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Статья посвящена актуальной проблеме развития личностных характери-
стик профессиональной успешности у выпускников аграрного вуза. Автором 
выполнен анализ теоретических исследований по выявлению личностных 
характеристик, способствующих успешности профессиональной деятель-
ности. В исследовании приняли участие 300 студентов-выпускников отрас-
левого (аграрного) вуза. Выявлено, что у выпускников аграрного вуза сред-
ний уровень сформированности личностных характеристик успешности 
профессиональной деятельности (мотивация достижения, толерантность 
к неопределенности, готовность к риску, локус контроля, прогностическая 
способность). Студенты-выпускники одного аграрного вуза, обучающиеся 
на разных направлениях подготовки, отличаются по степени выраженности 
личностных характеристик успешности профессиональной деятельности. 
Анализ эмпирических данных (с применением U-критерия Манна–Уитни) 
обнаружил статистически значимые различия между студентами-выпуск-
никами инженерного факультета и  факультета ветеринарной медицины 
по  всем выделенным для исследования личностным характеристикам. 
Полученные результаты исследования подтвердили необходимость целе-
направленного развития личностных характеристик успешности профес-
сиональной деятельности у  студентов посредством активного внедрения  
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в  образовательный процесс вузов инновационных образовательных тех-
нологий с опорой на личностно-развивающие методы, включения соответ-
ствующих дисциплин в учебные планы, формирование развивающей обра-
зовательной среды вуза, продолжения исследований в  области развития 
значимых компетенций. 
Ключевые слова: личностные характеристики студентов, мотивация дости-
жения, толерантность к неопределенности, готовность к риску, локус кон-
троля, прогностическая способность
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Study of integral personal characteristics 
of students as universal prerequisites  
for the success of professional activity

The article is devoted to the topical problem of development of personal 
characteristics of  professional success in  graduates of  agrarian universities. 
The  author has analyzed theoretical research to  identify personal 
characteristics that contribute to the success of professional activity. The study 
involved 300  graduate students of  a  branch (agrarian) higher education 
institution. It  was revealed that graduates of  agrarian higher education 
institution have an  average level of  formation of  personal characteristics 
of  professional activity success, namely: achievement motivation, tolerance 
to uncertainty, readiness for risk, locus of control, predictive ability. Graduates 
of  one agrarian university, studying in  different areas of  training, differ 
in  the  degree of  expression of  personal characteristics of  professional 
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activity success. The analysis of empirical data (using Mann–Whitney U-test) 
revealed statistically significant differences between the  graduate students 
of  the  Faculty of  Engineering and the  Faculty of  Veterinary Medicine for 
all the  personality characteristics highlighted for the  study. The  results 
of  the  study confirmed the  need for targeted development of  personal 
characteristics of professional activity success among students through active 
implementation of  innovative educational technologies in  the  educational 
process of universities based on personality development methods, inclusion 
of  relevant disciplines into the  curriculum, formation of  developmental 
educational environment of universities, continuation of research in the field 
of development of significant competencies.
Key words: personal characteristics of  students, achievement motivation, 
tolerance for uncertainty, willingness to take risks, locus of control, predictive 
ability
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Введение

Актуальные рыночные и общественные потребности в умениях, 
навыках и компетенциях работников диктуют требования к повыше-
нию уровня человеческого потенциала. Многие исследователи следуют 
за концепцией ключевых компетенций и необходимостью их развития 
в течение всей жизни и уделяют особое внимание их формированию 
у студентов высших учебных заведений [5; 10–12; 17; 24]. 

Я.И. Кузьминов, П.С. Сорокин, И.Д. Фрумин, изучая парадокс сниже-
ния ключевых макроэкономических показателей страны на фоне повы-
шения охвата образованием, выясняют, что наша страна, имея высокий 
уровень индивидуальной премии (отдачи) от высшего образования, 
занимает лишь 42-е место по использованию на рабочем месте эффек-
тивных трудовых практик и 89-е – по доступности для экономики ква-
лифицированных кадров [7]. В работах О.А. Подольского и Д.С. Попо-
ва исследуются компетенции взрослого населения России в сравнении 
с другими странами [15]. Авторы показывают, что наиболее важными 
для взрослого населения во всех странах выдвигаются компетенции, 
связанные с решением задач в технологически насыщенной среде, с вла-
дением информационно-компьютерными технологиями. О.А. Подоль-
ский и В.А. Погожина отмечают, что современные специалисты – это 
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«те, кто научились учиться», эти люди знают, как организованы знания, 
как найти информацию и как ее использовать [14]. В связи с этим навык 
«получение и обработка информации», наряду с навыками «решение 
проблем» и «критическое мышление», занимает важное место в спи-
ске компетенций, играющих роль при приеме на работу выпускников 
[Там же]. 

Подготовка специалистов, чьи профессиональные и личностные каче-
ства имеют спрос на рынке труда – главная задача вузов. Большое 
количество исследований направлено на изучение способов повыше-
ния навыков критического мышления, креативности, работе в команде  
[1; 2; 4; 21; 22]. Однако остаются недостаточно изученными личностные 
характеристики, относящиеся к мотивационному и операциональному 
компонентам успешной профессиональной деятельности. 

Мотивационную основу успешной профессиональной деятельности 
составляют личностные характеристики, которые побуждают человека 
заниматься этой деятельностью, определяют его отношение к профес-
сиональным ситуациям, регулируют его профессиональное поведение 
и лежат в основе профессиональных решений. К таковым относят-
ся высокий уровень мотивации достижения, толерантность личности 
к ситуациям неопределенности, готовность к оправданному риску. Опе-
рациональный компонент успешной профессиональной деятельности 
представлен личностными характеристиками (интернальный локус кон-
троля и прогностические способности), обеспечивающими ее эффек-
тивное исполнение. Также нет четкого понимания роли этих личност-
ных характеристик в профессиональном становлении студентов разных 
направлений подготовки отраслевого (аграрного) вуза. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении степени 
выраженности личностных характеристик профессиональной успеш-
ности у выпускников разных направлений подготовки аграрного вуза.

Задачи исследования: 
1) на основе теоретического анализа научных источников выявить 

личностные характеристики, которые являются детерминантами успеш-
ности профессиональной деятельности; 

2) проверить наличие (или отсутствие) статистически значимых раз-
личий по степени выраженности личностных характеристик профессио-
нальной успешности у студентов-выпускников инженерного факультета 
и факультета ветеринарной медицины аграрного вуза;

3) установить возможные причины наличия (или отсутствия) разли-
чий по степени выраженности личностных характеристик профессио-
нальной успешности у студентов-выпускников инженерного факультета 
и факультета ветеринарной медицины аграрного вуза.
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Гипотезой исследования выступило предположение о том, что сту-
денты-выпускники отраслевого (аграрного) вуза различных направле-
ний подготовки могут отличаться по степени выраженности личност-
ных характеристик успешности профессиональной деятельности. 

Новизна результатов исследования состоит в том, что подтвержде-
но влияние исследуемых личностных характеристик на успешность 
профессиональной деятельности на новом эмпирическом материале 
(выборка студентов-выпускников инженерного факультета и факульте-
та ветеринарной медицины аграрного вуза), проведен сопоставительный 
анализ степени выраженности личностных качеств студентов-выпуск-
ников аграрного вуза, обучающихся на разных направлениях подготов-
ки, обозначены причины установленных различий разных направлений 
подготовки.

Теоретический анализ личностных характеристик студентов 
как детерминантов успешности  
профессиональной деятельности

Данный теоретический анализ посвящен обоснованию личностных 
характеристик, которые могли бы служить детерминантами успешности 
профессиональной деятельности выпускников вузов.

Понимание профессиональной успешности становится более полным, 
если обратиться к концепции жизненного пути личности С.Л. Рубин-
штейна [19, с. 255–285]. Анализируя человека как субъекта жизни, 
С.Л. Рубинштейн выделил два основных способа существования и, 
соответственно, два типа отношений человека к жизни. Первый спо-
соб – жизнь идет как бы сама по себе, как жизнь-автомат. Второй спо-
соб, когда человек берет под контроль свою жизнедеятельность в целом, 
проектируя и конструируя свою жизненную траекторию. В первом слу-
чае человек полагается на случай, везение, изменение обстоятельств 
и активность других людей, а во втором – на собственную преодоле-
вающую активность. Именно второй способ существования избирают 
специалисты, достигшие профессиональной успешности. 

Л.И. Митина отмечает, что о профессиональном развитии можно 
говорить лишь в том случае, когда человек осознает свою ответствен-
ность за все, что происходит с ним, и пытается активно способствовать 
или противодействовать внешним обстоятельствам, планировать и ста-
вить цели профессиональной деятельности, изменять ради их достиже-
ния себя самого [9, с. 4–5]. 

В целом анализ имеющихся к настоящему времени данных позволяет 
выделить личностные характеристики, влияющие на успешность про-
фессиональной деятельности. 
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Мотивация достижения – одна из разновидностей мотивации деятель-
ности, связанная с потребностью человека добиваться успеха. Д. Мак-
клелланд указывал на роль мотивации достижения как предпосылки 
профессионального успеха, связывая высокие показатели мотивации 
достижения с такими особенностями, как способность принять на себя 
ответственность за решение проблем, ставить цели и достигать их сво-
ими собственными силами [23]. Специалистов с высокой мотиваци-
ей достижения характеризует выраженная ориентация на достижение 
успеха, настойчивость в достижении поставленных целей, стремление 
к поиску более эффективных, новых методов решения профессиональ-
ных задач, принятие на себя личной ответственности за выполнение 
деятельности, формирование крупномасштабных целей, долгосрочных 
прогнозов, предпочтение заданий, охватывающих большой период вре-
мени, требующих планирования и прогнозирования.

Другим важным качеством, по мнению исследователей, является 
толерантность к неопределенности, которая понимается как установка 
на комфортное восприятие ситуации неполной информации [8]. Специ-
алист, толерантный к неопределенности, способен продуктивно дей-
ствовать в незнакомой обстановке и при недостатке информации, брать 
на себя ответственность за результат деятельности, принимать взве-
шенные решения без боязни неудачи. Студенты-выпускники с высоким 
уровнем толерантности к неопределенности способны контролировать 
собственную жизнь, более склонны воспринимать себя субъектом дея-
тельности.

Также выделяется готовность к риску, которая определяется как 
умение, способность специалиста принимать адекватные решения 
в условиях неопределенности. В исследованиях Т.В. Корниловой риск 
решения рассматривается с позиции субъектной характеристики не- 
определенности, являющейся оценкой потенциала возможностей чело-
века [6]. Готовность к риску рассматривается как готовность принимать 
решения и действовать в условиях субъективной неопределенности, 
готовность к самоконтролю действий при неполноте или недоступно-
сти необходимой информации, а также готовность полагаться на свой 
потенциал. 

Сама по себе мотивационная готовность к профессиональной деятель-
ности не может обеспечить эффективное ее выполнение, но не менее 
очевидно и то, что без такой готовности невозможны развитие и эффек-
тивная реализация на практике операциональной составляющей этой 
деятельности. 

Локус контроля – это личностная характеристика, отражающая 
склонность человека приписывать причины событий внешним или  
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внутренним факторам [13, с. 88]. Она проявляется в том, насколько 
человек готов принять на себя ответственность за собственные резуль-
таты, достижения и неудачи. Студентов-выпускников с интернальным 
локусом контроля характеризует способность анализировать деятель-
ность, выявлять причины и следствия своих действий в прошлом, насто-
ящем и будущем, планировать свою деятельность и прогнозировать все 
возможные ее последствия. Они уверены, что могут влиять на свою 
жизнь, что их результаты являются результатами их собственных реше-
ний и действий. Поэтому они стремятся к контролю над собственной 
жизнью и чувствуют себя хозяевами своей судьбы. Студенты-выпуск-
ники с экстернальным локусом контроля полагают, что все их резуль-
таты и жизненные события являются результатом случая или удачи. 
Их характеризует неспособность контролировать жизненные обстоя-
тельства. Они в меньшей степени задумываются над происходящим, над 
причинами своих действий, над их последствиями, не всегда планируют 
свою деятельность и ограничиваются рассмотрением меньшего количе-
ством вариантов при принятии решения. 

Прогностическая способность представлена совокупностью харак-
теристик (аналитичность, гибкость, перспективность, доказательность) 
познавательных процессов субъекта, определяющих эффективность 
профессиональной деятельности [18]. М.Г. Потапова выделяет в про-
гностических способностях когнитивный, поведенческий и эмоциональ-
ный аспекты [16]. Эмоциональная сторона прогностических способ-
ностей представлена, с одной стороны, эмоциональными процессами, 
с другой – результатом деятельности субъекта, включающегося в оцен-
ку этой деятельности и участвующего, таким образом, в осуществлении 
обратной связи и возможной корректировке деятельности. Когнитивная 
сторона прогностических способностей представлена знаниями, необ-
ходимыми для получения прогноза. Развитие прогностической способ-
ности позволит специалисту эффективно решить следующие задачи: 
выбор наиболее оптимального решения в конкретных условиях; анализ 
последствий задуманных проектов и действий, подготовка к их реализа-
ции; корректировка целей, задач, планов действий на этапе разработки 
проектов и в процессе их реализации; оценка ресурсов и возможностей. 

Эмпирическое исследование личностных детерминант 
успешности профессиональной деятельности

Эмпирическую базу исследования составляли выпускники 2022 г. 
Ульяновского государственного аграрного университета имени  
П.А. Столыпина. Объем выборки составил 300 человек: 150 студен-
тов инженерного факультета и 150 студентов факультета ветеринарной 
медицины (табл. 1). 
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Таблица 1
Характеристика выборки студентов-выпускников,  

участвующих в исследовании

Студенты-выпускники 
инженерного 
факультета

Студенты-выпускники 
факультета 

ветеринарной медицины

Общее количество, чел. 150 150

Направление подготовки / 
специальность

Направление 
подготовки:  

35.06.03 
Агроинженерия

Специальность:  
36.05.01 

Ветеринария

Девушки, % 5 64

Юноши, % 95 36

Студенты, окончившие 
вуз с отличием, % 17,1 17,4

Участие в опросе было добровольным. В марте 2022 г. студенты 
получили на студенческую электронную почту приглашение участво-
вать в опросе. Отклик составил 92%. 

В процессе исследования были использованы диагностические мето-
дики, прошедшие все этапы валидизации и стандартизации.

1. Методика на определение уровня мотивации достижения. Модифи-
кация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации дости-
жения (ТМД) предложена М.Ш. Магомед-Эминовым [20, с. 98–102]. 

2. Методика на определение уровня толерантности к ситуациям не- 
определенности является русскоязычной адаптацией Е.Г. Луковицкой 
[8] методики Д. Маклейна MSTAT-I. 

3. Оценка выраженности готовности к риску производилась с помо-
щью опросника «Личностные факторы принятия решений» (шкала 
«Готовность к риску»), предложенный Т.В. Корниловой [6].

4. Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК), соз-
данная Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткиндом [3, с. 295–297], 
разработана на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера. 

5. Методика «Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш, направ-
ленная на измерение когнитивной составляющей прогностических спо-
собностей [18, с. 295–397]. 

Для статистической обработки и анализа полученных данных приме-
нялись следующие методы: дескриптивная статистика, метод сравнения 
независимых переменных U-критерий Манна–Уитни с использованием 
программного пакета Statistica.
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Оценка статистически значимых различий  
по степени выраженности личностных характеристик 
профессиональной успешности

Студенты-выпускники одного аграрного вуза, обучающиеся на раз-
ных направлениях подготовки, отличаются по степени выраженности 
личностных характеристик успешности профессиональной деятельно-
сти. Результаты диагностики личностных характеристик успешности 
профессиональной деятельности по выборке студентов-выпускников 
инженерного факультета и факультета ветеринарной медицины отраже-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Особенности выраженности личностных характеристик  

успешности профессиональной деятельности  
студентов-выпускников инженерного факультета  

и факультета ветеринарной медицины

Личностные 
характеристики

Направление 
подготовки 

(специальность)

Максимальное 
значение 

(в баллах)

Среднее 
значение 

(в баллах)

Мотивация 
достижения

Агроинженерия
210

152,34

Ветеринария 136,25

Толерантность 
к неопределенности

Агроинженерия
154

111,14

Ветеринария 85,68

Готовность к риску
Агроинженерия

13
11,17

Ветеринария 8,45

Локус контроля
Агроинженерия

44
34,63

Ветеринария 20,23

Прогностическая 
способность

Агроинженерия
16

13,71

Ветеринария 8,29

Выраженность различных личностных характеристик в выборке сту-
дентов-выпускников представлена на рис. 1–5.

Результаты исследования уровней выраженности личностных харак-
теристик свидетельствует о том, что преобладает количество испытуе-
мых со средним уровнем изучаемых личностных характеристик. 
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12% 16%

72%

Агроинженерия

8% 24%

68%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 1. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Мотивация достижения» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки

17% 12%

71%

Агроинженерия

9%

22%

69%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 2. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Толерантность к неопределенности» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки

В процессе анализа полученных данных было установлено, что толь-
ко 12% студентов инженерного и 8% студентов факультета ветеринар-
ной медицины характеризуются высоким уровнем мотива достижения 
успеха (см. рис. 1).
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14% 16%

70%

Агроинженерия

8%

27%

65%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 3. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Готовность к риску» у студентов-выпускников разных направлений 
подготовки

18%

4%

78%

Агроинженерия

11% 13%

76%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 4. Уровень выраженности личностной характеристики «Локус контроля» 
у студентов-выпускников разных направлений подготовки

У 18% студентов инженерного и 11% студентов факультета ветери-
нарной медицины лучше развит интернальный (внутренний) локус кон-
троля (см. рис. 4).

Однако на инженерном факультете процент студентов со средним 
уровнем выраженности личностных характеристик несколько выше, 
чем на факультете ветеринарной медицины (см. рис. 1–5).
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16%

5%

79%

Агроинженерия

9%

15%

76%

Ветеринария

Низкий Средний Высокий

Рис. 5. Уровень выраженности личностной характеристики  
«Прогностическая способность» у студентов-выпускников  
разных направлений подготовки

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Мотивация
достижений

Толерантность
к неопределенности

Готовность
к риску

Локус
контроля

Прогностическая
способность

Студенты-выпускники инженерного факультета
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Рис. 6. Соотношение средних значений личностных характеристик 
у студентов-выпускников инженерного факультета  
и факультета ветеринарной медицины

Соотношение средних значений изучаемых личностных характери-
стик у студентов-выпускников инженерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины отражено на рис. 6.

Анализ эмпирических данных (с применением U-критерия Манна–
Уитни) обнаружил статистически значимые различия между студентами- 
выпускниками инженерного факультета и факультета ветеринарной 
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медицины по всем выделенным для исследования личностным характе-
ристикам: мотивации достижения (U = 3427,7 при p < 0,01), толерантно-
сти к неопределенности (U = 3043,1 при p < 0,05), готовности к оправ-
данному риску (U = 3026,3 при p < 0,05), интернальности (U = 2506,9 при 
p < 0,01), прогностической способности (U = 3298,4 при p < 0,05).

Таким образом, существуют значимые различия по личностным 
характеристикам, детерминирующими профессиональную успешность, 
между студентами-выпускниками инженерного факультета и факульте-
та ветеринарной медицины аграрного вуза. 

В целом, результаты исследования говорят о том, что у выпускни-
ков аграрного вуза средний уровень сформированности интегральных 
личностных характеристик. А у выпускников инженерного факультета 
степень сформированности данных характеристик выше, чем у выпуск-
ников факультета ветеринарной медицины. В то время как исследова-
ния показывают, что сочетание интернального (внутреннего) локуса 
контроля с высокой мотивацией достижения является детерминантом 
успешности в профессиональной деятельности специалиста [6]. В связи 
с этим, можно сделать вывод, что студенты обоих направлений подго-
товки нуждаются в расширении возможностей по развитию личностных 
характеристик. 

Определение причин различий в степени выраженности 
личностных характеристик профессиональной успешности

Принимая во внимание полученный результат о различиях в уровне 
сформированности личностных характеристик выпускников инженер-
ного факультета и факультета ветеринарной медицины, мы обраща-
емся к характеристикам образовательной среды инженерного факуль-
тета, которая, как отмечает ряд исследователей, играет важную роль 
в развитии студентов [21; 22]. Рассматривая развивающий эффект 
образовательной среды, заложенной на инженерном факультете, четко 
выделяется комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса, включающий характер взаимоотношений 
всех субъектов образовательной деятельности; пространственно-пред-
метное окружение; содержание и методы обучения, обусловленные 
психологическими целями построения образовательного процесса [22].

Развивающая образовательная среда инженерного факультета пред-
ставляет совокупность психолого-педагогических условий и воздей-
ствий, благоприятных для развития личностных качеств студентов через 
создание студентам возможностей для развития необходимых качеств 
и способностей и стимулирование их к использованию этих возможно-
стей. Это область совместной деятельности субъектов образовательного  
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процесса, где между ними и элементами образовательных систем 
выстраивались определенные связи и отношения, обеспечивающие раз-
витие личностных детерминант профессиональной успешности. Вклю-
чение в учебные планы будущих агроинженерных специалистов дис-
циплин психологического цикла («Психология управления», «Деловые 
коммуникации», «Этика и психология предпринимательства»), осно-
ванных на личностно-развивающих технологиях, может способствовать 
развитию личностных предпосылок успешности профессиональной 
деятельности. При подготовке будущих агроинженерных специалистов 
эффективно внедрялись в образовательный процесс ТРИЗ-технологии, 
кейс-методы, технологии block chain и дополненной реальности, техно-
логии кооперативного обучения (cooperative learning), методики World 
Skils. Для студентов выстраиваются индивидуальные образовательные 
траектории, позволяющие «надстроить» учебный план дополнитель-
ными компетенциями. На факультете внедрена комплексная система 
внешней независимой оценки качества реализуемых программ. Выпуск-
ные квалификационные работы студентов были представлены в виде 
startup-проектов. Актуальная проблематика защищаемых проектов, 
направленная на совершенствование технологического оборудования, 
разработку высокоэффективных технических систем, создание уни-
версальных адаптеров для ремонта двигателей современных автомоби-
лей как отечественного, так и зарубежного производства, оценивалась 
по критериям перспективности реализации, инвестиционной состав-
ляющей, патентной проработке разработанных бизнес-моделей. Ито-
гом предлагаемого проекта было создание инновационного продукта 
на основе новейших запатентованных технологий.

Заключение
Полученные данные подтвердили необходимость целенаправленно-

го развития личностных характеристик успешности профессиональной 
деятельности у студентов посредством активного внедрения в образова-
тельный процесс аграрных вузов инновационных образовательных тех-
нологий с опорой на личностно-развивающие методы, включения соот-
ветствующих дисциплин в учебные планы, формирование развивающей 
образовательной среды вуза, продолжения исследований в области раз-
вития значимых компетенций. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы 
формирования и развития готовности специалистов к успешной про-
фессиональной деятельности. Дальнейшие исследования предполагают 
изучение личностных характеристик студентов в зависимости от ген-
дерных различий и академической успеваемости.
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