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M. M. Kuznietsova. Causal orientations of optimistical and pessimis-
tic students with different levels of academic performance. At the article 
the optimism of students is considered as a resource of self-control of aca-
demic activities. There are allocated two levels of optimism: the strategic 
one (the level of worldview, dispositions of the personality) and the opera-
tional one (the optimistic attributive style of the subject during processing 
the current information). There is made the assumption that optimism and 
academic performance of students are connected indirectly, but through 
types of a subject’s beliefs about the causality nature – causal orientations. 
There are revealed the interrelations between indicators of optimism and 
three types of causal orientations (the autonomous, external and imperso-
nal ones) at the empirical research with participation of 290 students. The 
external causal orientation (both strategic, and operational) isn’t connec ted 
with optimism. At the expressed autonomous causal orientation the stu-
dents’ optimism (both strategic, and operational) turns into an important 
psychological resource of self-control during the academic performance. At 
high rates of impersonal causal orientation the students can’t effectively 
use the optimism for self-control of the academic performance. The high 
academic performance students surpass the poor ones in opportunities of 
use of optimism for overcoming negative manifestations of impersonal and 
external causal orientations during education (the decrease of self-deter-
mination in study, orientation only to external samples and criteria, lack of 
motivation, manifestation of the learned helplessness). Optimism as world-
views level (level of personal dispositions), and optimistic attributive style 
is necessary for poor students for formation of autonomous causal orienta-
tion. Unlike them, for full functioning of autonomous causal orientation in 
regulation of educational activities excellent students have enough mani-
festation of optimistic attributive style in processing of the current infor-
mation. It is proved that optimism (both dispositional level, and attribution 
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one) at exsellent students functions in structure of self-determination and 
self-control of academic performance much more effectively and systemi-
cally in comparison with the poor students.

Key words: optimism, strategic (worldviews) optimism, operational 
optimism, academic performance of a student, self-control of the academic 
performance, causal orientations, autonomous, external and impersonal 
causal orientations, academic performance level.

М. М. Кузнєцова. Каузальні орієнтації оптимістичних і песиміс-
тичних студентів із різними рівнями навчальної успішності. У статті 
оптимізм студентів розглянуто як ресурс саморегуляції навчальної ді-
яльності. Виділено два рівні оптимізму – стратегічний (рівень світогля-
ду, диспозицій особистості) та операційно-тактичний (оптимістичний 
атрибутивний стиль суб’єкта при обробці поточної інформації). Зробле-
но припущення про те, що оптимізм і успішність студентів у навчанні 
пов’язані не безпосередньо, а опосередковано – через типи переконань 
суб’єкта про природу причинності (каузальні орієнтації). В емпірично-
му дослідженні за участю 290 студентів виявлено взаємозв’язки між 
показниками оптимізму і трьома видами каузальних орієнтацій (авто-
номною, зовнішньою і безособовою).

Зовнішня каузальна орієнтація з оптимізмом (як стратегічним, так 
і операційно-тактичним) не пов’язана. При вираженій автономній ка-
узальній орієнтації у студентів оптимізм (як стратегічний, так і опера-
ційно-тактичний) перетворюється на важливий психологічний ресурс 
саморегуляції навчальної діяльності. При високих показниках безосо-
бової каузальної орієнтації студенти не можуть ефективно використати 
свій оптимізм для саморегуляції навчальної діяльності. Успішні студен-
ти перевершують неуспішних у можливостях використання оптимізму 
для подолання негативних проявів безособової і зовнішньої каузальних 
орієнтацій у навчальній діяльності (зниження самодетермінації в на-
вчанні, орієнтація лише на зовнішні зразки і критерії, відсутність мо-
тивації, прояв вивченої безпорадності).

Неуспішним студентам для формування автономної каузальної 
орієнтації потрібен оптимізм як світоглядного рівня (тобто рівня осо-
бистісних диспозицій), так і оптимістичний атрибутивний стиль. На 
відміну від них, для повноцінного функціонування автономної каузаль-
ної орієнтації в регуляції навчальної діяльності в успішних студентів 
досить прояву оптимістичного атрибутивного стилю в обробці поточної 
інформації. Доведено, що оптимізм (як диспозиційного рівня, так і рів-
ня атрибуцій) в успішних студентів функціонує в структурі самодетер-
мінації і саморегуляції навчальної діяльності значно ефективніше і сис-
темно порівняно зі студентами, що відстають у навчанні.

Ключові слова: оптимізм, стратегічний (світоглядний) оптимізм, 
операційно-тактичний оптимізм, навчальна діяльність студента, само-
регуляція навчальної діяльності, каузальні орієнтації, автономна, зов-
нішня і безособова каузальні орієнтації, рівень успішності.
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М. М. Кузнецова. Каузальные ориентации оптимистичных и пес-
симистичных студентов с разными уровнями учебной успеваемости. В 
статье оптимизм студентов рассмотрено как ресурс саморегуляции учеб-
ной деятельности. Выделены два уровня оптимизма – стратегический 
(уровень мировоззрения, диспозиций личности) и операционно-такти-
ческий (оптимистический атрибутивный стиль субъекта при обработке 
текущей информации). Сделано предположение о том, что оптимизм и 
успеваемость студентов в учебе связаны не непосредственно, а опосредо-
ванно – через типы убеждений субъекта о природе причинности – кау-
зальные ориентации. В эмпирическом исследовании с участием 290 сту-
дентов выявлены взаимосвязи между показателями оптимизма и тремя 
видами каузальных ориентаций (автономной, внешней и безличной). 
Внешняя каузальная ориентация с оптимизмом (как стратегическим, 
так и операционно-тактическим) не связана. При выраженной авто-
номной каузальной ориентации у студентов оптимизм (как стратеги-
ческий, так и операционно-тактический) превращается в важный пси-
хологический ресурс саморегуляции учебной деятельности. При высо-
ких показателях безличной каузальной ориентации студенты не могут 
эффективно использовать свой оптимизм для саморегуляции учебной 
деятельности. Успевающие студенты превосходят слабоуспевающих в 
возможностях использования оптимизма для преодоления негативных 
проявлений безличной и внешней каузальных ориентаций в учебной 
деятельности (снижение самодетерминации в учебе, ориентация лишь 
на внешние образцы и критерии, отсутствие мотивации, проявление 
выученной беспомощности). Слабоуспевающим студентам для форми-
рования автономной каузальной ориентации необходим оптимизм как 
мировоззренческого уровня (уровня личностных диспозиций), так и 
оптимистический атрибутивный стиль. В отличие от них, для полно-
ценного функционирования автономной каузальной ориентации в регу-
ляции учебной деятельности у успевающих студентов достаточно про-
явления оптимистического атрибутивного стиля в обработке текущей 
информации. Доказано, что оптимизм (как диспозиционального уров-
ня, так и уровня атрибуций) у успевающих студентов функционирует 
в структуре самодетерминации и саморегуляции учебной деятельности 
значительно более эффективно и системно по сравнению со студентами, 
отстающими в учебе.

Ключевые слова: оптимизм, стратегический (мировоззренческий) 
оптимизм, операционно-тактический оптимизм, учебная деятельность 
студента, саморегуляция учебной деятельности, каузальные ориента-
ции, автономная, внешняя и безличная каузальные ориентации, уро-
вень успеваемости.

Постановка проблемы. В студенческом возрасте для разви-
тия личности весьма важен оптимизм, как система обобщенных 
ожиданий того, что в будущем в жизни человека будут происхо-
дить преимущественно благоприятные события [4; 8; 11]. Юно-
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шеский возраст является сенситивным для становления жиз-
ненных ожиданий личности. Преобладание пессимистических 
установок и взглядов на жизнь может приводить к снижению эф-
фективности учебной и трудовой деятельности студентов, сопро-
вождается нарушениями отношений с другими людьми, утратой 
физического и душевного здоровья.

Степень разработанности проблемы. В зарубежной психоло-
гии сформировалось несколько подходов к изучению оптимизма. 
Он исследуется как система диспозиций личности (Ч. Карвер, 
М. Шейер, К. Муздыбаев), как атрибутивный стиль (С. Петер-
сон, М. Селигман), как экзистенциальное основание позитив-
ного отношения к миру в целом (Э. Ван Дорцен, Э. Эриксон) и 
одновременно как условие интеграции субъекта со своей «непро-
житой жизнью» (Дж. Холлис, Р. Джонсон, Дж. Руль), как кон-
структивная характеристика мышления субъекта (А. Бек, А. Эл-
лис), как позитивная самоустановка (А. Аргайл, М. Джеймс, 
Д. Джонгвард, И.А. Джидарьян, С. Любомирски), как условие 
эффективной поисковой активности субъекта (В. С. Ротенберг, 
В. В. Аршавский), как компонент совладающего поведения 
(С. С. Замышляева) и мотивации достижения (Т. О. Гордеева). 

Отечественные психологи изучают оптимизм как особую 
социальную установку (А. Е. Хурчак, Н. М. Чижиченко), ком-
понент саморазвития личности (И. Д. Бех), признак ее психи-
ческого здоровья (И. Я. Коцан, М. А. Кузнецов, Г. В. Ложкин, 
М. И. Мушкевич), фактор губристической мотивации (К. И. Фо-
менко).

В современной психологии сформировались два основных 
подхода к оптимизму: 1) трактовка его как системы диспозиций 
и 2) рассмотрение его как стиля причинных объяснений (т. е. 
атрибутивного стиля). Примером концепции, иллюстрирующей 
первый – диспозиционный – подход, является теория диспози-
ционного оптимизма Ч. Карвера и М. Шейера [30]. В соответ-
ствии с этой теорией, существуют два условия функционирова-
ния мотивации: 1) привлекательность результата и 2) вера в его 
достижимость. Конструкт диспозиционного оптимизма связан 
именно с этим вторым условием мотивации (верой в достижи-
мость результата).

По мнению М. Селигмана [24], оптимисты и пессимисты раз-
личаются, прежде всего, стилями объяснения происходящих 
в их жизни событий. Стиль объяснения характеризируется по 
трем параметрам: 1) постоянству (стабильность объяснения 
благоприятных и неблагоприятных событий с течением вре-
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мени), 2) широте (стабильность объяснения для целого класса 
ситуаций) и 3) персонализации (объяснение «хороших» и «пло-
хих» событий случайными, поверхностными и несущественны-
ми причинами или причинами, глубоко укорененными в соб-
ственной личности).

Оба подхода к оптимизму возникли в когнитивной психо-
логии и, соответственно, связывают оптимизм, прежде всего, с 
динамикой процессов переработки информации в психике че-
ловека. В обеих концепциях признается тезис о преимуществе 
оптимизма над пессимизмом, что, конечно же, нельзя принять 
безоговорочно. И житейский опыт, и психологические исследо-
вания [7, с. 29] убедительно свидетельствуют, что избыточный 
оптимизм может быть дезадаптивным (т. е. приводит к предвзя-
тости в оценке происходящих событий, к недооценке вероятно-
сти неудачи, масштабов угрозы и т. п.). Г. Эттинген выделяет два 
вида оптимизма – 1) позитивно окрашенные мечты о благопри-
ятном развитии событий в будущем и 2) реалистичные ожидания 
на основании прошлого успешного опыта [7]. Исследователь при-
водит множество эмпирических доказательств преимущества 
второго вида оптимизма над первым в плане организации актив-
ной и конструктивной деятельности субъекта. К аналогичным 
выводам приходит и Ю. Куль. Раскрывая сущность подлинного, 
но не наивно-романтического оптимизма, он подчеркивает его 
системную природу. В рамках созданной Ю. Кулем PSI-теории 
(аббревиатура от немецкого «Persönlichkeits-System-Interaktion, 
т. е. «интеракция подсистем личности») оптимизм понимается 
как интегральный (системный) эффект слаженного и гармонич-
ного функционирования ряда подсистем личности – «Памяти 
намерений» (т. е. интенционной памяти), «Расширенной памя-
ти» (т. е. экстенционной памяти, включающей собственное Я), 
«Подсистемы активности» (т. е. источника интуитивных про-
грамм поведения) и «Подсистемы распознавания объектов» 
(т. е. подсистемы, чувствительной к ошибкам, недостаткам, 
сбоям). У оптимиста эти подсистемы взаимно сбалансированы и 
функционируют слаженно [18; 21].

Изложение основного материала исследования. Оптимизм – 
один из важных регулятивных инструментов успешной учебной 
деятельности [17]. Основные параметры самоорганизации учеб-
ной деятельности у студентов (особенно планомерность, целе-
устремленность и настойчивость) взаимосвязаны с их оптимиз-
мом. В эмпирическом исследовании М. М. Кузнецовой успева-
ющие студенты превзошли студентов, которые плохо учатся, в 
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способности использовать оптимизм в качестве ресурсной базы 
для основных компонентов самоорганизации учебной деятель-
ности. Превосходство успевающих студентов над слабоуспеваю-
щими оказалось наиболее заметным в отношении преимуществ, 
которые для самоорганизации учебной деятельности дает опти-
мистический атрибутивный стиль.

Студенты-оптимисты лучше приспосабливаются к учебе в 
вузе на I курсе. У оптимистически настроенных студентов на-
блюдается меньшее количество симптомов стресса во время экза-
менационной сессии. Им присуща более высокая академическая 
успеваемость и продуктивность в учебной работе. 

Многие исследователи зафиксировали связь пессимистиче-
ского атрибутивного стиля с невысокими отметками в школе и 
вузе. Однако взаимосвязь между высокой успеваемостью и опти-
мизмом неоднозначна и сложна. Есть данные, свидетельствую-
щие о более высокой успеваемости пессимистичных студентов. 
Иногда исследователям вообще не удается обнаружить статисти-
чески значимые связи успешности учебы и оптимизма. Кроме 
того, оптимизм может проявляться не только как причина, но и 
как следствие успешной учебы [8]. В связи с этим, можно предпо-
ложить, что оптимизм и успешность деятельности взаимосвяза-
ны не непосредственно, а опосредованно. Таким опосредующим 
звеном могут быть типы убеждений о природе причинности –  
каузальные ориентации (КО).

Э. Деси и Р. Райан изучали психическую регуляцию дея-
тельности и выделили экстринсивную (навязанную извне, т. е. 
основанную на внешнем локусе каузальности) и интринсивную 
(сформированную в границах Self, т. е. основанную на внутрен-
нем локусе каузальности) мотивацию. Мотивация для этих ис-
следователей – это континуум, на одном из полюсов которого на-
ходится состояние амотивации, а на противоположном – цели-
ком внутренняя (интринсивная) мотивация. Между этими полю-
сами находятся четыре вида мотивации – экстернальный, интро-
ецированный, идентифицированный и интегральный. Эти виды 
(фактически, уровни развития) мотивации отражают разные 
степени принятия субъектом внешних побуждений к деятельно-
сти в качестве своих внутренних [26]. В исследовании М. А. Куз-
нецова и Я. В. Козуб показано, что у студентов с преобладанием 
более развитых видов учебной мотивации (идентифицированной 
и особенно интегральной) является более конструктивным и по-
зитивным эмоциональное отношение к учебной деятельности в 
вузе [16].
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По Э. Деси и Р. Райану, любое действие (учебное в том числе) 
строится на когнитивной основе – локусе каузальности. Локус 
каузальности – это система представлений (убеждений) субъекта 
о том, насколько он в данном действии самодетерминирован. Эти 
убеждения организуются в системы КО. Через КО проявляются 
тенденции человека интерпретировать какое-либо событие как 
информационное, контролирующее или амотивирующее [5; 26]. 
В зависимости от преобладающих КО (т. е. представлений о при-
роде причинности) люди демонстрируют различные особенности 
своего поведения, деятельности. При внутренней (автономной) 
КО они проявляют интринсивную мотивацию, переживают чувст-
во компетентности и самодетерминации (особенно в профессио-
нальной сфере). Их поведение отличается гибкостью, а неудача не 
сопровождается самообвинениями. При внешней КО человек чрез-
мерно ориентируется на внешние стимулы и критерии. Недоста-
ток самодетерминации он стремится компенсировать повышен-
ным контролем. При безличной КО у человека в деятельности до- 
минирует состояние амотивации и он проявляет беспомощность.

Мы предположили, что сложившиеся у студентов системы 
КО, проявляющиеся в мотивационной регуляции учебной дея-
тельности, связаны с оптимизмом. Оптимизм студента как ре-
сурс, определяющий эффективность его учебной деятельности, 
доступен при доминировании разных видов КО (автономной, 
внешней и безличной) в различной степени.

Цель нашего исследования – изучить взаимосвязи показате-
лей оптимизма успевающих и слабоуспевающих студентов с по-
казателями проявления трех основных видов КО (автономной, 
внешней и безличной).

Методика исследования и испытуемые. Для диагностики 
особенностей оптимизма использовались две методики. Пер-
вая – русскоязычная версия Теста Диспозиционного Оптимизма 
(LOT), предложенная Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым и Е. Н. Оси-
ным [4]. Определялись показатели «Позитивные ожидания», 
«Негативные ожидания» и «Общий показатель диспозиционно-
го оптимизма». Оптимизм с помощью данной методики диагно-
стируется как обобщенное ожидание того, что в будущем будут 
происходить в основном хорошие события. Это – особая миро-
воззренческая установка на то, что «все будет хорошо». Можно 
предположить, что данная методика регистрирует оптимизм на 
мировоззренческом (стратегическом, личностном) уровне.

Для оценки оптимизма на так называемом операционно-
тактическом (субъектном) уровне использовалась русскоязыч-
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ная версия опросника СТОУН-В (Стиль объяснения успехов и 
неудач, вариант для взрослых), разработанная Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осиным и В. Ю. Шевяховой [3]. Регистрировались показа-
тели выраженности оптимистических атрибутивных объясне-
ний по параметрам: 1) стабильности, 2) глобальности, 3) контро-
ля; 4) оптимизма в ситуации успеха; 5) оптимизма в ситуации 
неудачи; 6) оптимизма в ситуации достижения; 7) оптимизма в 
межличностной ситуации. Соответствующий уровень проявле-
ния оптимизма назван нами операционно-тактическим (субъ-
ектным), поскольку здесь речь идет не об оптимистических 
установках и убеждениях, определяющих общее направление 
развития личности, а о совокупности умений, о стиле обработки 
актуальной информации, поступающей в процессе выполнения 
деятельности.

Инструктируя студентов перед проведением тестов на опти-
мизм, мы обращали внимание испытуемых на то, что нас интере-
сует не оптимизм вообще, а проявления оптимизма в их деятель-
ности (особенно – учебной).

Для изучения КО использовался опросник РОКО (русскоя-
зычная версия опросника каузальных ориентаций) О. Е. Дерга-
чевой, Л. Я. Дорфмана, Д. А. Леонтьева [6]. Данный опросник 
– адаптация Общей Шкалы каузальной ориентации (The General 
Causality Orientation Scale – GCOS), которую разработали Э. Деси 
и Р. Райан [27].

Проверялись предположения о том, что: 1) показатели трех 
видов КО, выделенные Э. Деси и Р. Райаном, связаны с опти-
мизмом студентов; 2) эти взаимосвязи прослеживаются как на 
«стратегическом» («личностном») уровне обобщенных убеж-
дений (диспозиционный оптимизм), так и на «операционном» 
(«субъектном») уровне (оптимистический атрибутивный стиль); 
3) структура этих взаимосвязей у успевающих и слабоуспеваю-
щих студентов различна; успевающие студенты будут превосхо-
дить слабоуспевающих в способности использовать оптимизм в 
качестве ресурсной базы для продуцирования причинных объяс-
нений в процессе саморегуляции учебной деятельности.

В исследовании приняли участие 290 студентов I–V курсов 
Харьковского национального педагогического университета 
имени Г. С. Сковороды, Национального технического универ-
ситета «Харьковский политехнический институт», Южноукра-
инского национального педагогического университета имени 
К. Д. Ушинского (г. Одесса), 251 женщина и 39 мужчин в воз-
расте от 17 до 34 лет. На основе анализа текущей успеваемости, 
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оценок по основным предметам в сессии, а также результатов 
процедуры групповой оценки личности было установлено, что 
136 студентов демонстрируют низкий уровень успеваемости, а 
155 – высокий.

Для математико-статистической обработки использовался 
корреляционный анализ (подсчет коэффициентов линейной кор-
реляции r

xy
 К. Пирсона) с использованием пакета статистиче-

ских программ Statistica 10.
Таблица 1

Взаимосвязь показателей диспозиционного оптимизма и видов 
каузальных ориентаций во всей выборке испытуемых (n = 290)

Показатели  
диспозиционного оптимизма

Каузальные ориентации у студентов

Автономная Внешняя Безличная

Позитивные ожидания 0,18* –0,09 –0,29*****

Негативные ожидания –0,24** –0,05 0,24**

Общий показатель 
диспозиционного оптимизма

0,25**** –0,08 –0,30******

Примечание: «*» – р < 0,005; «**» – р < 0,0005; «***» – р < 0,0001; 
«****» – р < 0,00001; «*****» – р < 0,000005; «******» – р < 0,000001.

Таблица 2
Взаимосвязь показателей оптимистического атрибутивного 

стиля и видов каузальных ориентаций во всей выборке  
испытуемых (n = 290)

Шкалы СТОУН
Каузальные ориентации у студентов

Автономная Внешняя Безличная

Общий оптимизм 0,31***** –0,04 –0,31*****

Стабильность 0,27*** –0,06 –0,30****

Глобальность 0,26*** –0,07 –0,33******

Контроль 0,19** 0,03 –0,10

Оптимизм в ситуации успеха 0,31***** 0,04 –0,17*

Оптимизм в ситуации неудачи 0,19** –0,08 –0,30****

Оптимизм в ситуации 
достижения

0,29**** –0,01 –0,26***

Оптимизм в межличностной 
ситуации

0,27*** –0,07 –0,30****

Примечание: «*» – р < 0,01; «**» – р < 0,005; «***» – р < 0,00005; 
«****» – р < 0,000005; «*****» – р < 0,000001; «******» – р < 0,0000005.
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В таблицах 1 и 2 отражены коэффициенты корреляции пока-
зателей тестов диспозиционного оптимизма и оптимистического 
атрибутивного стиля с показателями опросника КО.

Параметры как стратегического, так и операционно-такти-
ческого уровней оптимизма студентов оказались взаимосвязан-
ными с показателями трех типов КО сходным образом. Внешняя 
КО не связана ни с одним из показателей диспозиционного оп-
тимизма и оптимистического атрибутивного стиля. Доминиро-
вание в сознании испытуемых таких убеждений о природе при-
чинности, при которых человек чрезмерно зависит от внешних 
обстоятельств и стимулов, а его самодетерминация развита не-
достаточно, закономерным образом лишает его такого важного 
эмоционально-энергетического ресурса, как оптимизм. 

При этом неважно, идет ли речь о глубинных и фундамен-
тальных оптимистических установках, или о способности вы-
страивать оптимистические атрибуции при обработке текущей 
оперативной информации. При выраженной внешней КО уро-
вень оптимизма перестает быть для студентов сколько-нибудь 
существенным фактором саморегуляции учебной деятельности.

Связанные с оптимизмом позитивные эмоциональные пере-
живания при таком типе каузальности не исходят из внутренних 
потребностей студента. Они «привязаны» к сугубо внешним сти-
мулам и стандартам учебной деятельности.

Автономный и безличный типы КО студентов, наоборот, 
оказались тесно связанными почти со всеми показателями опти-
мизма как стратегического (т. е. мировоззренческого), так и опе-
рационно-тактического (т. е. оптимистического атрибутивного 
стиля) уровней.

Показатели обоих тестов на оптимизм тесно коррелируют со 
степенью выраженности у студентов автономной КО: диспози-
ционный оптимизм в целом – на уровне r

xy
 = 0,25 (р < 0,00001), 

а оптимистический атрибутивный стиль в целом – на уровне 
r

xy
 = 0,31 (р < 0,0000001). Это очень тесные взаимозависимости, 

убедительно подтверждающие утверждение Э. Деси и Р. Райана.
Как позитивные, так и негативные мировоззренческие ожи-

дания оказались связанными со степенью выраженности авто-
номной КО предсказуемым образом. Студенты, у которых такая 
ориентация доминирует, оказались обладателями развитой си-
стемы позитивных ожиданий, обращенных в будущее r

xy
 = 0,18 

(р < 0,005). Доминирование негативных ожиданий, наоборот, со-
пряжено с дефицитом автономии в регуляции учебной деятель-
ности r

xy
 = –0,24 (р < 0,0005). Негативные ожидания, установ-
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ки и убеждения – это эффективный генератор отрицательных 
эмоций (вины, тревоги, сомнения, страха, стыда и др.) [2; 9; 10; 
19]. Более того, они представляют собой сконцентрированную 
форму сохранения негативного эмоционального опыта взаимо-
действия в различных ситуациях [22; 23], эмоциональную па-
мять о пережитых отрицательных эмоциях [13]. Отрицательные 
эмоции снижают уровень автономии человека [5; 15]. Поэтому 
автономные каузальные ориентации, участвующие в саморегу-
ляции учебной деятельности у пессимистичных студентов с вы-
раженными негативными ожиданиями, развиты недостаточно. 
Возможно, здесь проявляется механизм «порочного круга», по-
добный тому, который описали когнитивные психологи [25; 28; 
29] и психотерапевты [12] применительно к негативным состоя-
ниям печали и депрессии. Пессимистичные (на мировоззренче-
ском уровне) студенты, пытаясь решать учебные задачи, легче 
других воспроизводят негативные эмоции и психические со-
стояния, «не совпадающие с целью учебной деятельности» [14]. 
Это создает неблагоприятные условия для восприятия и интер-
претации учебной ситуации. Она интерпретируется как такая, в 
которой мало что можно сделать по собственной инициативе для 
успешного ее разрешения. Нарушаются (не завершаются) циклы 
становления зрелой интринсивной мотивации учебной деятель-
ности, а вероятность учебного успеха заметно снижается. Утра-
чиваются качество и полнота информационного и практическо-
го взаимодействия студента с учебной средой. Обусловленное 
негативными ожиданиями снижение инициативы в мотиваци-
онном, когнитивном и исполнительском звеньях учебного про-
цесса оборачивается дефицитом обратной связи. Этот дефицит 
восполняется негативными эмоциями, которые порождают но-
вые структурные элементы отрицательной ассоциативной сети 
опыта субъекта. Одновременно закрепляется привычка избегать 
ответственности за процесс и результаты собственной учебной 
деятельности (ее инициирование, когнитивную и эмоционально-
волевую регуляцию).

В отличие от показателя автономной, показатель безличной 
КО связан с оптимистическими и пессимистическими ожидания-
ми противоположным образом: позитивные ожидания – отрица-
тельно (r

xy
 = –0,29; р < 0,000005), а негативные – положительно 

(r
xy

 = 0,24; р < 0,0005). При доминировании безличной КО у субъ-
екта деятельности: 1) сформирована выученная беспомощность; 
2) проявляется минимум самодетерминации; 3) поведение осно-
вано на плохо осознаваемых, автоматических механизмах; 4) в 
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мотивации преобладает амотивирующая (по Э. Деси и Р. Райа ну) 
и, отчасти, внешнеорганизованная субсистемы [26]. Эти особен-
ности саморегуляции учебной деятельности обусловливают ре-
дукцию позитивных ожиданий и гипертрофию негативных.

При анализе корреляций показателей КО с показателями оп-
тимизма операционно-тактического уровня (т. е. атрибутивного 
стиля) обращает на себя внимание факт тесной прямой взаимо-
зависимости автономной КО со всеми без исключения аспектами 
оптимистического атрибутирования. При этом студенты с разви-
той автономной КО отличаются наибольшим оптимизмом в ситу-
ациях, связанных с успехом (r

xy
 = 0,31; р < 0,000001) и достиже-

ниями (r
xy

 = 0,29; р < 0,000005). Систематические и неслучайные 
успехи – один из наиболее важных и признанных в современной 
культуре критериев самодостаточности личности [20], на кото-
ром основаны основные системы внешнего и, особенно, внутрен-
него вознаграждения [1], в том числе и в условиях учебной дея-
тельности в высшей школе [14–16]. Поэтому оптимистический 
атрибутивный стиль может с уверенностью считаться важным 
ресурсом становления достиженческой мотивации у студентов. 
Существенно важным оказался также и оптимизм в межличност-
ных ситуациях (r

xy
 = 0,27; р < 0,00005) и в несколько меньшей 

степени – оптимизм в ситуации неудачи (r
xy

 = 0,19; р < 0,005).
Три базовых параметра атрибутивного стиля (стабильность, 

глобальность и контроль восприятия и интерпретации факторов 
жизненного успеха человека, которые действуют на постоянной 
основе, распространены в большинстве сфер бытия человека и 
управляемы им), выделенные М. Селигманом [24], оказались 
существенными признаками автономной КО у студентов (со-
ответственно r

xy
 = 0,27, r

xy
 = 0,26 и r

xy
 = 0,19 при р < 0,00005; 

р < 0,00005 и р < 0,005).
Таким образом, оптимизм операционно-тактического уров-

ня внутренне присущ представлениям о каузальности, которые 
служат основой эффективной саморегуляции учебной деятель-
ности у студентов. Это, однако, нельзя утверждать в отношении 
студентов с доминированием безличных представлений о кау-
зальности. Показатели стабильности и глобальности связаны 
с показателем с данным типом каузальных ориентаций тесной 
отрицательной связью (соответственно r

xy
 = –0,30 и r

xy
 = –0,33 

при р < 0,000005; р < 0,0000005). Прочно усвоенная выученная 
беспомощность, блокирующая минимальные проявления само-
детерминации, проявляется у таких студентов при попытках 
саморегуляции учебной деятельности. Учебные неуспехи гаран-
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тированы, что совершенно не добавляет студентам оптимизма 
в учебе. Студент не видит связи между своими попытками что-
либо сделать в учебной аудитории и результатами, которые он 
получает.

Специально выявлялись взаимосвязи между показателями 
оптимизма и КО у слабоуспевающих и успевающих студентов. 
Проверялось предположение о важности оптимизма (как стра-
тегического, так и операционно-тактического уровней) для про-
явления представлений о каузальности в качестве фактора само-
регуляции учебной деятельности.

На коррелограммах (рис. 1 и 2) представлены взаимосвязи 
показателей КО с показателями стратегического (мировоззрен-
ческого, личностного) и операционно-тактического (субъектно-
го) оптимизма у слабоуспевающих и успевающих студентов.

Рис. 1. Коррелограмма взаимосвязей между показателями 
видов каузальных ориентаций и оптимизма  

у слабоуспевающих студентов
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Рис. 2. Коррелограмма взаимосвязей между показателями 
видов каузальных ориентаций и оптимизма  

у успевающих студентов

Между группами слабоуспевающих и успевающих студентов 
в структуре взаимосвязей показателей обнаружено сходство. 

Так, во-первых, и у слабоуспевающих, и у успевающих сту-
дентов внешняя КО никак не связана с показателями мировоз-
зренческого оптимизма (негативными и позитивными ожидани-
ями).

Во-вторых, безличная КО независимо от уровня успеваемо-
сти одинаковым образом взаимосвязана с тремя показателями 
теста диспозиционного оптимизма: с общим показателем и с по-
зитивными ожиданиями – обратно, а с негативными ожидания-
ми – прямо.

В-третьих, все без исключения взаимосвязи автономной КО с 
показателями оптимистического атрибутивного стиля оказались 
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статистически значимыми как в группе слабоуспевающих, так и 
в группе успевающих студентов.

Проявилось сходство даже в интенсивности этих связей: 
компонентами атрибутивного стиля, наименее тесно (всего лишь 
на уровне р < 0,05) связанными с автономной каузальной ори-
ентацией, оказались контроль (r

ху
 = 0,21 у слабоуспевающих и 

r
ху

 = 0,18 у успевающих студентов) и оптимизм в ситуации не-
удачи (r

ху
 = 0,22 у слабоуспевающих и r

ху
 = 0,19 у успевающих 

студентов).
В структуре взаимосвязей показателей между слабоуспеваю-

щими и успевающими студентами обнаружены следующие раз-
личия.

Во-первых, в группе слабоуспевающих для становления ав-
тономной КО функциональная роль оптимизма является более 
широкой, чем в группе успевающих студентов. Для полноцен-
ного функционирования автономной КО в регуляции учебной 
деятельности у успевающих студентов достаточно проявления 
оптимистического атрибутивного стиля в обработке текущей ин-
формации. Для слабоуспевающих студентов этого недостаточно. 
Они также остро нуждаются в позитивных ожиданиях (r

ху
 = 0,32; 

р < 0,0005), в преодолении негативных ожиданий (r
ху

 = –0,30; 
р < 0,005), в проявлении общего диспозиционного оптимизма 
(r

ху
 = 0,36; р < 0,00005) как такового. Иными словами, для про-

явления автономной КО слабоуспевающим студентам необходи-
мы не только ресурсы субъекта, но и ресурсы личности в целом. 

Во-вторых, успевающие в учебе студенты значительно пре-
восходят слабоуспевающих в возможностях сдерживания про-
явлений безличной КО. Ресурсами для блокирования ее негатив-
ных сторон (отказ от самодетерминации в учебе, демонстрация 
беспомощности, амотивация, уход в автоматическое поведение 
вместо конструктивной деятельности и т. п.) для успевающих 
студентов являются практически все компоненты оптимизма, 
причем не только операционно-тактического, но и диспозици-
онного. Так, показатель безличной КО у успевающих студентов 
весьма тесно (на уровнях от р < 0,005 до р < 0,0000005) отрица-
тельно взаимосвязан почти со всеми показателями атрибутив-
ного стиля. Исключение составляет только показатель контро-
ля. Важна также и роль диспозиционного оптимизма, с двумя 
показателями которого безличная КО у успевающих студентов 
связана обратно (общий показатель и позитивные ожидания) и с 
одним (негативные ожидания) – прямо. У слабоуспевающих сту-
дентов ресурсы для сдерживания проявлений безличной КО не-
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значительны. Это всего лишь два компонента оптимистического 
атрибутивного стиля – стабильность (r

ху
 = –0,18; р < 0,05) и опти-

мизм в ситуации неудачи (r
ху

 = –0,22; р < 0,05), а также показате-
ли диспозиционного оптимизма – оптимистические убеждения в 
целом (r

ху
 = –0,27; р < 0,005), позитивные ожидания (r

ху
 = –0,26; 

р < 0,005) и негативные ожидания (точнее, способность оградить 
себя от них) (r

ху
 = 0,21; р < 0,001).

В-третьих, успевающие студенты, по-видимому, обладают 
большими, по сравнению со слабоуспевающими, возможностями 
сдерживания активности системы внешней КО. Показатель 
данного вида КО у слабоуспевающих студентов ни с одним из по-
казателей оптимизма не связан. В группе успевающих студентов 
ресурсами сдерживания внешней каузальной ориентации явля-
ются способность оставаться оптимистичным в ситуации неуда-
чи (r

ху
 = –0,17; р < 0,05) и оптимизм в межличностной ситуации 

(r
ху

 = –0,21; р < 0,05). Трансформация отношения к своим неуда-
чам и коррекция межличностных отношений для этих студен-
тов являются средствами для преодоления недостатков внешней 
КО (негибкость поведения, потребность во внешнем контроле, 
стремление к сверхдостижениям, дефицит в управлении соб-
ственными мотивами и т. п.).

Таким образом, оптимизм (как диспозиционного уровня, так 
и уровня атрибуций) у успевающих студентов функционирует в 
структуре самодетерминации и саморегуляции учебной деятель-
ности значительно более эффективно и системно по сравнению со 
студентами, отстающими в учебе.

Выводы. Оба уровня оптимизма – и стратегический (уровень 
мировоззрения, диспозиций личности), и операционно-тактиче-
ский (оптимистический атрибутивный стиль субъекта при обра-
ботке текущей информации) – могут быть рассмотрены как ре-
сурс саморегуляции учебной деятельности студентов. Оптимизм 
и успеваемость студентов связаны не непосредственно, а опосре-
дованно – через типы убеждений субъекта о природе причинно-
сти (каузальные ориентации). Внешняя каузальная ориентация 
с оптимизмом не связана. Чрезмерно выраженная безличная 
каузальная ориентация мешает студентам использовать свой оп-
тимизм для эффективной саморегуляции учебной деятельности. 
Автономная каузальная ориентация, наоборот, открывает такие 
возможности. Успевающие студенты по сравнению со слабоуспе-
вающими более эффективно используют оптимизм для преодоле-
ния негативных проявлений безличной и внешней каузальных 
ориентаций в учебной деятельности. Слабоуспевающим студен-
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там для формирования автономной каузальной ориентации не-
обходим оптимизм как мировоззренческого уровня (уровня лич-
ностных диспозиций), так и оптимистический атрибутивный 
стиль. В отличие от них, для полноценного функционирования 
автономной каузальной ориентации в регуляции учебной дея-
тельности у успевающих студентов достаточно проявления опти-
мистического атрибутивного стиля в обработке текущей инфор-
мации. 
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