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Аннотация. Представлены результаты исследования корреляции прогностической ком-
петентности студентов с их личностными особенностями. Актуальность и новизна: конкре-
тизация проблемного поля прогностической компетентности за счет определения субъект-
ных характеристик  обучающихся, связанных с самооценкой академических достижений 
в экзаменационной ситуации. Развитая прогностическая компетентность является одним 
из акмеологических инвариантов пр офессионализма и ресурсом, повышающим стрессо-
устойчивость. Цель: изуч ение связи личностных особенностей студентов в возрастном пе-
риоде молодости с адекватностью самооценки академических достижений в стрессоген-
ной экзаменационной ситуации. Предположительно личностные особенности студентов 
детерминируют уровень адекватности самооценки академических достижений и снижают 
уровень экзаменационного стресса. Выборка: 287 студентов в возрастно м периоде молодо-
сти, обучающихся на 1–2-м курсах по естественнонаучным и социально-экономическим 
направлениям подготовки и специальностям Удмуртского государст венного аграрно-
го университета (г. Ижевск) (средний возраст 18,5 года; 45% – девушки, 55% – юноши). 
Методы (инструменты): для фиксац ии компонентов самооценки академических достиже-
ний и уровня психической напряженности у молодых людей в экзаменационной ситуации 
применена методика Дембо – Рубинштейн (в авторской модификации); для определения 
особенностей прогностических способностей использован тест антиципационной состо-
ятельности (прогностической компетентности) (ТАС (ПК)) В. Д. Менделевича; для фикса-
ции проявлений тревожности как личностного свойства, влияющего на ур овень стресса 
на экзамене, применена личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация 
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Т. А. Немчина, В. Г. Носкаридзе); для измерения уровня локуса контроля использован тест на уровень субъективного контроля (УСК) 
(Дж. Роттер, адаптации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда). Результаты: п оложительная корреляция локуса контроля с лич-
ностной тревожностью и отрицательная корреляция прогностической компетентности с ситуативной напряженностью свойственны сту-
дентам с адекватной самооценкой академических достижений; развитая прогностическая компетентность снижает экзаменационный 
стресс. Основные выводы: адекватность самооценки академических достижений в стрессогенной ситуации способствует управлению 
своей д еятельностью и  проявлению компетенций в условиях интеллектуальных испытаний; полученные результаты используются для 
совершенствования личностно-ориентированной программы развития адекватности самооценки академических достижений как ре-
сурса стрессоустойчивости студентов в возрастной период молодости. 
Ключевые слова: студенты в возрастной период молодости, стрессогенная экзаменационная ситуация, личностные особенности, тре-
вожность, локус контроля, самооценка академических достижений, прогностическая компетентность
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Abstract. The study presents the results of the correlation between students’ predictive competence and their personal characteristics. The 
relevance and novelty of the research results are attributed to the specifi cation of the problematic issue connected with predictive competence. The 
latter is determined through the students’ subjective characteristics which are associated with self-assessment of academic achievements in the 
examination situation. The developed predictive competence is one of the acmeological invariants of professionalism and a resource that increases 
stress resistance. The aim of the research is to study the correlation between personality traits of students of the youth age period and the adequacy 
of their self-assessment of the academic achievements in a stressful examination situation. The study hypothesizes that personal characteristics 
of students determine the adequacy level of their self-assessment of the academic results and reduce the level of examination stress. The sample 
of the study comprises 287 fi rst- and second-year students of the youth age period, majoring in natural sciences and socio-economic educational 
areas and specialties of Udmurt State Agrarian University (Izhevsk) (their average age is 18.5; 45% are girls, 55% are boys). The methods (tools) 
of the research are as follows: in order to fi x the components of self-assessment of academic achievements and the level of mental tension of 
young people in the examination situation, the authors used the Dembo – Rubinstein technique (in the original modifi cation); to determine the 
features of predictive skills, the “Anticipatory Consistency Test” developed by V. D. Mendelevich (ACT) was used; to measure the manifestations 
of anxiety as a personal quality that aff ects the stress level during examinations, the “The Taylor Manifest Anxiety Scale” was applied (adapted 
by T. A. Nemchin, V. G. Noskaridze), to measure the level of the control locus the “Rotter’s Locus of Control Scale” (adapted by E. F. Bazhin, 
E. A. Golynkina, A. M. Etkind) was used. The study results. Positive correlation between the locus of control and personal anxiety and negative cor-
relation between the predictive competence and situational tension are characteristic of students with an adequate self-assessment of academic 
achievements. Developed predictive competence reduces the exam stress. The conclusion. Adequate self-assessment of academic achievements 
in a stressful situation contributes to the management of one’s own activities and to a better manifestation of competencies while performing 
intellectual tests. The obtained results are used to improve the personality-oriented program for the development of adequate self-assessment 
of academic achievements which serves as a stress resistance resource of students of the youth age period.
Keywords: students of the youth age period, stressful examination situation, personality traits, anxiety, locus of control, self-assessment of 
academic achievements, predictive competence
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Введение 

В образовательном процессе будущий 
профессионал сталкивается с неординарными, 
«нештатными» стрессорами, которые невоз-
можно предвидеть. К ним относятся, например, 
сложность учебной дисциплины, профессио-
нальные и личностные особенности препода-
вателя и многое другое. В то же время студент 
систематически сталкивается со стандартными, 
«штатными» стрессорами, которые можно про-
гнозировать [1, 2]. Среди стандартных стрессоров 
особенно выделяются экзамены. Преподава-
тельская практика показывает, что несмотря на 
регулярность экзаменов в учебной программе, к 
ним нет привыкания – это трудно предсказуемая 
учебная ситуация. Контроль и оценивание зна-
ний постоянно порождают у студентов экзаме-
национный стресс разной силы [3], среди причин 
которого – индивидуальные особенности сту-
дентов в возрастной период молодости, согласно 
одной из наиболее современных периодизации 
В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева [4]. 

В научной литературе вопрос оценивания 
учебных достижений студентов широко пред-
ставлен как в теоретическом, так и в приклад-
ном аспекте [5, 6]. Например, оценка учебных 
достижений студентов в вузе рассматривается 
в методологическом аспекте в рамках деятель-
ностного и контекстуального подходов как ком-
плексный учебный процесс контроля, измерения 
и оценивания, в котором принимают участие как 
преподаватель, так и студент. При этом обраща-
ется внимание на важность применения акту-
альных форм оценивания учебных достижений в 
современном вузовском образовательном про-
цессе ‒ они трактуются как фактор, способ-
ствующий повышению его эффективности. 
Отмечается значение участия в этом процессе 
самих студентов [7]. 

Способность учащихся оценивать себя рас-
сматривается как содействующая развитию и 
совершенствованию метакогнитивных психиче-
ских явлений, а именно способностей личности, 
критического (самокритичного) мышления, по-
нимания значимых целей, умения ставить цели 
деятельности [8, 9]. Возможность и способность 
студента оценивать себя определяется также 

как фактор, побуждающий к обучению и само-
обучению на протяжении всей жизни [10‒12]. 

Ученые исследуют самооценку академиче-
ских достижений как сложный процесс инте-
риоризации и саморегуляции [13], связанный с 
ожиданиями, пониманием важности учебных 
задач [14] и опытом их решения, в том числе 
опытом сдачи экзаменов [3]. Отмечается, что он 
сопровождается отрицательным психоэмоцио-
нальным состоянием, в том числе тревожностью, 
перфекционизмом, повышенным уровнем страха 
и стресса [15, 16]. 

Можно выделить серию научных работ, в 
которых поднимается вопрос о возможности 
для студента справится с психологическими 
трудностями во время учебного процесса [16–18]. 
Называется условие, при котором студент может 
быть успешен в учебе, – это стимулирование 
своей настойчивости (упорства) и использования 
личных и межличностных ресурсов [1, 19]. При 
этом отмечается, что совладание со стрессом 
сопряжено с психологическим благополучием 
личности в целом [20], которое, в свою очередь, 
связывают с эмоциональным интеллектом как 
предиктором успеваемости более значимым, чем 
саморегуляция [21]. Эмоциональный интеллект 
позволяет нейтрализовать негативные послед-
ствия любых сложных ситуаций и повышает 
чувство удовлетворенности жизнью [22, 23]. 
Указывается также на такой не менее важный 
фактор, как социальный капитал [24, 25]. 

В исследовании экзамен трактуется как 
значимая учебная деятельность, результат ко-
торой отражает итоговый уровень компетенций 
студентов по учебной дисциплине. Итог проме-
жуточной аттестации влияет на уровень их при-
тязаний, а также восприятие себя как успешной 
или не успешной личности [26]. Это выражается 
в ожидаемой оценке – одном из компонентов 
самооценки академических достижений (САД). 

В научных исследованиях под академиче-
скими достижениями чаще всего подразумевают 
академическую успеваемость, выраженную в 
среднем балле за период обучения (GPA – grade 
point average), оценку из аттестата зрелости, 
вступительную, а также итоговую годовую 
оценку [27]. В данной работе академические 
достижения понимаются как совокупность же-
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лаемой, ожидаемой оценки и самооценки уровня 
компетенций в сравнении с объективным резуль-
татом промежуточной аттестации. Самооценка 
академических достижений определяется как 
значимая для ст удента, посколь ку является силь-
ным предиктором академической успеваемости, 
может стать основой мотивации к успешности в 
последующей учебной деятельности [1, 9, 27]. 

Для описания психических явлений, свя-
занных с прогнозированием будущего в на-
учной литературе, чаще всего используются 
дефиниции «вероятностное прогнозирование», 
«антиципация» [28], «опережающее отражение 
действительности» [29], «ожидание» [30], «экс-
траполяция», «установка», «модель потребного 
будущего», «образ результата действия» [31, 
32], «копинг, ориентированный на будущее» [1], 
«проактивный копинг» [33]. Все они являются 
семантически связанными конструктами [27]. 
Мы разделяем точку зрения, согласно которой 
при рассмотрении устойчивой характеристики 
личности, понимаемой как определенное состоя-
ние системы ее внутренних ресурсов – основы 
для фиксации уровня развития антиципацион-
ных способностей, обеспечивающей успешность 
прогностической деятельности, – отождествляют 
дефиниции «антиципационная состоятельность» 
и «прогностическая компетентность» [34]. 

Оценивая свой уровень компетенций перед 
началом экзамена (третий компонент САД), сту-
дент оценивает свои возможности в достижении 
успеха при усвоении знаний, определяет свое 
отношение к ним. Учеными это обозначается 
как «прогностическая самооценка», «самооценка 
успешности» [5, 35]. Такой процесс осознанной 
личной саморегуляции – не только один из важ-
нейших предикторов, опосредующих влияние 
личностных черт на академические достижения 
[27]. Известно, что саморегулируемые учащиеся 
рассматривают усвоение знаний, формирование 
компетенций как систематический и контроли-
руемый процесс и берут на себя большую ответ-
ственность за результаты своих достижений [6].

Благодаря развитой прогностической ком-
петентности в стрессогенной ситуации экзамена 
студенту удается снять психическое напряжение 
[26]. Как следствие, он адекватнее оценивает 
свои знания, точнее планирует свое поведение, 
эффективнее предопределяет управление своей 
учебной деятельностью, обеспечивая себе пси-
хологическую защищенность – составляющую 
психологической безопасности образовательной 
среды в целом [36]. 

Уже исследовано и доказано, что антици-
пационная состоятельность связана с такими 

личностными характеристиками, как импуль-
сивность, ответственность, эмоциональная 
стабильность, пониженная тревожность, инди-
видуалистичность, субъективное благополучие 
[18, 30]. Однако изучению корреляции про-
гностической компетентности с личностными 
особенностями студентов в возрастной период 
молодости в учебной ситуации экзамена уде-
лено, на наш взгляд, недостаточно внимания. 
В данной работе этот пробел восполняется. 
Исследование дополняет, конкретизирует тео-
ретическую разработку обширной темы антици-
пационной компетентности и ее развития и име-
ет практическую значимость. Эта значимость 
заключается в совершенствовании программы 
по развитию адекватности самооценки академи-
ческих достижений [37], а именно уточнению 
и увеличению количества личностных детер-
минант, способствующих повышению ресурса 
стрессоустойчивости будущего профессионала 
(развитию оптимального для каждого студента 
локуса контроля на основании выявления и 
коррекции их индивидуальных личностных 
детерминант, определяющих прогнозирование 
итога экзамена). 

Цель исследования, представленного в 
статье, заключается в изучении связи личност-
ных особенностей студентов в возрастном пе-
риоде молодости с адекватностью самооценки 
академических достижений в стрессогенной 
экзаменационной ситуации. 

В связи с этой целью решались следующие 
задачи: 

1) выявить уровень личностной тревожности 
и ситуативной психической напряженности у 
молодых людей на экзамене;

2) выявить особенности прогностической 
компетентности и уровня субъективного конт-
роля студентов;

3) определить адекватность самооценки 
академических достижений молодых людей в 
стрессогенной экзаменационной ситуации;

4) определить связь личностных особен-
ностей студентов с адекватностью самооценки 
академических достижений.

Объект – личностные особенности сту-
дентов.

Предмет – связь личностных особенностей 
молодых людей с адекватностью самооценки 
академических достижений в экзаменационной 
ситуации.

Гипотеза исследования связана с предполо-
жением, что личностные особенности студентов 
детерминируют уровень адекватности их само-
оценки академических достижений.

А. А. Баранов и др. Самооценка академических достижений в экзаменационной ситуации 
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Участники. В исследовании приняли 
участие 287 студентов возрастного периода мо-
лодости, обучающихся на 1‒2-м курсах по есте-
ственнонаучным и социально-экономическим 
направлениям подготовки и специальностям 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
аграрный университет» (г. Ижевск) (средний воз-
раст 18,5 года; 45% выборки составили девушки, 
55% – юноши). 

Методики. Посредством методики Т. В. Дем-
бо – С. Я. Рубинштейн в авторской модификации 
фиксировались компоненты самооценки акаде-
мических достижений и уровень ситуативной 
психической напряженности. Респондентам 
перед началом интеллектуального испытания 
предлагалось определить по пятибалльной шка-
ле оценку, которую они хотят получить, ожидают 
получить на экзамене, и дать самооценку своего 
уровня компетентности. По десятибалльной 
шкале студенты отмечали уровень своей психи-
ческой напряженности на данный момент.

Для изучения особенностей прогности-
ческой компетентности и ее составляющих 
(личностно-ситуативной, пространственной, 
временнóй) применен тест антиципационной 
состоятельности (прогностической компетент-
ности) (ТАС (ПК)) В. Д. Менделевича [30]. 
Опросник включает 81 утверждение, каждое из 
которых респондентам предлагалось оценить по 
шкале Лайкерта (от 1 ‒ «совершенно не согласен» 
до 5 ‒ «совершенно согласен»). 

Для измерения проявлений тревожности как 
личностного свойства, влияющего на уровень 
стресса на экзамене, применена личностная шка-
ла проявления тревоги Дж. Тейлор (в адаптации 
Т. А. Немчина, В. Г. Носкаридзе) [38]. Опросник 
состоит из 50 утверждений с дихотомической 
шкалой ответов. 

Для измерения уровня локуса контроля 
использован тест на уровень субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера (в адаптации Е. 
Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда) 
[39]. Опросник включает 44 вопроса, каждый 
из которых допускает ответ по шкале Лайкерта 
(от -3 ‒ «не согласен полностью» до +3 ‒ «со-
гласен полностью»). Интернальность – одна из 
характеристик субъектности, обеспечивающих 
саморегуляцию деятельности, отношений, по-
знания, активности субъекта в социальном и 
предметном мире [18]. В методике УСК исполь-
зованы все шкалы, кроме уровня контроля в об-
ласти здоровья и семейных отношений, которые 
концептуально не связаны с поведением студента 
в стрессо генной экзаменационной ситуации. 

Исследование проводилось на экзаменах 
по дисциплинам, формирующим общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции, 
наиболее стрессогенных, по мнению испытуе-
мых, что выяснялось на предварительной беседе. 
Следует отметить, что уровень академической 
успеваемости студентов не учитывался, так как 
на младших курсах еще нет сформированного 
стереотипа восприятия себя в экзаменацион-
ной ситуации вследствие небольшого опыта 
прохождения интеллектуальных испытаний в 
вузе, отличающихся от школьных видов проме-
жуточной аттестации. Количество, содержание 
предметных дисциплин и репертуар поведения 
преподавателей вуза слишком разнообразны, 
поэтому когнитивные схемы обучающихся в 
период молодости не успевают закрепиться на 
уровне стереотипизации. Данная методика уже 
неоднократно  успешно применялась в  научных 
изысканиях [37]. 

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур математической статистики ‒ описа-
тельной статистики, сравнительного анализа (по 
критерию Манна ‒ Уитни), корреляционного ана-
лиза (по Спирмену). Все расчетные процедуры 
выполнены в статистическом пакете программы 
SPSS Statistics 26.0. 

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с направленностью сдвига 
компонентов самооценки академических дости-
жений к оценке, реально полученной на экзаме-
не, выборка поделена на пять основных групп. 
Размер каждой из них по отношению ко всей 
генеральной совокупности представлен на рис. 1.

На рис. 1 видно, что большая часть сту-
дентов испытывает затруднения с прогнози-
рованием академических достижений, и это 
подтверждает актуальность совершенствования 
и использования программы по развитию адек-
ватности самооценки академических достиже-
ний. При этом лишь 8% выборки полностью 
занижаю т прогнозируемые оценки, в связи с 
чем эта группа не рассматривалась нами при 
дальнейшем анализе данных в силу ее нерепре-
зентативности.

Согласно описательной статистике, соот-
ношение выраженности параметров личностных 
особенностей студентов в зависимости от уров-
невых характеристик самооценки академических 
достижений представлено в табл. 1.

Проверка параметров показателей лич-
ностных характеристик испытуемых в группах 
выборки на нормальное распределение посред-
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Рис. 1. Выраженность групп студентов с разным уровнем самооценки академических достижений
Fig. 1. Manifestation of student groups with different levels of self-assessment of academic achievements

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика показателей личностных особенностей студентов 

в зависимости от уровневых характеристик самооценки академических достижений (N = 287)
Descriptive statistics of indicators of students’ personal characteristics depending 
on the level characteristics of self-assessment of academic achievements (N = 287)

Показатели 
личностных 
особенностей

Адекватная 
само оценка 

академических 
достижений

Завышенная 
самооценка 

академических 
достижений

Оценка желаемая 
завышена, 
остальные 
адекватные

Оценка желаемая 
адекватная, 
остальные
 занижены

M SD M SD M SD M SD

Ситуативная психическая 
напряженность 6,2 2,5 5,7 2,5 6,2 2,9 7,2 2,4

Личностно-ситуативная 
антиципационная 
состоятельность

171,1 15,9 169,7 17,3 172,5 16,0 169,5 14,6

Пространственная 
антиципационная 
состоятельность

45,9 11,7 47,7 12,2 49,5 8,5 46,1 10,0

Временная антиципационная 
состоятельность 40,6 7,6 38,4 6,9 41,0 7,6 39,1 6,7

Общая антиципационная 
состоятельность 257,6 26,4 255,7 26,5 263,0 24,2 254,8 22,2

Личностная тревожность 17,4 9,7 19,2 8,7 17,6 10,2 19,6 10,3

Общая интернальность 4,4 2,4 4,6 1,8 4,8 2,2 4,5 2,0

Интернальность 
в области достижений 5,5 2,6 5,1 2,3 5,3 2,2 5,7 2,4

Интернальность в области 
межличностных отношений 4,6 2,4 5,4 2,0 5,0 2,2 5,2 2,1

Интернальность 
производственная 4,2 2,2 4,4 1,8 3,6 2,0 4,0 1,8

Интернальность в области 
неудач 4,1 2,4 4,3 2,1 4,1 1,9 4,1 1,8

ством критерия согласия Пирсона показала его 
отсутствие, вследствие чего для сравнения сово-
купностей по количественным признакам был 
использован сравнительный анализ по критерию 
Манна ‒ Уитни.

В табл. 2 приведены только статистически 
значимые результаты. По остальным шкалам пси-
ходиагностических тестов не выявлено различий 
между группами в зависимости от адекватности 
самооценки академических достижений.

А. А. Баранов и др. Самооценка академических достижений в экзаменационной ситуации 
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Сопоставление данных табл. 1 и 2 позволяет 
сделать следующие выводы. Треть испытуемых 
(рис. 1) получила желаемую оценку, но при 
этом данные студенты ожидали и оценивали 
себя ниже реального итога промежуточной ат-
тестации. По этой причине они были выделены 
в отдельную группу. Их уровень ситуативной 
психической напряженности выше, чем у сту-
дентов с адекватной и завышенной самооценкой 
академических достижений. 

В выборке есть две группы студентов, по-
хожие по показателям адекватности самооценки 
академических достижений. Разница между 
ними состоит в желаемой оценке – у одних она 
совпала с реальной, а у других завышена и их 
академическая успеваемость ниже отметки «от-
лично», а уровень притязаний высокий. Выяв-
лено, что респонденты из второй группы лучше 
оценивают временнóй интервал в сравнении с 
испытуемыми с завышенной САД и имеют локус 
субъективного контроля ниже, приписывая в 
организации собственной деятельности большее 
значение внешним обстоятельствам.

Согласно данным корреляционного анализа 
(по Спирмену), определена взаимосвязь по-
казателей шкал разных психодиагностических 
методик в зависимости от уровневых характе-
ристик самооценки академических достижений 
(рис. 2–4). 

В отличие от других групп у студентов, за-
вышающих прогностические оценки, выявлен 
самый низкий уровень ситуативной психической 
напряженности, отрицательно коррелирующий 
с уровнем субъективного контроля в области 
неудач (rs = −0,3; p < 0,05). С одной стороны, 
полученные результаты закономерны, так как 

оптимальный уровень стресса необходим для 
мобилизации деятельности [15]. С другой сто-
роны, такие студенты берут на себя ответствен-
ность за отрицательные события в своей жизни. 
Можно предположить, что они компенсаторно 
прогнозируют оценки выше, хотя в итоге полу-
чают результат ниже, чем предвидели.

У студентов, адекватно прогнозирующих 
исход экзаменационной ситуации, наблюдается 
положительная корреляция личностной тре-
вожности с локусом субъективного контроля и 
отрицательная корреляция уровня ситуативной 
психической напряженности на экзамене с анти-
ципационной состоятельностью (см. рис. 2).

По-видимому, развитая пространственная 
антиципация и антиципация личностно-зна-
чимых событий, к коим относится и учебное 
испытание, снижает ситуативный уровень 
напряжения в стрессогенной ситуации, что 
согласуется с точкой зрения, согласно которой 
прогностическая компетентность является 
неспецифическим копинг-ресурсом [18]. Как 
указывает В. Д. Менделевич, «двигательная 
ловкость – это своего рода двигательная наход-
чивость, но достаточно часто эта простейшая 
форма находчивости постепенно перерастает 
в умственную находчивость и изобретатель-
ность» [30, с. 93]. 

Обратимся к следующей группе в выбор-
ке – ее составляют студентов, чья академиче-
ская успеваемость ниже желаемой, но которые 
реально оценивают ситуацию экзамена, свои 
возможности. Очевидно, что их личностные осо-
бенности сходны с личностными особенностями 
студентов с адекватной САД (см. рис. 3), но есть 
и некоторые отличия. 

Таблица 2 / Table 2
Сравнение показателей шкал психодиагностических методик 

в зависимости от уровневых характеристик самооценки академических достижений
Comparison of the indicators of psycho-diagnostic test scales depending on the level characteristics 

of self-assessment of academic achievements

Показатели шкал 
психодиагностических 

методик

Адекватная самооценка 
академических достижений – 

оценка желаемая 
адекватна, остальные 
оценки занижены

Завышенная самооценка 
академических 

достижений – оценка 
желаемая завышена, 
остальные адекватны

Завышенная самооценка 
академических 

достижений – оценка 
желаемая адекватна, 
остальные занижены

Ситуативная психическая 
напряженность U = 1710** ‒ U = 1273**

Временная антиципацион-
ная состоятельность ‒ U = 931,5* ‒

Интернальность в произ-
водственных отношениях ‒ U=540,5* ‒

Примечание / Note. * ‒ p < 0,05; ** ‒ p < 0,01.



109Акмеология образования

Так, взаимосвязь личностной тревожности 
и шкал субъективного контроля в данной гру п-
пе слабее, при том что среди шкал нет шкалы 
контроля в неудачах. Исходя из этого можно 
говорить о том, что общая и пространствен-
ная прогностическая компетентность снижает 
остроту стрессогенной ситуации. Это утверж-
дается и в исследовании Н. П. Ничипоренко: 
интернальность устойчиво взаимосвязана с 
общей и личностно-ситуативной антиципаци-

онной состоятельностью, конструктивными 
копинг-стратегиями и отрицательно коррели-
рует с личностной тревожностью [18]. Особый 
интерес представляет собой группа студентов, 
получивших на экзамене желаемую оценку, но 
ожидаемые результаты и самооценка успешности 
у которых ниже (см. рис. 4). 

Известно, что более высокий уровень 
тревожности может способствовать успехам в 
учебе и помогает студентам получать оценки на 

Рис. 2. Корреляционные плеяды личностных особенностей студентов с адекватной самооценкой академических 
достижений: ПН – уровень ситуативной психической напряженности; ЛАС – личностно-ситуативная антици-
пационная состоятельность; ПАС – пространственная антиципационная состоятельность; ОАС – общая антици-
пационная состоятельность; ЛТ – личностная тревожность; ИО – общая интернальность; ИД – интернальность в 
области достижений; ИМ – интернальность в области межличностных отношений; ИП – интернальность в области 

производственных отношений; ИН – интернальность в области неудач
Fig. 2. Correlation pleiades of students’ personal characteristics with adequate self-assessment of academic achievements: 
PN – the level of situational mental tension; LAS – personal-situational anticipation consistency; PAS – spatial anticipation 
consistency; OAS – general anticipation consistency; LT – personal anxiety; IO – general internality; ID – internality in the 
fi eld of achievements; IM – internality in the fi eld of interpersonal relations; IP – internality in the fi eld of industrial rela-

tions; IN – internality in the area of failures

Рис. 3. Корреляционные плеяды личностных особенностей студентов с завышенной жела-
емой оценкой, адекватной ожидаемой оценкой и адекватной самооценкой академических 
достижений: ПН – уровень ситуативной психической напряженности; ПАС – пространствен-
ная антиципационная состоятельность; ОАС – общая антиципационная состоятельность; 
ЛТ – личностная тревожность; ИО – общая интернальность; ИД – интернальность в области 
достижений; ИМ – интернальность в области межличностных отношений; ИП – интерналь-

ность в области производственных отношений
Fig. 3. Correlation pleiades of personal characteristics of students with an overestimated expected grade, 
with an adequate expected grade and with an adequate self-assessment of academic achievements: 
PN – the level of situational mental tension; LAS – personal-situational anticipation consistency; 
PAS – spatial anticipation consistency; OAS – general anticipation consistency; LT – personal anxiety; 
IO – general internality; ID – internality in the fi eld of achievements; IM – internality in the fi eld of 
interpersonal relations; IP – internality in the fi eld of industrial relations; IN – internality in the area 

of failures
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Рис. 4. Корреляционные плеяды личностных особенностей студентов с адекватной желаемой оценкой, 
заниженной ожидаемой оценкой, заниженной самооценкой академических достижений: ПН – уровень 
ситуативной психической напряженности; ЛТ – уровень личностной тревожности; ВАС – временная 
антиципационная состоятельность; ЛАС – личностно-ситуативная антиципационная состоятельность; 
ПАС – пространственная антиципационная состоятельность; ОАС – общая антиципационная состоятель-
ность; ИО – общая интернальность; ИД – интернальность в области достижений; ИМ – интернальность 
в области межличностных отношений; ИП – интернальность в области производственных отношений
Fig. 4. Correlational pleiades of personal characteristics of students with an adequate expected grade, with an 
underestimated expected grade, with a low self-assessment of academic achievements: PN – the level of situa-
tional mental tension; LT – the level of personal anxiety; VAS – temporary anticipation consistency; LAS – 
personal-situational anticipation consistency; PAS – spatial anticipation consistency; OAS – general anticipation 
consistency; IO – general internality; ID – internality in the fi eld of achievements; IM – internality in the fi eld 

of interpersonal relations; IP – internality in the fi eld of industrial relations

экзамене на уровне своих ожиданий и мотивации 
[1, 9]. При этом личностная тревожность у таких 
студентов отрицательно коррелирует как со все-
ми компонентами прогностической компетент-
ности, так и с общим локусом контроля в области 
достижения результатов учебной деятельности. 
Приписывая важное значение внешним обстоя-
тельствам, они занижают свои прогнозируемые 
оценки, так как не считают возможным влиять 
на них. 

Выводы 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в ис-
следовании, подтвердилась: личностные особен-
ности студентов возрастного периода молодости 
действительно детерминируют уровень адекват-
ности самооценки академических достижений и 
снижают уровень стресса на экзамене.

Уровень ситуативной психической напря-
женности отличается в зависимости от адекват-
ности САД: получение прогнозируемого и жела-

емого результата происходит при оптимальном 
уровне стресса. По большей части студенты, 
участвовавшие в исследовании, имеют неаде-
кватную САД, препятствующую полноценному 
проявлению своих компетенций в экзамена-
ционной ситуации. Положительная корреляция 
локуса контроля с личностной тревожностью и 
отрицательная прогностической компетентности 
с ситуативной напряженностью свойственны 
студентам с адекватной самооценкой академи-
ческих достижений. Студенты с завышенной 
самооценкой академических достижений берут 
ответственность за неудачи на себя, испытывая 
при этом низкий уровень психической напря-
женности. Развитая прогностическая компе-
тентность снижает остроту экзаменационной 
ситуации, являясь для студентов возрастного 
периода молодости одним из ресурсов стрессо-
устойчивости.

Перспективы исследования видятся в изуче-
нии особенностей самооценки академических 
достижений студентов в зависимости от их на-
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правления подготовки, специальности, в разра-
ботке и внедрении дальнейших рекомендаций по 
развитию адекватности компонентов самооцен-
ки академических достижений в стрессогенной 
ситуации и, соответственно, повышению стрес-
соустойчивости и управлению своей деятельно-
стью для получения оптимального результата в 
условиях, вызывающих повышенный уровень 
психической напряженности. 

Результаты могут быть интересны психо-
логам, преподавателям вузов, использоваться 
в учебном процессе при совершенствовании и 
внедрении программы по развитию адекват-
ности самооценки академических достижений 
молодых людей.
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