах Д. Магнуссона и коллег, 

подчеркивающей субъектную активность индивида в системе «личность–среда» [23; 27]. 

Этот подход направлен на выявление профилей, понимаемых как естественно возникающие 

сочетания теоретически связанных переменных на индивидуальном уровне [23]. 

Индивидуально-ориентированный подход содержательно дополняет исследования общих 

закономерностей, поскольку позволяет наиболее точно отразить разнообразные проявления 

многомерных психологических феноменов [31]. 

В современной психологии данный подход привлекает все больший интерес 

исследователей, особенно в контексте изучения психологических характеристик, 

выступающих ресурсами академической успешности (например, [31; 38]). Этот интерес 

обусловлен не только фундаментальной ценностью дифференциального подхода, но и его 

практическими возможностями: его применение позволяет решать задачи прогноза 

проявлений, выявленных при использовании анализа общих закономерностей у отдельных 

индивидов. Последний, во-первых, сфокусирован на изучении психологических переменных, 

а не индивидуальностей, во-вторых, дает возможность изучить связи между этими 

переменными на уровне средних значений, не позволяя при этом исследовать 

индивидуальные траектории. Кроме того, знания о дифференциальных психологических 

различиях являются крайне значимыми для психолого-педагогической работы, выступая 

основой для консультирования и индивидуальной работы с учащимися [5]. 

Несмотря на многообразие исследований, анализирующих дифференциальные 
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особенности обучающихся, обнаруживается недостаток обобщения результатов этих работ. 

Цель статьи – анализ современных тенденций в исследовании некогнитивных предикторов 

успеваемости подростков и обобщение новых данных, полученных в эмпирических 

исследованиях многомерных типологий психологических ресурсов успешности в 

образовании. Исследовательские вопросы: 1) Каковы современные тренды в исследованиях 

психологических ресурсов успеваемости подростков в контексте индивидуально-

ориентированного и дифференциально-типологического подходов? 2) Каковы возможности 

применения этих подходов к изучению психологических ресурсов успеваемости подростков 

в психологической и педагогической практике? 

 

Индивидуально-ориентированный подход в зарубежных исследованиях 

психологических ресурсов успешности в обучении 

Перед тем как перейти непосредственно к анализу исследований, рассмотрим, какие 

ресурсы выделяются исследователями в качестве наиболее важных. В последние 10 лет все 

больше внимания уделяется некогнитивным предикторам академических достижений [22; 

29]. Согласно метаанализам, такие личностные черты, как добросовестность и открытость 

опыту, являются самыми значимыми и стабильными предикторами академических 

достижений [32]. Саморегуляция является одним из ключевых факторов успешности 

учебной деятельности на протяжении всего обучения: ее сформированность на раннем этапе 

обучения является важным предиктором академической успешности в подростковом 

возрасте [30]. Осознанная саморегуляция является универсальным ресурсом успеваемости на 

протяжении всего процесса обучения [6; 8; 11; 21]. Мотивация, согласно метаанализу 74 

исследований, вносит умеренный значимый вклад в успеваемость [22]. Школьная 

вовлеченность как внешнее проявление мотивации [37] также значимо связана с 

академической успешностью: чем выше вовлеченность, тем выше и успеваемость [28]. 

Наибольшие связи как в средней, так и в старшей школе наблюдаются между успеваемостью 

и когнитивной и поведенческой вовлеченностью [37]. При этом осознанная саморегуляция 

выступает ресурсом как вовлеченности, так и успеваемости, а также опосредует влияние 

вовлеченности [15; 26]. 

Обратимся к анализу исследований индивидуальных проявлений этих психологических 

феноменов. Наиболее часто встречаются работы, анализирующие особенности 

разнообразных мотивационных проявлений обучающихся [3; 17; 38]. Чаще всего выявляются 

четыре типа мотивационных профилей, различающиеся выраженностью внутренних и 

внешних типов мотивации [38]. Например, в работе М. Баарс и Л. Вения были изучены 

мотивационные профили и их связь с регуляторными навыками и успешностью обучения на 

выборке старшеклассников [17]. Показано, что ученики с выраженной внешней мотивацией 

и низкой внутренней мотивацией демонстрируют низкие показатели академической 

успешности. Другое исследование, также выполненное на выборке старшеклассников, было 

посвящено выявлению мотивационных профилей и анализу их взаимосвязи с показателями 

вовлеченности и успеваемости [38]. Обнаружено, что для «дезадаптивных» профилей 

вовлеченность значимо не влияла на успеваемость, тогда как при средних значениях 

мотивации обнаружена частичная медиация когнитивной вовлеченностью связи социальной 

вовлеченности и академической успешности. 
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Близким к направлению исследований разнообразных сочетаний мотивационных 

особенностей как ресурсов успеваемости является анализ типологических особенностей 

школьной вовлеченности [18; 34]. Наиболее часто профили вовлеченности строятся в 

соответствии с моделью Дж. Фредрикс, в которой она рассматривается как конструкт, 

включающий когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты. Так, например, в 

одном из наиболее цитируемых исследований в данной области М.-Т. Ванг и С. Пек изучили 

типологические особенности школьной вовлеченности на выборке 1025 девятиклассников 

[36]. Показано, что наиболее успешные ученики попадают в профили с высокой 

выраженностью всех компонентов вовлеченности, а также с высокой выраженностью 

когнитивной и низкой выраженностью эмоциональной вовлеченности. Интересно, что 

особенности профиля вовлеченности в 9 классе предсказывали успеваемость в 11 классе, что 

свидетельствует о прогностических возможностях выделения и анализа профилей 

вовлеченности. Более современное исследование профилей вовлеченности и их связи с 

адаптацией к учебе и успеваемостью в университете проведено на выборке датских 

старшеклассников выпускного класса [34]. Обнаружено, что учащиеся с высокой 

выраженностью всех видов вовлеченности демонстрировали самую высокую успеваемость 

при переходе к обучению в университете. Имеются также работы, посвященные анализу 

индивидуально-типических особенностей младших подростков. Так, работа, проведенная на 

выборке обучающихся 6, 7 и 8 классов, была посвящена исследованию профилей 

вовлеченности в естественно-научные предметы, предикторов принадлежности к профилю, а 

также связи между принадлежностью к профилю и достижениями обучающихся [18]. 

Успешные ученики с большей вероятностью (60-70%) оказывались в умеренно вовлеченных 

группах. Наиболее успешными оказались обучающиеся с высокой поведенческой 

вовлеченностью. 

Наконец, существует направление исследований, предпринимающих попытку построения 

регуляторных профилей учащихся [19; 20; 33]. Например, в исследовании Т. Клири и коллег 

изучались профили саморегулируемого обучения на выборке учеников 6-7 классов [19]. Эта 

работа особенно интересна тем, что в профили были включены также контекстные 

переменные: восприятие поддержки со стороны учителя и принадлежность к школе. 

Показано, что учащиеся с адаптивными профилями (с высокими регуляцией и 

воспринимаемой поддержкой, а также с высокой регуляцией и средней воспринимаемой 

поддержкой) превосходят учеников с двумя другими профилями в оценках по математике, а 

обучающиеся с низкими регуляцией и воспринимаемым уровнем поддержки демонстрируют 

наиболее низкие показатели по стандартизованным математическим тестам. 

Ряд современных работ посвящен изучению индивидуально-типологических 

особенностей в особых образовательных контекстах. Например, в исследовании Д. ван 

Альтена и коллег изучались профили саморегулируемого обучения и их связь с 

академическими достижениями в ситуации так называемого «перевернутого» типа обучения 

(«flipped learning»), при котором учащиеся перед занятием самостоятельно изучают 

материалы, а затем применяют их на очном занятии [33]. Саморегулируемое обучение 

студентов анализировалось как их онлайн-активность в процессе изучения материалов к 

занятию, а также при помощи опросных методов. Отметим, что типологические группы 

выделялись именно на основе показателей онлайн-активности. Авторы описали пять 

профилей, различающихся степенью завершенности задания и проявленной активностью по 
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отношению к его выполнению. Показано, что учащиеся, выполняющие самостоятельную 

работу полностью и проявляющие средний и высокий уровень активности, имеют более 

высокие показатели успеваемости, чем обучающиеся, выполняющие самостоятельную 

работу не полностью и проявляющие низкий уровень активности. Другая работа была 

посвящена исследованию профилей саморегуляции в ситуации смешанного и онлайн-

обучения, а также изучению их взаимосвязи с вовлеченностью в обучение математике и 

воспринимаемым академическим контролем на выборке учеников 7-8 классов [20]. 

Обнаружено, что самые высокие показатели вовлеченности и воспринимаемого 

академического контроля наблюдаются у обучающихся с высоким профилем регуляции. 

Рассмотренные в данном разделе статьи подтверждают актуальность и значимость 

разностороннего изучения индивидуальных особенностей обучающихся. В то же время в 

большинстве исследований мы не находим попыток представить комплексную картину 

различных по природе психологических ресурсов успеваемости подростков, поскольку 

проанализированные работы ограничиваются группировкой обучающихся и анализом 

различий в контексте отдельных психологических характеристик. Решение этой проблемы 

мы видим в создании типологий учащихся, основанных на взаимосвязях различных 

психологических ресурсов, способствующих поддержанию успеваемости. Таким образом, 

становится необходимым проведение более комплексных исследований, позволяющих 

создавать подобные типологии. В этой связи обратимся к анализу дифференциально-

типологического подхода к изучению осознанной саморегуляции учебной деятельности, 

осуществляемого в рамках исследований лаборатории психологии саморегуляции ПИ РАО. 

 

Дифференциально-типологический подход в исследовании осознанной саморегуляции 

учебной деятельности 

Осознанная саморегуляция (СР) понимается как рефлексивный психологический 

инструмент человека, позволяющий выдвигать цели и управлять их достижением на основе 

самоорганизации различных подсистем первичных психических процессов, свойств и 

состояний, выступающих средствами реализации его активности [5]. Многочисленные 

теоретические и эмпирические исследования, проведенные в лаборатории психологии 

саморегуляции, убедительно демонстрируют, что развитие осознанной саморегуляции 

является метаресурсом, так как не только вносит значимый вклад в продуктивные аспекты 

достижения любой цели, но и взаимосвязано с другими психологическими ресурсами, 

опосредствуя влияние других когнитивных и личностных резервов человека на решение 

широкого круга проблем жизнедеятельности [6]. Общий уровень развития осознанной 

саморегуляции, наряду с невербальным интеллектом, выступает в качестве универсального 

ресурса академической успешности, поскольку его вклад (11–20% объясненной дисперсии на 

разных выборках) не зависит от гуманитарного, математического либо естественно-научного 

направления учебной дисциплины [7; 24; 25]. Основой нашего подхода к исследованию СР 

является концепция ее индивидуального стиля, включающая представления о стилевых 

особенностях СР [4; 5]. К ним мы относим когнитивно-операциональные особенности 

регуляторных процессов переработки информации, которые реализуются компетенциями в 

планировании целей, моделировании значимых условий их достижения, программировании 

действий и оценивании их результатов. Стилевыми особенностями СР являются также 

инструментальные регуляторно-личностные свойства (самостоятельность, ответственность, 
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надежность, гибкость, инициативность и др.). По существу, они являются субъектными 

качествами, характеризующими индивидуальные стратегии регуляции достижения целей. 

Индивидуальный стиль СР характеризуется регуляторным профилем, отражающим 

уровень развития всех ее компонентов. Для диагностики регуляторного профиля человека и 

общего уровня развития его осознанной саморегуляции создан целый арсенал 

многошкальных опросных методик [4]. Профиль характеризует, в первую очередь, 

операциональный аспект процессов саморегуляции (то, как организует себя человек), 

абстрагируясь от ее содержательного аспекта (ради чего он это делает). Это позволяет 

осуществить унифицированный подход и сравнивать особенности проявления основных 

регуляторных компетенций в самых разных ситуациях и видах деятельности относительно 

независимо от их внешней исполнительской структуры и от состава реализующих ее 

психических средств. Известно, что гармоничный профиль саморегуляции служит 

структурной характеристикой эффективного регуляторного стиля, если он сформирован на 

высоком общем уровне и его стилевые особенности тесно взаимосвязаны. Стилеобразующей 

для высокоэффективных гармоничных стилей является выраженность у человека субъектных 

(регуляторно-личностных) качеств ответственности, настойчивости и самостоятельности. 

Стиль саморегуляции, основу которого составляет такой профиль, будет предпосылкой 

овладения широким кругом профессий при наличии специальных знаний и способностей. 

Однако необходимым условием эффективности он является лишь в тех видах деятельности, 

где требования к саморегуляции человека предельно высоки (например, в спорте высших 

достижений и политике) [5]. 

В акцентуированных стилях учебной деятельности, где требования к гармоничности 

профиля невелики, а его структура во многом определяется темпераментом и типом 

характера, эффективность стиля и учебная успешность во многом определяются развитостью 

субъектных качеств. Именно их развитие создает возможность компенсации слаборазвитых 

сторон саморегуляции высокоразвитыми. Так, у успешных студентов для оперативного 

стиля стилеобразующей является гибкость, для автономного – самостоятельность, для 

устойчивого стиля – надежность [5]. 

Первые типологии обучающихся были созданы на основе предположения о том, что 

регуляторные профили характеризуют способы самоорганизации достижения целей у людей 

с различными типами акцентуаций характера и темперамента [4; 5]. Эти работы являются 

важной вехой в исследовании индивидуально-типических особенностей саморегуляции, 

поскольку они позволили развить новый взгляд на личностные диспозиции и акцентуации 

характера на основе выявления типичных профилей саморегулирования учебной 

деятельности. На выборке старшеклассников были выделены регуляторные профили, 

свойственные экстравертам, интровертам, стабильным и нейротикам. Одним из важнейших 

результатов данного этапа исследований стало подтверждение идеи о компенсации слабых 

сторон регуляции (для экстравертов и стабильных – планирования, для интровертов – 

моделирования, для эмоционально лабильных – оценивания результатов) за счет развития 

осознанной саморегуляции при высокой субъектной активности по достижению цели [5]. 

На основе этой идеи впоследствии были разработаны многомерные типологии 

специальных регуляторно-личностных ресурсов, обеспечивающих эффективное достижение 

различных профессиональных и учебных целей [5]. Было показано, что высокий уровень 

развития осознанной саморегуляции не только является предиктором успешности в 
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различных видах профессиональной и учебной деятельности, но и может компенсировать 

недостаточную для достижения цели мотивацию как для гармоничных, так и для 

акцентуированных профилей. 

Рассмотрим более подробно типологию старшеклассников, построенную на 

исследованиях индивидуально-типических особенностей взаимосвязи саморегуляции 

учебной деятельности, мотивации и отношения к учению, личностных диспозиций [10]. 

Данная типология учащихся строилась на основании трех выделенных факторов взаимосвязи 

показателей перечисленных переменных и их выраженности в различных группах. На 

следующем этапе для каждого из респондентов были построены индивидуальные 

регуляторно-личностные профили значений по каждому из трех факторных показателей. 

Далее была проведена кластеризация этих профилей, которая позволила выявить 5 

типологических групп старшеклассников: «оптимальная», «организованная», «слабо 

мотивированная», «неоперативная», «нецелеустремленная». Каждому регуляторно-

личностному типу дана психологическая характеристика, проанализирована успешность 

сдачи экзаменационных испытаний. Выявлены значимые регуляторные предикторы 

успешности на выпускном экзамене, которые рассмотрены в роли специальных 

регуляторных ресурсов, позволяющих учащимся поддерживать эффективность и надежность 

своей учебной активности на экзамене. Подтвердился факт опосредующего влияния 

осознанной саморегуляции в системе взаимосвязи мотивации достижения и 

экзаменационного результата учащихся: осознанная саморегуляция усиливает влияние 

мотивации на успешность учащегося на экзамене, выступая ресурсом мобилизации и 

актуализации мотивационной сферы в конкретных условиях достижения учебной цели. 

Показано, что высокий уровень развития осознанной саморегуляции в ситуации снижения 

мотивации способен выполнять компенсаторную роль, позволяя учащимся достигать 

оптимальных результатов на экзамене. 

Подводя итог анализу данного этапа исследований, можно выделить в качестве 

центральной идею выявления групп людей, различающихся типичными профилями СР, с 

различными когнитивными и личностными резервами и ресурсами человека, 

обеспечивающими эффективность достижения целей жизнедеятельности. 

В продолжение данной линии исследований в 2019-2021 гг. было проведено исследование 

дифференциально-типологических регуляторных и личностных ресурсов академических 

достижений учащихся средней и старшей школы [9; 12]. В рамках данной работы были 

эмпирически подтверждены построенные ранее типологии профилей саморегуляции учебной 

деятельности [5], описаны разнообразные типы регуляции на разных этапах обучения. Были 

выявлены гармоничные и акцентуированные типы регуляции, свойственные обучающимся 

на протяжении обучения в средней и старшей школе; показано, как развитие осознанной 

саморегуляции проявляется на индивидуально-типическом уровне в виде дифференциации 

регуляторной системы и увеличения вариативности профилей [9]. Были выявлены 

психологические ресурсы успеваемости для успешных и неуспешных групп на протяжении 

всего обучения в 5-11 классах и ресурсы ее поддержания в зависимости от периода обучения. 

Так, было показано, что ресурсами высокой успеваемости на всех этапах обучения являются 

высокий уровень СР и открытость новому опыту. При этом для 5-6 классов характерен 

значимый вклад отдельных регуляторных компетенций и общего уровня СР, для 7-8 классов 

– вклад личностных диспозиций, внутренней мотивации и общего уровня СР, для 9-11 
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классов – внутренней мотивации, открытости опыту и регуляторно-личностного свойства 

инициативности [12]. Данное исследование позволило выявить и комплексно описать 

разнообразные типы регуляции, характерные для учащихся в разные периоды школьного 

обучения, и подтвердить на индивидуально-типологическом уровне общие закономерности 

взаимосвязи регуляторных, личностных и мотивационных особенностей как универсальных 

и специальных ресурсов успешности учащихся средней и старшей школы. 

В настоящий момент исследование дифференциально-типологических особенностей 

обучающихся продолжается в рамках проекта РНФ № 20-18-00470, в котором была 

обоснована необходимость исследования ресурсной роли осознанной саморегуляции 

учебной деятельности и динамики школьной вовлеченности по отношению к академическим 

достижениям обучающихся в средней и старшей школе [1; 13]. Впервые на российской 

выборке в лонгитюдном исследовании удалось раскрыть динамику осознанной 

саморегуляции и школьной вовлеченности в средней школе, а также проанализировать 

характер их взаимной детерминации в различные периоды обучения [14]. Было показано, что 

уровень развития саморегуляции в 8 классе играет значимую ресурсную роль в динамике 

когнитивной вовлеченности и познавательной активности в старшей школе [2]. Выявлено, 

что ресурсы саморегуляции являются значимым некогнитивным предиктором успеваемости, 

а также опосредствуют и медиируют вклад других мотивационных характеристик 

(вовлеченности, академической мотивации, эмоционально-мотивационного отношения к 

учению) в академическую успешность обучающихся [26]. Впервые на основании 

лонгитюдных данных были продемонстрированы прогностические эффекты осознанной 

саморегуляции и школьной вовлеченности и их ресурсная роль в успешной сдаче итоговых 

экзаменов в школе. В частности, было показано, что общий уровень осознанной 

саморегуляции является прогностическим фактором экзаменационной успешности 

обучающихся в средней школе и оказывает положительное влияние на их школьную 

вовлеченность [16]. 

Следуя логике научного познания, в настоящий момент осуществляется переход к 

установлению закономерностей возникновения, проявлений и возрастной динамики 

дифференциальных различий во взаимосвязях школьной вовлеченности, осознанной 

саморегуляции и академической успеваемости школьников за счет анализа их 

индивидуально-типологических свойств. На основе полученных ранее данных 

предполагается изучить, как общие закономерности детерминации успеваемости 

проявляются в индивидуально-типологических группах обучающихся. Исследование 

позволит выявить индивидуальные профили обучающихся с различной выраженностью 

регуляторных и личностных ресурсов, обеспечивающих эффективное достижение учебных 

целей, а также преодоление возникающих мотивационных и эмоциональных трудностей на 

различных этапах возрастного развития. Продолжение исследования в данном ключе 

позволит расширить и дополнить уже существующие регуляторные типологии и типологии 

вовлеченности, комплексно описав возможную палитру индивидуальных проявлений 

обучающихся с точки зрения регуляторных, мотивационных и личностных ресурсов 

академической успешности в разных возрастах. Это несомненно имеет важное значение для 

решения актуальной психолого-педагогической проблемы развития индивидуального 

подхода в образовании, поскольку оснастит педагогов важными данными об особенностях 



Потанина А.М., Моросанова В.И. 

Психологические ресурсы успеваемости подростков: 

дифференциальные аспекты  

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 3. С. 6–22. 

 

Potanina A.M., Morosanova V.I. 

Psychological Resources of Adolescents' Achievement: 

Differential Aspects 

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 3, pp. 6–22. 

 

 

15 

возрастного становления типологических ресурсов успешности, личностного и 

профессионального самоопределения, психологического благополучия обучающихся. 

 

Заключение 
В данной работе мы проанализировали современные тренды в исследованиях 

психологических ресурсов успеваемости подростков в контексте индивидуально-

ориентированного и дифференциально-типологического подходов. Обзор современных 

исследований раскрыл актуальность изучения дифференциальных различий современных 

подростков как ресурсов их успеваемости и разрешения различных возрастных проблем. Как 

показывает анализ современных исследований, выделяемые типы профилей различных 

некогнитивных психологических характеристик (регуляторных, мотивационных и 

личностных) достаточно стабильны и воспроизводимы. В нашем контексте важно, что в 

большинстве зарубежных исследований подчеркивается ресурсная роль саморегуляции и 

школьной вовлеченности в обеспечении успеваемости обучающихся. Полученные в 

проанализированных исследованиях данные соотносятся с результатами изучения общих 

закономерностей психологических ресурсов успеваемости. Отмечаются новые тенденции в 

этих исследованиях, связанные с особенностями профилей ресурсов успеваемости и их 

устойчивости в различных возрастах, а также выявлением прогностических эффектов типа 

профиля по отношению к успеваемости. Данные тренды представляются крайне 

перспективными в контексте задач изучения индивидуальных траекторий развития, а также 

прогнозирования проявлений общих закономерностей на индивидуальном уровне. При 

анализе российских исследований мы наблюдаем близкие тенденции, а в данной статье 

основными предметами рассмотрения являются возможности и преимущества 

типологического подхода к изучению проявлений общих закономерностей взаимосвязи 

регуляторных и личностных ресурсов с академической успешностью. Проанализированы 

результаты исследований, проводимых в Психологическом институте РАО с целью 

построения комплексной типологии некогнитивных ресурсов успеваемости подростков. 

Показано, что ресурсы осознанной саморегуляции являются значимым предиктором 

успеваемости, а также интегрируют и медиируют влияние на нее других некогнитивных 

предикторов. Проанализированы результаты исследования общих закономерностей 

ресурсной роли осознанной саморегуляции в поддержании школьной вовлеченности и 

академической успеваемости. Показан прогностический эффект осознанной саморегуляции 

для успеваемости и вовлеченности при переходе в старшую школу. Дальнейшее развитие 

исследований в этой тематике направлено на построение типологии обучающихся с 

различной выраженностью регуляторных компетенций и компонентов школьной 

вовлеченности; анализ широкого спектра регуляторных, мотивационных и личностных 

ресурсов академической успеваемости в зависимости от возраста и принадлежности к 

типологической группе; изучение прогностического эффекта различных профилей на 

академическую успеваемость и школьную вовлеченность. Результаты этих исследований 

имеют не только фундаментальное значение, но и несомненно будут востребованы 

педагогической практикой: а) для развития индивидуализированного подхода к обучению; б) 

для обеспечения педагогов диагностическими данными о типе профиля психологических 

ресурсов, от которых зависит успеваемость у конкретного ученика; в) для разработки 

индивидуализированных программ компенсации слабых сторон выявленных профилей за 
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счет развития осознанной саморегуляции достижения учебных целей. 
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