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В статье исследовано влияние типов мышления и личностных 
качеств студентов на академическую успеваемость с целью 
повышения эффективности удаленного (дистанционного) или 
онлайн-обучения. Исследование проходило в 2019–2021 гг. 
на базе трех групп студентов-бакалавров, обучавшихся при 
разных формах обучения: очной (аудиторной) форме в 2019 
и 2021 гг. и удаленной (дистанционной) форме в 2020 г. Сту-
денты ежегодно тестировались в соответствии с методикой 
Дж. Брунера в адаптации Г.В. Резапкиной для определения 
ведущих типов мышления и согласно русскоязычной версии 
опросника Big Five Inventory в адаптации С.А. Щебетенко 
для анализа личностных качеств. Полученные данные при 
очной (аудиторной) и удаленной (дистанционной) форме 
обучения обрабатывались статистически и сопоставлялись 
между собой для интепретации и формирования практических 
рекомендаций. Результатом исследования стала эмпирическая 
модель типов мышления и личностных качеств, влияющих 
на академическую успеваемость при разных формах обуче-
ния. В качестве позитивного фактора перевода на удаленное 

обучение авторами выделена выраженность у студентов 
креативного мышления. Наоборот, распространенность 
словесно-логического типа мышления является, скорее, 
фактором в пользу классического аудиторного формата 
взаимодействия. Вне зависимости от выбранной формы 
обучения подчеркивается общая актуальность активизации 
и адаптации студентов гуманитарных специальностей с вы-
раженным наглядно-образным и предметной-действенным 
мышлением. Подтверждаются и ранее полученные данные 
об общем положительном влиянии на эффективность обу-
чения таких личностных качеств, как доброжелательность, 
добросовестность и открытость новому опыту. Невротизм 
же является незначимым личностным фактором, оказываю-
щим негативное влияние в аудиторном формате, и положи-
тельное при дистанционном обучении. Выдвинута гипотеза 
о меньшей эффективности проведения в онлайн-формате 
(в отличие от очной формы) командных активностей, в том 
числе проектных работ у групп с выраженной экстраверсией. 
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The academic paper investigates the influence of students’ in-
telligence types and personality traits on academic performance 
in order to increase the remote (distance) or online learning 
effectiveness. The research was conducted in 2019–2021 on the 
basis of three groups of bachelor students who studied in dif-
ferent training forms, namely: full-time (classroom) form in 2019 
and 2021 and remote (distance) form in 2020. The students were 
tested annually in accordance with J. Bruner’s methodology 
adapted by G.V. Rezapkina in order to determine the leading 
intelligence types; as well as according to the Russian-language 
version of the Big Five Inventory questionnaire adapted by 
S.A. Shchebetenko for the purpose of analysing students’ per-
sonal traits. The data obtained in the full-time (classroom) and 
remote (distance) form of training were processed statistically 
and compared with each other for interpretation and the practical 
recommendations formation. The research result was an em-
pirical model of the intelligence types and personality traits 
influencing academic performance in different training forms. 

Therefore, as a positive factor in the transfer to distance training 
mode, the authors highlighted the expressiveness of students’ 
creative thinking. Conversely, the prevalence of the verbal-log-
ical intelligence type is rather a factor in favour of the classic 
classroom interaction format. Regardless of the chosen training 
form, the general relevance of the activation and adaptation 
of students of humanitarian specialties with a pronounced 
visual-figurative and subject- effective thinking is emphasised. 
Previously obtained data on the general positive influence 
of such personal qualities as: benevolence, conscientiousness 
and openness to new experience on the training effectiveness 
are also confirmed. Neuroticism, on the other hand, is an in-
significant personal factor that has a negative impact in the 
framework of the classroom format, and the positive influence 
in distance training mode. By the way, a hypothesis has been 
put forward about the lower efficiency of online (as opposed 
to full-time) team activities, including design works in groups 
with pronounced extraversion.  
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ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION
Современной тенденцией высшего образова-

ния является переход от традиционного аудитор-
ного обучения к удаленному, осуществляемому 
посредством электронных образовательных плат-
форм, дистанционных курсов и вебинаров. Данная 
форма обучения имеет ряд преимуществ, среди 
которых можно выделить универсальность, гиб-
кость во времени и по местоположению обучаю-
щихся. Вместе с тем удаленный, или онлайн-фор-
мат, в отличие от аудиторных занятий, сопряжен-
ных с привычными реальными действиями, осу-
ществляется посредством непрерывного взаимо-
действия с интерфейсом электронных устройств. 
Поэтому образовательный процесс при удаленной 
форме обучения становится более виртуальным.

В системе российского образования удален-
ные программы обучения получили повсемест-
ное распространение в 2020 г. в связи с приня-
тыми ограничительными мерами из-за сложной 
эпидемиологической ситуации, вызванной рас-
пространением коронавирусной инфекции. Про-
фессиональное сообщество высшей школы было 
вынуждено резко менять имеющиеся подходы, 
методы и техники преподавания для обеспече-
ния функционирования в дистанционном фор-
мате. Иными словами, стал актуальным вопрос 
адаптации классического учебного процесса с це-
лью обеспечения его качества в онлайн-формате.

Однако при переходе на дистанционное обу-
чение меняется не только непосредственная сре-
да, но и активные каналы передачи информации, 
способы проведения учебных занятий и осущест-
вления группового взаимодействия, связанные 
с организационными и техническими аспекта-
ми. Очевидно, что адаптация к данным условиям 
у студентов связана с высокой стрессовой нагруз-
кой и требует определенных личностных качеств 

для ее преодоления. В этой связи особый интерес 
представляет проведение эмпирических иссле-
дований по изучению влияния типов мышления 
(способов личностного восприятия и преобразо-
вания информации) и личностных диспозиций 
студентов с целью повышения результативности 
удаленного обучения. В целом понимание того, 
какие именно особенности личности и каким об-
разом влияют на эффективность обучения, может 
помочь в раскрытии потенциала каждого отдель-
ного студента. Решение данной задачи в том чис-
ле тесно сопряжено и с другой важной тенденци-
ей высшего образования, а именно формировани-
ем персонифицированных образовательных сред.

Основным критерием результативности об-
разовательного процесса при компетентностном 
подходе является академическая успеваемость сту-
дентов. Соответственно, задачей настоящего ис-
следования является проведение анализа влияния 
типов мышления и личностных диспозиций сту-
дентов на академическую успеваемость при раз-
личных формах осуществления образовательно-
го процесса. Целью работы является формирова-
ние практических рекомендаций по адаптации 
студентов к удаленной форме обучения и повы-
шению ее эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERIALS AND 
METHODS
В настоящем исследовании принимали участие 

бакалавры 3 курса кафедры экономики и управ-
ления в топливно-энергетическом комплексе Го-
сударственного университета управления. Ис-
следование проводилось в 2019–2021 гг. и носи-
ло групповой характер. Всего приняло участие 
3 группы студентов общей численностью 82 че-
ловека. Детальные характеристики исследуемых 
групп студентов отображены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики исследуемых групп
Table 1. Characteristics of the study groups

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Год обучения 2019 2020 2021
Общая численность 30 26 26
Количество респондентов 19 20 22

женщины 15 14 13
мужчины 4 6 9

Средний возраст 20,45 20,21 20,32

Средний балл 211 208 238

Месяц и год тестирования Март 2019 г. Февраль 2020 г. Март 2021 г.
Составлено авторами по материалам исследования / Compiled by the authors based on the research materials 
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Исследование связи типов мышления и лич-
ностных качеств студентов с академической успе-
ваемостью при разных формах осуществления 
учебного процесса проводилось в рамках освое-
ния студентами кафедры образовательной про-
граммы по дисциплине «Управление предприя-
тиями нефтегазового комплекса». При этом обра-
зовательный процесс на протяжении всего срока 
исследования проходил как в строго в очном или 
аудиторном (2019 г. и 2021 г.), так и в удаленном 
(дистанционном), или онлайн-формате (2020 г.).

Выбор дисциплины был обусловлен в том чис-
ле и тем фактором, что первичная оценка дости-
жений студентов устанавливалась в соответствии 
с адаптивной балльно-рейтинговой системой, на-
личие которой открывает возможности получе-
ния более качественных результатов статисти-
ческого анализа. 

Не проходили тестирования студенты с низ-
кой посещаемостью и имевшие в течение обу-
чения признаки недобросовестного поведения. 
Таким образом, конечная выборка исследова-
ния состояла из 61 студента (31 % – муж., 69 % – 
жен.). Средний первичный балл в группах за пе-
риод исследования составил от 208 до 238 еди-
ниц (максимум – 250 ед.).

Исследование проводилось на добровольной 
основе в две итерации. В первую итерацию осу-
ществлялось прохождение теста «Тип мышления» 
в соответствии с методикой Дж. Брунера в моди-
фикации Г.В. Резапкиной [2007]. Данная методи-
ка применяется в отечественной педагогике для  
исследования взаимосвязи типов мышления и лич-
ностных особенностей понимания [Луцкович, 2017], 
анализа профессиональных предпочтений, склон-
ностей и их связи с характером мышления [Мая-
сова, Лекомцева, 2015], в частности, для исследова-
ния взаимосвязи типов мышления и академической 
успеваемостью у студентов [Гаврилов и др., 2017].

Методы Дж. Брунера используются для ис-
следования и за рубежом. Так, например, Bahjat 
Altakhyneh [2009], применяя принципы Бруне-
ра в процессе обучения учеников с нарушением 

слуха, получил более высокие результаты акаде-
мической успеваемости, нежели в контрольной 
группе учеников, обучавшихся без учета специ-
фики активных каналов восприятия информации.

Во вторую итерацию проводилось изучения лич-
ностных качеств студентов в соответствии с рус-
скоязычной версией опросника Big Five Inventory 
(далее – BFI) в адаптации С.А. Щебетенко [Калу-
гин и др., 2021].

Опросник BFI также является распространен-
ным методом анализа личных качеств студентов 
в соответствии с целями настоящего исследова-
ния среди российских [Белинская, Федорова, 2020] 
и зарубежных ученых [Audet et al., 2021; Yu, 2021].

Общая статистическая обработка и интерпрета-
ция результатов тестирований осуществлялась при 
помощи интегрированной среды RStudio для язы-
ка программирования R. Вычислялись коэффици-
енты корреляции Пирсона, проводилась провер-
ка соответствия выборок нормальному распреде-
лению, достоверность различий устанавливалась 
с помощью параметрического t-критерия для неза-
висимых выборок, уровень значимости принимал-
ся за p=0,05. Распространенность (выраженность) 
факторов рассчитывалась кумулятивным способом.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS
В первой итерации исследования был прове-

ден анализ типов мышления, связанных с высокой 
успеваемостью студентов при переходе на удален-
ный режим обучения. В качестве гипотезы иссле-
дования выступало предположение, что с перехо-
дом на удаленную форму обучения меняются ак-
тивные каналы восприятия информации, влияю-
щие на академическую успеваемость студентов.

Данное исследование поможет сформировать 
практические рекомендации по адаптации об-
разовательного контента аудиторного обучения 
к дистанционному формату взаимодействия. По-
лученные результаты анализа взаимосвязи ти-
пов мышления с академической успеваемостью 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Взаимосвязь типов мышления с академической успеваемостью студентов в 2019–2021 гг.
Table 2. The relationship between types of thinking with the academic performance of students in 2019–2021

Тип мышления Показатель Группа 1 (2019) Группа 2 (2020) Группа 3 (2021)

Предметно-
действенное

Correlation –0,335 –0,066 –0,233
p-value ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Prevalence 0,491 0,575 0,511

Абстрактно-
символическое

Correlation 0,135 0,185 0,483
p-value >0,05 >0,05 >0,05

Prevalence 0,318 0,345 0,309
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При очной форме обучения в 2019 г. и 2021 г. 
была установлена значимая статистическая вза-
имосвязь между академической успеваемостью 
студентов и выраженностью словесно-логиче-
ского типа мышления (2019: r = 0,239; p ≤ 0,05; 
2020: r = 0,201; p ≤ 0,05). Однако в рамках уда-
ленного обучения в 2020 г. словесно-логическое 
мышление при большей распространенности 
среди студентов (pr = 0,576) относительно 2019 
г. (pr = 0,464) и 2021 г. (pr = 0,517) имело уже сла-
бую отрицательную, но значимую связь (2021: 
r = –0,123; p ≤ 0,01). В 2020 г. наибольшая корреля-
ция успеваемости была получена с наглядно-об-
разным (r=0,297; p ≤ 0,01) и креативным мышле-
нием (r = 0,287; p ≤ 0,01). Стоит отметить, что дан-
ные типы мышления также являлись наиболее 
распространенными среди студентов на протя-
жении всех трех лет исследования. Но, в отли-
чие от 2020 г., креативное мышление в 2019 г. по-
казывало незначительную отрицательную связь 
(r = –0,023; p ≤ 0,01), а в 2021 г. сильную отрица-
тельную, но статистически незначимую (r = –0,294; 
p > 0,05). Интересным результатом стало измене-
ние слабой отрицательной связи наглядно-об-
разного мышления с успеваемостью в 2019 г. 
(r = –0,029; p ≤ 0,01) на сильную положительную 
в 2021 г. (r = 0,269; p ≤ 0,01). Корреляция абстрак-
тно-символического типа мышления непрерывно  

росла в период с 2019 г. по 2021 г. (0,135 ≤ r ≤ 0,483). 
При этом на протяжении всех трех лет данный 
тип мышления является самым не выраженным 
(0,309 ≤ pr ≤ 0,345), а для выборки студентов в це-
лом характеризуется как незначимый (p > 0,05). 
Предметно-действенное мышление во все годы 
исследования демонстрирует отрицательную 
связь с успеваемостью, при этом слабую в 2020 г. 
(r = –0,066; p ≤ 0,05) и сильную в 2019 г. (r = –0,335; 
p ≤ 0,05) и 2021 г. (r = –0,233; p ≤ 0,05).

Вторая итерация исследования была посвяще-
на изучению личностных особенностей студен-
тов, позволяющих им лучше приспосабливаться 
к той или иной форме обучения, демонстриро-
вать высокие показатели академической успевае-
мости. В качестве гипотезы выступало предположе-
ние о том, что существуют различия между выра-
женными диспозициями, отвечающими за эффек-
тивность обучения в очной и удаленной форме.

Эмпирическое уточнение этих особенностей 
должно помочь формированию критериев для 
принятия решения о переводе групп в тот или 
иной формат работы на основании данных о рас-
пространенности (выраженности) конкретных 
личностных факторов в группе. Полученные ре-
зультаты исследования взаимосвязи факторов BFI 
с академической успеваемостью студентов пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3. Взаимосвязь факторов BFI с академической успеваемостью студентов в 2019–2021 гг.
Table 3. The relationship between BFI factors and academic security of students in 2019–2021

Фактор личности Показатель Группа 1 (2019) Группа 2 (2020) Группа 3 (2021)

Экстраверсия

Correlation 0,247 -0,192 0,298
p-value ≤0,05 ≤0,01 ≤0,01

Prevalence 0,714 0,783 0,789

Доброжелательность

Correlation 0,224 0,418 0,417
p-value ≤0,05 ≤0,01 ≤0,01

Prevalence 0,730 0,692 0,779

Тип мышления Показатель Группа 1 (2019) Группа 2 (2020) Группа 3 (2021)

Словесно-
логическое

Correlation 0,239 –0,123 0,201
p-value ≤0,05 ≤0,01 ≤0,05

Prevalence 0,464 0,576 0,517

Наглядно-
образное

Correlation –0,029 0,297 0,269
p-value ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01

Prevalence 0,527 0,615 0,633

Креативное

Correlation –0,023 0,284 –0,294
p-value ≤0,01 ≤0,01 >0,05

Prevalence 0,536 0,625 0,528
Составлено авторами по материалам исследования / Compiled by the authors based on the research materials 

Окончание табл. 2
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При очной форме обучения в 2019 г. и 2021 г. 
академическая успеваемость значимо коррелиро-
вала только с двумя чертами личности: добро-
желательностью (2019: r = 0,224; p ≤ 0,05; 2021: 
r = 0,417; p ≤ 0,01) и экстраверсией (2019: r = 0,247; 
p ≤ 0,05; 2021: r = 0,298; p ≤ 0,01). Кроме того, была 
получена слабая положительная связь с открыто-
стью новому опыту (2019: r = 0,093; p ≤ 0,05; 2021: 
r = 0,132; p ≤ 0,01) и отрицательная с невротизмом 
(2019: r =–0,247; p ≤ 0,05; 2021: r = –0,087; p ≤ 0,05). 
Неоднозначным результатом стало изменение по-
ложительной связи успеваемости с добросовест-
ностью от сильной в 2019 г. (r = 0,365; p ≤ 0,05) 
до незначительной в 2021 г. (r = 0,012; p ≤ 0,01). 
При этом экстраверсия (0,714 ≤ pr ≤ 0,789) оказа-
лась наиболее выраженным фактором у студен-
тов всех трех исследуемых групп, а невротизм 
(0,505 ≤ pr ≤ 0,606) наименее выраженным. Для 
удаленного обучения (2021 г.) наибольшая кор-
реляция с успеваемостью выявлена у доброже-
лательности (r = 418; p ≤ 0,01) и добросовестно-
сти (r = 0,404; p ≤ 0,05). Получена слабая положи-
тельная связь с невротизмом (r = 0,085; p ≤ 0,05) 
и открытостью новому опыту (r = 0,015; p ≤ 0,05). 
Но уже в отличие от положительного влияния 
на успеваемость при очном обучении фактор 
экстраверсии в дистанционном формате показала 
отрицательную связь (r = –0,192; p ≤ 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ / DISCUSSION 
В рамках анализа влияния типов мышления 

на академическую успеваемость студентов бы-
ла подтверждена гипотеза об изменении ак-
тивных каналов восприятия информации при 
различных формах обучения. Так, при ауди-
торном обучении успеваемость тесно связана 
с распространенностью среди студентов словес-
но-логического типа мышления. В работе Мая-
совой и Лекомцевой [2015] отмечается, что сло-

весно-логический тип мышления свойственен 
профессиям, для которых важно умение форму-
лировать свои мысли и доносить их до других. 
Бесспорно, что подготовка отчетов, постановка 
и делегирование управленческих задач, про-
ведение бизнес-коммуникаций являются важ-
ными умениями для любого успешного управ-
ленца. Шейнов [2017] установил взаимосвязь 
словесно-логического типа мышления с ассер-
тивностью в учебно-образовательном процес-
се у представителей женского пола, что пред-
ставляет особый интерес с учетом преоблада-
ния женского пола составе исследуемых групп 
исследуемых групп студентов. Однако при уда-
ленном обучении словесно-логический тип де-
монстрирует слабую, но отрицательную корре-
ляцию с успеваемостью. Это может свидетель-
ствовать о влиянии выбранной формы обуче-
ния на успеваемость студентов с доминирую-
щим словесно-логическим типом.

Возможно, в рамках удаленного обучения без 
прямого контакта с преподавателем студентам 
сложнее воспринимать теоретические рассужде-
ния с использованием профессиональной тер-
минологии. Для адаптации студентов с разви-
тым словесно-логическим мышлением необхо-
димо осуществление расширенных коммуни-
каций, проведения сессий вопросов и ответов, 
опросов, групповых обсуждений пройденного 
материала.

При удаленном обучении большое значение 
на успеваемость оказывают наглядно-образный 
и креативный тип мышления. Последний в свою 
очередь при аудиторных занятиях демонстри-
рует отрицательную взаимосвязь с успеваемо-
стью. Это может объясняться тем, что для лю-
дей с выраженным креативным типом мышле-
ния важна свобода действий, отсутствие ограни-
чений, строгих инструкций и указаний. Именно 
это и предполагают условия удаленной формы  

Окончание таюл. 3

Фактор личности Показатель Группа 1 (2019) Группа 2 (2020) Группа 3 (2021)

Добросовестность

Correlation 0,365 0,404 0,012
p-value ≤0,05 ≤0,05 ≤0,01

Prevalence 0,678 0,748 0,747

Невротизм

Correlation –0,247 0,085 –0,087
p-value ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Prevalence 0,606 0,547 0,505

Открытость новому опыту

Correlation 0,093 0,015 0,132
p-value ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Prevalence 0,667 0,692 0,727
Составлено авторами по материалам исследования / Compiled by the authors based on the research materials
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обучения, когда студенты работают из дома в при-
вычных и комфортных условиях, не ограничен-
ных формальными правилами и требованиями.

Наглядно-образное мышление при очном 
обучении демонстрирует слабую отрицатель-
ную связь в 2019 г. и сильную положительную 
в 2021 г., что может свидетельствовать о том, что 
характер влияния данного вида мышления за-
висит от степени визуализации учебных мате-
риалов. При переходе на удаленную форму об-
учения в 2020 г. со стороны преподавателей бы-
ла проведена дополнительная работа по улуч-
шению визуализации учебных материалов для 
их онлайн демонстрации. Следовательно, и ма-
териалы 2021 г. были лучше адаптированы для 
понимания представителями наглядно-образно-
го типа. Именно это, на наш взгляд, и опреде-
лило положительную связь данного типа мыш-
ления с успеваемостью в 2020–2021 гг. 

Высокая, но незначимая корреляция абстрак-
тно-символического типа мышления с успеваемо-
стью может свидетельствовать о том, что имен-
но выраженность данного вида мышления от-
личает наиболее способных студентов в иссле-
дуемых группах. Резапкина отмечает [2007], что 
данный тип мышления развит у представителей 
таких профессий, как физики-теоретики, мате-
матики, экономисты, программисты, аналити-
ки, а Ильин [2013] связывает развитость абстрак-
тно-символического мышления со способностя-
ми личности к интеллектуальной деятельности 
и научному творчеству. 

Предметно-действенное мышление во всех 
трех группах носило отрицательную связь с успе-
ваемостью, что может объясняться сущностью 
процессов управления, которые по своей при-
роде неосязаемы и сложно воспроизводимы, но-
сят более теоретический характер. Вместе с тем 
распространенность предметно-действенного ти-
па мышления (0,491 ≤ pr ≤ 0,575) говорит в целом 
об актуальности разработки и широкого приме-
нения интерактивных форм обучения. 

Полученные данные частично подтвержда-
ются и другими проведенными исследования-
ми. В работе Ling и др. [2017] отмечается нали-
чие положительной связи со всеми пятью ти-
пами, где наибольшая корреляция была полу-
чена с наглядно-образным (r = 0,197; p ≤ 0,05) 
и абстрактно-символическим мышлением 
(r = 0,177; p ≤ 0,05). Сильное влияние данных 
видов мышления на высокие показатели ака-
демической успеваемости установлена и в ра-
ботах Emamepur & Shams [2004] и Jahanbaksh 
[2012]. Вместе с тем в работе Gappi [2013], несмо-
тря на положительную корреляцию, наглядно- 

образное мышление оказалось статистически 
незначимым фактором.

В рамках анализа личностных качеств сту-
дентов в соответствии с факторами BFI была ча-
стично подтверждена гипотеза о различии вли-
яния конкретных диспозиций на академиче-
скую успеваемость при различных формах об-
учения. Помимо доброжелательности, которая 
имела наибольшую связь с академической успе-
ваемостью и в очной, и в удаленной форме об-
учения, в 2019 г. и 2021 г. значимая взаимосвязь 
была получена также с экстраверсией, которая 
в 2020 году являлась уже отрицательным факто-
ром успеваемости. Добросовестность имела вы-
сокую связь и при очном обучении в 2019 г., од-
нако в 2021 г. данный фактор стал незначитель-
ным, что говорит о наличии каких-то влияющих 
обстоятельств, которые сложно установить в рам-
ках настоящего исследования. Однако вклад дан-
ного личностного качества оценивается поло-
жительно во всех исследуемых группах. Откры-
тость новому опыту имела слабую положитель-
ную корреляцию и при очном, и при удаленном 
формате взаимодействия, невротизм же оказы-
вал умеренное и слабое отрицательное влияние 
в очном обучении и слабое положительное при 
удаленной форме взаимодействия. 

В целом полученные результаты соответству-
ют проведенным ранее исследованиям взаи-
мосвязи результативности обучения с факто-
рами BFI. Vedel [2014] по итогам проведенно-
го метаанализа 20 независимых исследований 
установила значимые корреляции между ака-
демической успеваемостью студентов с тремя 
из пяти чертами личности: доброжелательно-
стью, добросовестностью и открытостью ново-
му опыту, при этом наибольшая связь была вы-
явлена с доброжелательностью (r = 0,26). Noftle 
и Robins [2007] отмечают взаимосвязь средних 
баллов в колледже с добросовестностью и от-
крытостью новому опыту. 

Вместе с тем неоднозначно обстоит ситуа-
ция с полученным высоким значением корреля-
ции для экстраверсии при очном обучении, так 
как в работах [Kamarraju & Rarau, 2005; Noftle 
& Robins, 2007; Vedel, 2014] она оказывает от-
рицательное влияние на успеваемость. Вместе 
с тем исследование магистрантов из универ-
ситета Малайзии, проведенное Geramian и др. 
[2012], показало наличие незначимой, но силь-
ной корреляции среднего балла академической 
успеваемости с экстраверсией (r = 0,76; p > 0,05). 
Nighute и Sadawarte [2014] также получили не-
значимую, но уже слабую взаимосвязь годовых 
оценок с экстраверсией (r = 0,15; p = 0,11).  
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De Feyter и др. [2012] в своей работе отмечает, 
что совокупность таких качеств личности, как 
экстраверсия, невротизм и добросовестность, 
оказывают положительное влияние на мотива-
цию к обучению, которая в свою очередь имеет 
высокую связь с академической успеваемостью 
студентов. Тем не менее, вопрос влияния экс-
траверсии на академическую успеваемость оста-
ется достаточно спорным, что отмечается и в 
работе Hejazi [2011]. Вероятнее всего, характер 
влияния экстраверсии зависит от используемых 
методов и техник обучения. Так, в рамках рас-
сматриваемой дисциплины большое значение 
отводится командному взаимодействию и со-
вместной проектной работе студентов. В этой 
связи выделим работу Kichuk и Weisner [1997], 
где отмечается, что успех командной работы 
предопределяется высоким уровнем экстравер-
сии и доброжелательности среди ее участников. 
Garine [2014] по итогам анализа взаимодействия 
35 команд пришла к выводу о значительном 
влиянии на эффективность командной работы 
экстраверсии и добросовестности. Juhasz [2010] 
выявил влияние экстраверсии и открытости но-
вому опыту на слаженность командного взаи-
модействия. Исходя из этого, можно предполо-
жить о содержательном изменении командного 
взаимодействия студентов в онлайн-формате. 
Экстраверсия, предопределяющая эффектив-
ность и успех командной работы в реальном 
взаимодействии, наоборот, оказывает негатив-
ное влияние при удаленных коммуникациях. 

В целом известные исследования взаимосвя-
зи личностных факторов и результативности 
обучения в онлайн-формате выявили значи-
мые качества, характерные и для эффективно-
сти аудиторного обучения. Например, в иссле-
довании Yu [2021], проведенном во время пан-
демии в 2020 г., было установлено, что в фор-
мате удаленного обучения студенты с выражен-
ной доброжелательностью, добросовестностью 
и открытостью новому опыту демонстрируют 
более высокие результаты обучения, чем сту-
денты с выраженной экстраверсией и невро-
тизмом. В работе Audet [2021] получены выво-
ды о том, что при онлайн-обучении добросо-
вестность и открытость новому опыту наибо-
лее сильно коррелируют с уровнем успеваемо-
сти и мотивации студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION
На основании полученных результатов иссле-

дования можно сформулировать основные реко-
мендации, которые позволят с опорой на сведе-

ния о распространенных типах мышления и лич-
ностных качеств среди студентов принимать бо-
лее адаптивные решения, связанные с перево-
дом студентов на удаленный режим обучения.

Выраженность словесно-логического типа мыш-
ления является скорее негативным фактором для 
перевода студенческих групп на удаленную (дис-
танционную) форму обучения. По возможности 
лучше проводить занятия с такими группами в ау-
диторном формате. В случае перевода студентов 
с выраженным словесно-логическим типом мыш-
ления в онлайн-формат необходимо обеспечить 
повышенное внимание и дополнительное взаи-
модействие со стороны преподавателей.

Наоборот, распространенность креативно-
го мышления оказывает позитивное влияние 
на адаптацию студентов к условиям удаленно-
го обучения. При этом стоит отметить, что при 
осуществлении занятий со студентами с доми-
нирующим креативным типом в очном форма-
те необходимо избегать чрезмерной формализо-
ванности образовательного процесса и дистан-
цирования преподавателя, так как ограничение 
личной свободы, активности и самовыражения 
ведет для таких студентов к низким показате-
лям успеваемости.

Как для аудиторного, так и для дистанционно-
го обучения актуальным направлением повыше-
ния эффективности образовательного процесса 
является активизация студентов с наглядно-об-
разным и предметно-действенным мышлением. 
С этой целью необходимо проводить системати-
ческую работу по визуализации образовательно-
го контента и внедрения интерактивных техно-
логий обучения, таких как бизнес-кейсы, дело-
вые игры и образовательные симуляции.

Что касается личностных качеств студентов, 
то выраженная доброжелательность, добросо-
вестность и новый опыт являются положитель-
ными факторами высокой успеваемости неза-
висимо от режима обучения. Однако при высо-
кой экстраверсии у студентов не рекомендует-
ся проведение в удаленном формате групповых 
и проектных работ. Невротизм же является не-
значимым фактором, оказывающим негативное 
влияние в аудиторном формате, и положитель-
ное при удаленном обучении.
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