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Аннотация: Адекватная самооценка академических достижений является 
одним из ресурсов стрессоустойчивости. Уровень психической напряжен-
ности, прогностической компетентности отличается в зависимости от само-
оценки академических достижений. Выявлена обратная корреляция уровня 
стресса с уровнем личностно-ситуативной прогностической компетентности 
в группах студентов с неадекватной самооценкой академических достиже-
ний. Результаты способствуют разработке программы развития адекватной 
самооценки академических достижений студентов.
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Summary: Adequate self-assessment of academic achievement is one of 
the resources of stress resistance. The level of mental tension, prognostic 
competence differs depending on the self-assessment of academic 
achievements. An inverse correlation of the level of stress with the level of 
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results contribute to the development of a program for the development 
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Современный мир пронизан цифровой реально-
стью, что особенно ярко проявилось в условиях 
пандемии COVID-19: цифровые системы очень 

прочно вошли в нашу жизнь не только в сфере интим-
но-личностного общения, но и в профессиональной, и в 
образовательной среде, что порождает необходимость 
формирования и развития новых компетенций у буду-
щих профессионалов. Согласимся с мнением профессо-
ра Т.В. Черниговской, утверждающей, что необходимо 
«сформировать способность жить в цифровом мире и 
не потерять человечность» [3]. В то же время она под-
черкивает, что стрессоустойчивость является одним из 
важных качеств успешного человека в будущем.

В соответствии с новым ФГОС высшего образования 
будущий профессионал, в частности, должен уметь вы-
страивать и реализовывать траекторию саморазвития в 
течение всей жизни [12]. Саморазвитие невозможно без 
цели, являющейся осознанным образом предвосхища-
емого, желаемого результата, на достижение которого 
направлено действие человека [13]. Таким образом, в 
основе целеполагания лежит прогностическая компе-
тентность.

Среди психологических процессов, направленных 
на предсказание будущего, можно выделить вероят-
ностное прогнозирование, нацеленное на построение 
математической модели будущего, экспектацию (эмоци-
онально окрашенное и мотивационно подкрепленное 
ожидание с привлечением характеристик желанное / 
нежеланное), антиципацию, включающую в себя также и 
деятельностный аспект [7]. 

При изучении свойства личности, её устойчивой 
характеристики, фиксирующей уровень развития ан-
тиципационных способностей и представляющей со-
бой определённое состояние системы внутренних 
ресурсов личности, обеспечивающих успешность про-
гностической деятельности, часть учёных [11; 14; 15; 16], 
отождествляют дефиниции «антиципационная состоя-
тельность» и «прогностическая компетентность». Под 
антиципационной состоятельностью (прогностической 
компетентностью) понимается способность личности 
с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, 
прогнозировать развитие ситуаций и собственные реак-
ции на них, действовать с временно-пространственным 
упреждением [9]. 
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Е.В. Макарова [8] определила структуру прогности-
ческой компетентности в профессиональной сфере, 
выделив мотивационно-регулятивный (личностные 
особенности, регулирующие прогностическую деятель-
ность и лежащие в основе профессиональных решений), 
операционально-когнитивный (профессиональные зна-
ния, отражающие существующие связи и тенденции раз-
вития объектов прогноза в рамках профессиональной 
деятельности) и операционально-поведенческий (пове-
денческая гибкость, широкий спектр поведенческих ре-
акций) компоненты. Задачам настоящего исследования 
больше релевантна структура прогностической компе-
тентности, выделенная В.Д. Менделевичем [9]:

 —  личностно-ситуативная компетентность — спо-
собность предвидеть поступки других людей, на-
ступление и различные варианты развития собы-
тий,

 —  пространственная компетентность — моторная 
преднастройка, ориентация в пространстве,

 —  временная, или хроноритмологическая, компе-
тентность — способность к распределению и 
адекватному планированию своего времени.

Работы Н.Н. Ничипоренко [10] показали, что сфор-
мированная общая прогностическая компетентность 
способствует стабильности, уверенности, позитивной 
жизненной позиции и успешности взаимодействия че-
ловека с социальным окружением. Будучи взаимосвя-
занной с механизмами психологической защиты и ко-
пинг — стратегиями, прогностическая компетентность 
сопряжена с эмоциональной стабильностью, низкой 
тревожностью, импульсивностью, являющимися при-
знаками психического здоровья, обеспечивая тем са-
мым социальную адаптацию [1; 10; 15]. Предотвращение, 
снижение частоты, неожиданности и остроты действия 
стрессогенных факторов позволяет рассматривать про-
гностическую компетентность как неспецифический ко-
пинг — ресурс личности [10]. 

Учеными проведено множество исследований, под-
тверждающих, что экзамен является стрессогенной си-
туацией [17; 19; 20]. Перед ее началом, как и перед любой 
другой деятельностью, у студента есть мысленная мо-
дель (в форме представления) ожидаемых результатов 
[7]. В рамках нашего исследования мы систематизиро-
вали их в качестве компонентов самооценки академиче-
ских достижений: желаемая оценка (та, которую студент 
хочет получить на экзамене), ожидаемая оценка (та, ко-
торую он ожидает получить на экзамене), оценка себе, 
исходя из своего уровня компетентности (перед экзаме-
ном). Под самооценкой академических достижений мы 
понимаем оценку студентом своих возможностей до-
стичь успеха в образовательном процессе, в частности, 
при промежуточной и итоговой аттестации. Адекватная 
самооценка академических достижений (САД), в осно-
ве которой лежит прогностическая компетентность, 
позволяет снизить неопределённость стрессогенной 

ситуации, подготовиться к ней, что даёт возможность 
говорить о ней как об одном из ресурсов стрессоустой-
чивости [6]. Таким образом, развитие адекватности САД 
составляет актуальность исследования. Выявление свя-
зи прогностической компетентности и САД позволит 
точнее определить механизмы и компоненты развива-
ющей программы, что составляет практическую значи-
мость настоящей работы. 

Цель работы: изучение влияния прогностической 
компетентности на адекватность самооценки академи-
ческих достижений в экзаменационной ситуации.

Цель достигается через решение следующих задач: 
1. анализ научной литературы, выявляющей особен-

ности прогностической компетентности в стрес-
согенных ситуациях, 

2. выявление различия уровня психической напря-
жённости и значений компонентов прогностиче-
ской компетентности в зависимости от самооцен-
ки академических достижений, 

3. изучение корреляции уровня психической напря-
жённости и компонентов прогностической ком-
петентности в зависимости от адекватности само-
оценки академических достижений.

Гипотеза состоит из нескольких частей: 
1. уровень психической напряженности отличается 

в зависимости от самооценки академических до-
стижений; 

2. значения прогностической компетентности отли-
чаются в группах испытуемых с разным уровнем 
самооценки академических достижений; 

3. уровень психической напряжённости в экзаме-
национной ситуации влияет на прогностическую 
компетентность.

Предмет исследования — связь прогностической 
компетентности и самооценки академических достиже-
ний будущих профессионалов в стрессогенной ситуации 
(на примере экзамена в вузе).

Объект исследования — самооценка академических 
достижений студентов в экзаменационной ситуации.

Выборку составили 244 студента первых, вторых 
курсов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельско-
хозяйственная академия» агропромышленных направ-
лений подготовки бакалавриата, ветеринарных и эконо-
мических специальностей.

Методы: модифицированная методика Дембо-Ру-
бинштейн, определяющая самооценку академических 
достижений и уровень психической напряженности в 
экзаменационной ситуации, тест антиципационной со-
стоятельности (прогностической компетентности) ТАС 
В.Д. Менделевича, беседа, описательная статистика, 
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G-критерий знаков, U-критерий Манна-Уитни, коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. Математическая 
обработка проводилась с помощью программы SPSS 
17.0.

Тест антиципационной состоятельности (прогности-
ческой компетентности) В.Д. Менделевича проводился 
со студентами в обычный учебный день. Данный тест 
даёт возможность выявить количественные показатели 
антиципационных (прогностических) способностей по 
трем составляющим: личностно-ситуативной, простран-
ственной и временной. Модифицированную методику 
Дембо-Рубинштейн студенты заполняли непосредствен-
но перед началом экзамена, определяя желаемую, ожи-
даемую оценку, оценку себе, исходя из своего уровня 
знаний, уровень психической напряжённости в данный 
момент. Для каждого направления подготовки и специ-
альности был выбран самый стрессогенный экзамен, ис-
ходя из беседы со студентами.

Нами выявлено, что адекватно прогнозируют свои 
результат на экзамене только 16,2% студентов. Это озна-
чает, что желаемая, ожидаемая и оценка себе, исходя из 
уровня знаний, студентов совпала с реальной оценкой, 
полученной на экзамене. В данном исследовании выде-
лена группа испытуемых с завышенной желаемой оцен-
кой и адекватными остальными компонентами самоо-
ценки академических достижений, так как их оказалось 
много: 22.1%. Все они хотели получить выше оценку по 
сравнению с итогом экзамена. Это может говорить об их 
высоком уровне притязаний и мотивации. Количество 
учащихся с неадекватной (завышенной и заниженной) 
самооценкой академических достижений, составившее 
больше половины выборки (36.8% и 16.7% соответствен-
но), подчёркивает актуальность настоящего исследова-
ния.

Для определения направления сдвигов прогнозиру-
емых оценок по сравнению с реальной оценкой, полу-
ченной на экзамене, был использован G-критерий зна-
ков. Результаты отражены в таблице 1.

В группе испытуемых с завышенной САД отрицатель-
ные сдвиги между реальной и прогнозируемыми оцен-
ками являются типичными. G-критерий знаков показал, 
что сдвиг в типичную сторону достоверен (p<0.01), что 
статистически свидетельствует о завышении компонен-
тов самооценки академических достижений.

Занижение компонентов САД также подтверждается 
с помощью G-критерия знаков (таблица 1). Следует отме-
тить, что в рамках данной выборки в этой группе наблю-
дается выше академическая успеваемость по сравнению 
с предыдущей группой и больше совпадений желаемой 
и реальной оценок. Это говорит о том, что для студен-
тов, которые хорошо учатся, характерен высокий уро-
вень притязаний, удовлетворенность собой, личностная 

самооценка имеет тенденцию к завышению, отличается 
устойчивостью [5]. При этом уровень прогнозируемых 
оценок не влияет на уровень эмоционального напря-
жения, «проявляющегося в показателях тревожности, 
самочувствия, активности, настроения» [18, с. 159]. Но в 
то же время наименьший прирост показателя ситуаци-
онной тревожности отмечается у студентов, получивших 
«неудовлетворительно» на экзамене, а наибольший — у 
студентов, получивших «отлично» [18]. Занижение про-
гнозируемых оценок в данной группе, возможно, объяс-
няется влиянием повышенного уровня психической на-
пряженности, что статистически нашло подтверждение 
в данной работе. 

Так же G-критерий знаков показал достоверность 
сдвига в типичную (отрицательную) сторону между же-
лаемой и реальной оценкой в группе исследуемых с 
одноимённым названием. Ожидаемая и оценка себе при 
этом адекватны.

В таблице 2 представлены средние значения шкал в 
зависимости от адекватности САД. 

В таблице 2 видно, что уровень психической напря-
женности перед экзаменом, личностно-ситуативная, 
пространственная, временная, общая прогностическая 
компетентность (ПК) отличаются в зависимости от адек-
ватности САД. Для математического подтверждения ги-
потезы нами применен критерий Манна-Уитни (таблица 
3).

Как показывает критерий Манна-Уитни и описатель-
ная статистика (таблицы 2 - 3), уровень психической на-
пряженности в группе с завышенной желаемой оценкой 
(остальные прогнозируемые оценки адекватны) выше, 
чем в группе с адекватной самооценкой академических 
достижений на уровне значимых отличий (p<0,05). Это 
объясняется высоким уровнем притязаний испытуемых 
и соответствующим повышением тревоги.

Личностно-ситуативная составляющая прогностиче-
ской компетентности отражает коммуникативный уро-
вень антиципации, то есть способность прогнозировать 
жизненные события и ситуации [9]. В настоящем иссле-
довании не достигает статистически достоверных значе-
ний различия в уровне развития личностно-ситуативной 
прогностической компетентности в зависимости от САД.

«Пространственная составляющая прогностической 
компетентности демонстрирует способность предвос-
хищать перемещение предметов в пространстве, упреж-
дать его, координировать собственные движения, про-
являя моторную ловкость. Двигательная ловкость — это 
своего рода двигательная находчивость, но достаточно 
часто эта простейшая форма находчивости постепен-
но перерастает в умственную находчивость и изобре-
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тательность» [9, с. 92 - 93]. Нами выявлены различия в 
уровне данного параметра между группами с разной 
САД. Причем выше всех пространственная прогности-
ческая компетентность у студентов с адекватной САД, а 
ниже всех — у субъектов, занижающих прогнозируемые 
оценки (таблицы 1 — 2).

Временной аспект презентует хроноритмологиче-
ские особенности личности: способность прогнозиро-
вать течение и точно распределять время, - что оказы-
вает непосредственное влияние на осознание будущего, 
выработку плана дальнейших действий и умение при-
нимать решения [9]. «Установки человека в отношении 
своего жизненного времени оказывают воздействие 
на его мотивационную сферу и регулируют поведение, 
хотя человек практически не осознает это влияние» [4, 
с. 82]. Значение временной прогностической компетент-
ности выше у студентов с адекватной САД и ниже — с 
завышенной САД (уровень значимости 0.05). Другими 
словами, пунктуальные люди, умеющие распределять 
своё время, точнее прогнозируют свои возможности в 
экзаменационной ситуации. 

Уровень общей прогностической компетентности 

значимо отличается в группах в зависимости от адекват-
ности компонентов САД, что подтверждает одну из ча-
стей нашей гипотезы.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по-
мог определить обратную корреляцию на статистически 
значимом уровне между показателями психической на-
пряжённости в экзаменационной ситуации и личностно-
ситуативной прогностической компетентностью в груп-
пах с завышенной и заниженной САД (rs = -0.371 (p<0.01) 
и rs = -0.242 (p<0.01) соответственно). Иначе говоря, чем 
выше уровень стресса, тем хуже субъект антиципирует 
значимые события и ситуации, включая уровень акаде-
мических достижений, так как в состоянии повышенной 
психической напряженности поведение в значительной 
мере характеризуется преобладанием стереотипных от-
ветов, неадекватных реакций [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что наша гипо-
теза частично подтвердилась. Выявлены отличия степе-
ни психической напряженности, общего уровня прогно-
стической компетентности студентов в зависимости от 
адекватности самооценки академических достижений. 
Субъектам, адекватно прогнозирующим свои академи-

Таблица 1. 
Значения G-критерия знаков для групп с неадекватной самооценкой академических достижений

Показатели Завышенная САД Заниженная САД Желаемая оценка завышена, 
остальные адекватны

Оценка желаемая — оценка реальная Z=0 (p<0.01) - Z=0 (p<0.01)

Оценка ожидаемая — оценка реальная Z=0 (p<0.01) Z=0 (p<0.01) -

Оценка себе — оценка реальная Z=0 (p<0.01) Z=0 (p<0.01) -

Таблица 2. 
Средние значения шкал в зависимости от адекватности самооценки академических достижений

Адекватность САД Уровень психической 
напряженности

Личностно-ситуатив-
ная ПК

Простран-ственная 
ПК

Времен-ная ПК Общая ПК

Адекватная САД 6,70 170,21 47,82 42,09 260,12

Оценка желаемая завышена, 
остальные адекватны

8,30 167,59 44,67 36,70 248,96

Завышенная САД 6,47 167,65 46,62 36,65 250,91

Заниженная САД 7,11 166,67 43,03 38,63 248,32

Таблица 3. 
Разница значений шкал по критерию Манна-Уитни в группах в зависимости от САД

Шкалы Адекватная САД — оценка 
желаемая завышена

Адекватная САД —  
завышенная САД

Адекватная САД —  
заниженная САД

Завышенная САД —  
заниженная САД

Уровень психической напряжённости Uэмп=541,5 (p<0,05) - - -

Пространственная ПК - - Uэмп=966,5 (p<0,05) Uэмп=921 (p<0,05)

Временная ПК Uэмп=492,5 (p<0,01) Uэмп=333 (p<0,01) - -

Общая ПК Uэмп=532,5 (p<0,05) Uэмп=421 (p<0,05) Uэмп=916,5 (p<0,05) -
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ческие достижения, свойственны моторная ловкость и 
умение точно распределять время. Настоящая работа, 
являясь пилотажным исследованием, определила обрат-
ную корреляцию уровня психической напряжённости и 
личностно-ситуативной прогностической компетент-
ности в группах студентов с неадекватной самооценкой 
академических достижений. 

Выявленные закономерности могут быть примене-
ны для разработки развития программы адекватности 
самооценки академических достижений, позволяющей 
снизить уровень стресса будущих профессионалов и 
повысить их возможности презентации своих компетен-
ций в экзаменационной ситуации, что составляет пер-
спективу исследования.
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