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В статье раскрыто понятие атрибутивного стиля мышления, определено наличие 

взаимосвязи академической успеваемости студентов с атрибутивными стилями 

мышления с помощью проведенного исследования у студентов специальности 

«Управление информационными ресурсами» Института бизнеса БГУ. Обсуждаемые 

в статье вопросы представляют теоретическую и практическую значимость для спе-

циалистов учебно-методических подразделений учреждений высшего образования, 

профессорско-преподавательского состава, студентов. 
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Проблема повышения успеваемости студентов очень актуальна для 

любого учреждения высшего образования. Существует ряд факторов, 

которые влияют на академическую успеваемость студентов и один из 

них – это оптимистический (атрибутивный) стиль мышления [1]. Чтобы 

выяснить, какова роль оптимистичного стиля мышления в успешном 

обучении в университете К. Петерсон и Л. Баррет провели лонгитюдное 

исследование, которое показало, что студенты, имевшие более высокий 

уровень успеваемости, были склонны к оптимистическому объяснению 

ситуаций в учебной деятельности. Студенты с пессимистичным объяс-

нительным стилем были менее склонны ставить перед собой конкретные 

учебные цели и имели более низкую успеваемость. Таким образом, ис-

следование подтвердило связь между позитивным атрибутивным стилем 

и высокими результатами в учебной деятельности [2]. 

Под атрибутивным стилем (стилем мышления) понимается характер-

ный способ, которым люди объясняют себе причины различных собы-

тий. При оптимистическом атрибутивном стиле успехи воспринимаются 

как стабильные, глобальные и контролируемые, а неудачи – в качестве 

временных (случайных), локальных (затрагивающих лишь небольшую 

часть жизни) и изменяемых (контролируемых).  

В рамках пессимистического стиля человек рассматривает происхо-

дящие с ним негативные события как вызванные постоянными и широ-

кими причинами (как нечто, что продлится долго и затронет большую 

часть его жизни), и не склонен верить, что он может их контролиро-
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вать [3]. Такие параметры атрибутивного стиля, как стабильность, гло-

бальность и контроль, характеризуют направленность атрибутивного 

стиля объяснения жизненных событий, а в сумме они определяют общий 

показатель оптимизма.  

Гипотеза исследования – существует положительная взаимосвязь ме-

жду особенностями атрибутивного стиля объяснения жизненных собы-

тий и академической успеваемостью студентов. 

Цель нашего исследования – определить наличие взаимосвязи академической ус-

певаемости студентов с их атрибутивными стилями мышления. 

Задачи исследования: 

Установить наличие половых различий в академической успеваемо-

сти и стилях объяснения жизненных ситуаций студентов. 

Определить уровень развития оптимистичного стиля мышления сту-

дентов. 

Определить наличие в взаимосвязи особенностей атрибутивного сти-

ля объяснения жизненных событий и академической успеваемости сту-

дентов. 

Исследование проводилось на базе Института бизнеса Белорусского 

государственного университета. В нём принимали участие 53 студента  

2 курса специальности «Управление информационными ресурсами»  

(28 девушек и 25 юношей).  

Для определения этих особенностей атрибутивного стиля мышления 

применялась методика СТОУН-10, разработанная исследователями 

Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осиным, В. Ю. Шевяховой [4]. Данная методика 

позволяет определить такие показатели атрибутивного стиля объяснения 

жизненных событий как: стабильность в ситуации успеха (СИ), стабиль-

ность в ситуации неудач (СН), глобальность в ситуации успеха (ГУ), 

глобальность в ситуации неудач (ГН). С помощью вышеназванной мето-

дики также были определены три интегральных показателя: «ситуация 

успеха» (СитУ), «ситуация неудачи» (СитН) и «показатель оптимизма» 

(ПО).  

С целью выявления статистически достоверных отличий по показате-

лям атрибутивного стиля между подвыборками юношей и девушек при-

менялся t-критерий Стьюдента. В результате проведенного исследова-

ния различий по полу не установлено. Показатели описательной стати-

стики атрибутивных стилей студентов представлены в таблице. 

 

Количественные показатели атрибутивных стилей студентов второго курса 

обучающихся по специальности «Управление информационными ресурсами» 

Шкалы СТОУН-10 Всего по выборке (N = 53) 
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Сред. гр. Ст. откл. 

СУ 24,09 3,35 

СН 22,04 4,57 

ГУ 22,92 4,01 

ГН 22,32 5,19 

СитУ 81,94 261,32 

СитН 45,06 10,04 

ПО 89,23 9,33 

В процессе проведенного исследования также не было установлено 

статистически значимых различий в показателях академической успе-

ваемости юношей и девушек, что позволило объединить испытуемых 

в одну выборку.  

Следующей нашей задачей было определить уровень развития опти-

мизма. В результате проведенного исследования были выведены сле-

дующие уровни развития оптимизма:  

– низкий уровень – 26,3 %; 

– средний уровень – 50 %; 

– высокий уровень – 23,7 %.  

Анализируя полученные нами данные, установлено значительное до-

минирование «среднего» уровня оптимизма у студентов, а «высокий» 

уровень характерен только для четверти выборки студентов. Получен-

ные нами результаты исследования указывают на необходимость разви-

тия оптимистического стиля мышления студентов. 

Третья задача нашего исследования состояла в том, чтобы определить 

наличие взаимосвязи особенностей атрибутивного стиля объяснения 

жизненных событий и академической успеваемости студентов. На осно-

вании анализа полученных данных с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена установлено, что существует положительная 

взаимосвязь между такими особенностями стиля объяснения жизненных 

событий как «стабильность неудач» (r=0,42), «ситуация успеха» (r= 0,37) 

и академической успеваемостью студентов (р <0,05). Таким образом, 

чем чаще студенты воспринимают ситуации неудачи как кратковремен-

ные, тем выше уровень их успеваемости. Необходимо также отметить, 

что чем чаще студенты испытывают радость от достижения своих успе-

хов, тем выше их академическая успеваемость. 

На основе приведенного исследования, можно утверждать, что гипо-

теза нашего исследования подтвердилась: существует положительная 

взаимосвязь между особенностями атрибутивного стиля мышления объ-

яснения жизненных событий и академической успеваемостью студентов. 

Подытоживая результаты проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1.В выборе стилей объяснения жизненных ситуаций студентов, 
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а также их академической успеваемости не было обнаружено половых 

различий.  

2.У студентов преимущественно выражен «средний» уровень опти-

мистичного стиля мышления. 

3.Установлена взаимосвязь между особенностями атрибутивного сти-

ля и показателями академической успеваемости студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для улучшения успе-

ваемости студентов необходимо развивать оптимистичный стиль мыш-

ления.  
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