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Аннотация. Исследуется прогностическая самооценка результата деятельности личности в 
трудной жизненной ситуации. Предпринята попытка проанализировать структуру прогности-
ческой самооценки результата деятельности личности в трудной жизненной ситуации (на 
примере экзаменационного стресса), в научный оборот вводится ее дефиниция. Выявлено, что 
компонентами прогностической самооценки результата деятельности в трудной жизненной 
ситуации являются мотивационный (желаемый результат), когнитивный (ожидаемый резуль-
тат), аффективно-когнитивный (субъективная оценка результата деятельности). Исследование 
вносит вклад в расширение понимания ресурсов стрессоустойчивости личности.  
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Abstract. The article presents a complex study of prognotic self-esteem of the results of pesonality 
activities in a difficult situation. Due to an increasing number of stress inducing situations the need 
for new resources helping to enhance stress resistance has become acute. The article attempts at ana-
lysing the structure of prognostic self-esteem of the results of pesonality activities in a difficult situa-
tion (the case of stress at an exam), its definition has been introduced into the scholarly discourse. 
The study has revealed that the components of prognostic self-esteem of the results of pesonality 
activities in a difficult situation are motivational (a desired result), cognitive (an expected result), and 
affective and cognitive (subjective evaluation of activity results) componets. The study contributes to 
the comprehension of the issue of the search for resources of personality stress resistance.  
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Введение 

Социальные изменения, происходящие в современной России, появле-
ние новых трудных жизненных ситуаций, среди которых пандемия COVID-
19, СВО, глобальная цифровизация и т. п., заставляют психологов искать но-
вые пути помощи населению, разрабатывать новые методы, методики, техно-
логии, способствующие повышению стрессоустойчивости и сохранению 
психологического и физиологического гомеостаза.  

Стабилизировать психическое состояние личности и регулировать ее 
поведенческие стратегии, согласно Е. В. Куфтяк [2022], позволяет прогнози-
рование и построение будущего. Именно «прогнозируемая» ситуация запус-
кает механизм проактивного совладания с трудной жизненной ситуацией, так 
как у человека есть больше вариантов преодоления стресс-факторов до их 
наступления [Куфтяк, 2022; Битюцкая, Корнеев, 2023].  

После пандемии COVID-19 все больше исследователей [Куфтяк, 2022; 
Салихова, 2022 и др.] говорят о возникшей ситуации неопределенности, вы-
зывающей у многих состояния беспокойства, неуверенности в завтрашнем 
дне, повышенной тревожности. В связи с этим вопрос о повышении уровня 
стрессоустойчивости личности, развитии прогностической самооценки ре-
зультата деятельности (ПСРД) в трудной жизненной ситуации (ТЖС) пред-
ставляется актуальным. Данная тема привлекает внимание многих ученых, 
однако сама терминология и структура ПСРД представляется недостаточно 
изученной, вследствие чего цель работы – теоретическое исследование 
структуры прогностической самооценки результата деятельности и опреде-
ление ее дефиниции (на примере экзаменационного стресса).  

Современные исследователи [Битюцкая, Корнеев, 2023; Крюкова, 2005; 
Хазова, 2010] сходятся во мнении, что одной из главных особенностей ТЖС 
является напряжение адаптационных ресурсов субъекта. По своим критери-
ям и признакам она идентична стрессогенной ситуации, вследствие чего мы 
вслед за исследователями признаем эти понятия синонимичными. Экзамен в 
вузе относится к стрессогенной ситуации для студентов вследствие наличия 
ее объективных и субъективных факторов: ограничение времени, неопреде-
ленность результата, нарушение режима дня, физиологической деятельности, 
повышенная статическая нагрузка как при подготовке, так и на экзамене, 
форма проведения интеллектуального испытания, субъективная значимость 
для студента, интенсивная умственная деятельность, особенности взаимоот-
ношений с преподавателем [Баранов, 2015].  



ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ САМООЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ             23 

 

Методология исследования 

Методологической основой изучения структуры ПСРД в ТЖС является 
системный подход, позволяющий составить целостную организацию слож-
ного объекта, так как целостный человек выступает как социальное и психо-
физическое единство в любом из параметров, составляющих структуру лич-
ности [Ананьев, 2005; Ганзен, 1984]. Наша работа опирается и на принцип 
единства сознания и деятельности, в соответствии с которым «психика со-
ставляет интегральную часть деятельности, а деятельность, в свою очередь, 
регулируется психикой» [Харламенкова, 2014, с. 11]. При этом, как указывает 
С. Л. Рубинштейн, направление деятельности субъекта может определять и 
его самого [Рубинштейн, 2010]. Согласно Л. В. Бороздиной, результатив-
ность «деятельности в целом зависит не только от наличия релевантных дан-
ной деятельности качеств человека, но и от их субъективной оценки, выра-
женной при ее позитивности в ощущении уверенности и компетентности 
индивидуума» [Бороздина, 2011, с. 30–31].  

Результаты исследования 

Формулирование и оценивание перед началом деятельности субъектом 
своих желаний, значимых целей, ожиданий способствует повышению каче-
ства метакогнитивных психических явлений (способностей личности, крити-
ческого мышления, планирования) [McMillan, 2008; Task values, achievement … , 
2008]. Подобная методика практикуется в психологических тренингах, в об-
разовательном процессе с обязательной рефлексией приобретенных знаний и 
умений в конце занятия, способствуя саморазвитию, повышая мотивацию, 
результативность деятельности [Кругликов, 2023; Andrade, 2007; Barron, 2001; 
Saribeyli, 2018]. Данное положение находит подтверждение в работах 
H. Andrade, Y. Du, Y. Nie, согласно которым утверждается корреляция про-
гностической самооценки результата учебной деятельности как сложного 
процесса интериоризации и саморегуляции с экспектацией, осознанием зна-
чимости поставленных задач, опытом их решения [Andrade, 2007; Nie, 2011].  

Для нас значимыми являются результаты исследования Н. В. Толстоше-
иной, предлагающей предвосхищающую оценку деятельности понимать как 
«системное образование, обладающее одновременно признаками представ-
ленческого и речемыслительного уровней антиципации и сформированное на 
основании мотивации выбора будущей профессиональной деятельности» 
[Толстошеина, 2002, с. 42]. Однако осмелимся их дополнить и предложить 
дефиницию, отражающую деятельность в трудной жизненной ситуации.  

Существует ряд работ, в которых раскрыто, что психологический стресс 
возникает в процессе и результате когнитивного оценивания ситуации и вос-
приятия возможной угрозы, неопределенности результата деятельности. От-
сюда для повышения стрессоустойчивости, снижения неопределенности 
ТЖС необходимо продуктивное прогнозирование, умение предвидеть ре-
зультат события, деятельности. Кроме того, деятельность невозможна без 
целеполагания [Леонтьев, 1977], а для преодоления ТЖС необходима субъек-
тивная оценка трудности ситуации, возможность справиться с ней без вреда 
для психики и организма. Способность личности адекватно представить 
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условия деятельности, оценить свое психоэмоциональное состояние, уровень 
компетенций позволяет сознательно изменять способы, приемы и методы 
деятельности [Клюева, 2017; Попова, 2002]. Отсюда ПСРД в ТЖС состоит из 
трех компонентов:  

 мотивационный компонент – желаемый результат деятельности (на 
примере экзамена – это желаемая оценка); 

 когнитивный компонент – ожидаемый результат деятельности (на 
примере экзамена – это ожидаемая оценка); 

 аффективно-когнитивный компонент – субъективная оценка резуль-
тата деятельности (на примере экзамена – это самооценка компетенций). 

В этом контексте рассмотрим детальнее структуру ПСРД в ТЖС на 
примере экзаменационного стресса. Опираясь на позицию Е. А. Сергиенко 
[Сергиенко, 2021], можно утверждать, что перед началом деятельности, гото-
вясь к экзамену, субъект осознанно или нет представляет желаемый результат, 
способы его достижения, являющиеся важнейшим условием успешной дея-
тельности, определяя ее цель, направленность и избирательность процесса 
прогнозирования [Клюева, 2017; Битюцкая, Корнеев, 2023; Осницкий, 1977]. 
При этом субъект прогнозирует и оценивает значимость своих возможностей, 
корректирующих силу его мотивации в рассматриваемых обстоятельствах. 
Иначе говоря, на уровень желаемого результата влияет вид мотивации лич-
ности. Согласно Х. Хекхаузену, «мотивация достижения – это попытка уве-
личения или сохранения максимально высокими способностей человека ко 
всем видам деятельности, к которым могут быть применены критерии 
успешности, и где выполнение подобной деятельности может привести к 
успеху или неудаче» [Хекхаузен, 2003, с. 58]. Согласно классификации 
W. Knorzer [Соловьев, 2005] во время сессии у студентов больше актуализи-
руются, как правило, мотивы обеспечения социального положения (в частно-
сти, через получение стипендии по результатам экзаменов), получения соци-
ального одобрения, избегания нежелательных последствий. Внутри системы 
мотивации деятельности они обеспечивают оценку ситуации с позиции рас-
согласования между реальным и желаемым, созданием эквивалентных ожи-
даний; оценку собственных возможностей (прогностическая самооценка); 
субъективную оценку трудности достижения определенных целей. Как ука-
зывает А. А. Реан [Реан, 2007], уровень стрессоустойчивости личности с та-
ким типом мотивации значительно выше, чем с мотивацией избегания неудачи. 

Желаемый результат деятельности определяет также уровень притяза-
ний – «уровень будущих действий при решении знакомой задачи, которого 
субъект, знающий свой уровень прошлых действий в этой задаче, явно пред-
полагает достичь» [Уровень притязаний, 2006, с. 490]. Согласно работам 
К. Левина с коллегами [Уровень притязаний, 2006] на уровень притязаний 
влияют достижение успеха, стремление избежать неудачи, когнитивные фак-
торы вероятностного ожидания. Совокупность этих характеристик определя-
ет выбор будущей цели, желаемую и ожидаемую оценку на экзамене. Други-
ми словами, ожидание и уровень притязаний оказывают взаимное влияние. 
На экзамене уровень притязаний студента определяет его ожидания результа-
та, посредством которого выполняется самоконтроль через представления 
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личности о своих способностях, расширении или сужении постановки задач 
самореализации в соответствии со своими ценностными ориентациями  
[Моросанова, 2007].  

Субъективный допуск на возможное рассогласование между ожидаемым 
и итогом деятельности В. И. Степанский определяет как «личный критерий 
успешности, применяемый субъектом при оценивании результатов. Если, по 
мнению субъекта, расхождения между уровнем притязаний и реальным ре-
зультатом деятельности незначительны, то реальный результат деятельности 
(например, оценка на экзамене) оценивается им как успешная. Признание 
различий недопустимо большими влечет за собой констатацию неудачи» 
[Степанский, 1991, с. 52]. При этом «сохранение уровня притязаний после 
отдельных неудач или же замедление его снижения при прогрессирующем 
ухудшении результатов может объясняться наличием у испытуемых соб-
ственных субъективных критериев успешности» [Там же, с. 53]. Другими 
словами, уровень притязаний представляет собой своего рода разрешение на 
отклонение, принятое самим человеком, – при постановке цели, а критерий 
успешности – при оценивании уже достигнутого результата.  

Кроме уровня притязания и компетенций, ожидаемый результат – преж-
де всего, прогнозируемый результат. В научной литературе можно встретить 
много синонимичных понятий, отражающих психические процессы предска-
зания будущего: «опережающее отражение действительности», «вероятност-
ное прогнозирование», «модель потребного будущего», «образ результата 
действия», «экспектация», «антиципация», «ожидание», «антиципационные 
способности», «прогностическая компетентность», «антиципационная состо-
ятельность». Антиципация как наиболее общая дефиниция по отношению ко 
всем видам опережающего отражения является основополагающим меха-
низмом «прогностической компетентности, выступающей устойчивой харак-
теристикой личности, фиксирующей уровень развития антиципационных 
способностей и представляющей собой определенное состояние системы ее 
внутренних ресурсов» [Ничипоренко, 1997, с. 35]. Теоретический анализ 
научной литературы [Даниленко, 2019; Абитов, 2007; Ничипоренко, 2007 и 
др.] показал, что «сформированная прогностическая компетентность обеспе-
чивает социальную адаптацию будучи сопряженной с высоким уровнем про-
гнозирования, высоким уровнем коммуникативной компетентности, эмоцио-
нальной стабильностью, позитивной жизненной позицией, субъективным 
благополучием, уверенностью, низкой тревожностью, низким уровнем эмпа-
тии» [Жученко, 2013, с. 118]. Прогностическая компетентность «совместно с 
механизмами психологической защиты и стратегиями совладающего поведе-
ния в сочетании с интернальным локусом контроля образуют ядро системы 
стабилизации личности, обеспечивая психическую адаптацию; при этом 
каждая из них выполняет свои функции в обеспечении стрессоустойчивости 
личности» [Ничипоренко, 2007, с. 127], потому что ожидаемые стимулы 
(совпадения) обрабатываются более эффективно, чем неожиданные (несов-
падения), на что указывают более точные и более быстрые реакции на эти 
события [Bubic, 2010]. 
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Субъективная оценка результатов деятельности (в экзаменационной си-
туации она выражается в самооценке компетенций) позволяет субъекту оце-
нить собственную возможность преодолеть ситуацию. Понимание субъек-
тивных оценок позволяет прогнозировать стратегию решения жизненной за-
дачи [Битюцкая, Корнеев, 2023; Хазова, Коржиков, 2016]. При этом 
С. А. Хазова, Б. Н. Коржиков подчеркивают, что «чем ближе стрессовая ситу-
ация, тем активнее протекают процессы целеполагания и формирования чет-
кого плана действий для того, чтобы максимально нивелировать возможные 
негативные последствия стресса» [Хазова, Коржиков, 2016, с. 151], вслед-
ствие чего адекватность субъективной оценки результатов деятельности важ-
на для формирования стрессоустойчивости [Леонова, 2010]. На субъектив-
ную оценку результатов деятельности влияет личностная самооценка, уро-
вень рефлексии, уровень компетенций. 

Ю. С. Шелковой [2007] в своем диссертационном исследовании выявил, 
что самооценка своей профессиональной компетентности является частью 
самосознания, влияет на успешность и самоактуализацию субъекта. Под са-
мооценкой компетентности он понимает «организованную особым образом 
совокупность оценок собственных способностей решать различные задачи, 
задачи профессионально ориентированного общения и собственно деятель-
ности» [Там же, с. 19]. Автор подчеркивает, что для личности характерно 
оценивание результатов деятельности, своих возможностей, компетентности, 
тесно связанной, в свою очередь, с мотивационной сферой. 

В ТЖС чаще всего присутствует партнер по деятельности, поэтому зна-
чима становится рефлексия личности. Она может быть направлена на свое 
мышление, мышление других людей, процесс и предмет деятельности, дей-
ствия свои и других людей, взаимодействие с ними и т. п., что способствует 
адаптации к социальной действительности, регуляции личностных достиже-
ний, поиска личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления. 
В. В. Соколов [Соколов, 2006] рассматривает рефлексию, идентификацию и 
умозаключение как механизмы прогнозирования, особенно в ситуации взаи-
модействия с другим человеком.  

На успешность преодоления ТЖС оказывает влияние и личностная са-
мооценка, будучи ресурсом стресс-толерантности, регулятором поведения, 
связанная с адаптацией личности [Шумакова, 2009]. Она является результа-
том самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе, включая 
когнитивный и эмоциональный компоненты соответственно [Бороздина, 
2011; Захарова, 1989; Сидоров, 2006]. Л. В. Бороздина [Бороздина, 2011] 
подчеркивает, что «самооценка – это наличие критической позиции индивида 
по отношению к тому, чем он обладает; его оценка с точки зрения опреде-
ленной системы ценностей; специальная функция самосознания, состоящая в 
установлении субъектом собственной значимости» [Бороздина, 2011, с. 55]. 
Согласно Р. Бернсу [Бернс, 1986; Сидоров, 2006], Я-концепция определяет 
интерпретацию опыта, является источником ожиданий, внутренней согласо-
ванности личности.  
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Самоуважение, будучи производным от процесса самооценивания, и 
устойчивость являются сильнейшими мотивами, заставляющими человека 
действовать [Бороздина, 2011]. Для развития личности, эффективности дея-
тельности оптимальна устойчивая, но достаточно гибкая самооценка, моди-
фицирующаяся под влиянием новой информации, критериев, опыта. Чрез-
мерная устойчивость, как и неустойчивость, ригидность самооценки оказы-
вает отрицательное влияние на деятельность и развитие человека [Большой 
психологический словарь, 2004]. 

Заниженная самооценка негативно влияет на развитие копинг-стратегий, 
«ситуацию оценивания». Следует отметить, что при этом человек сам огра-
ничивает себе время, пространство неверием в свои силы [Абульханова, 
2001]. При заниженной самооценке, при наличии негативного опыта выпол-
няемой деятельности человек занижает и субъективную оценку результатов 
деятельности.  

При завышенной личностной самооценке человек может переоценивать 
уровень своих возможностей и компетенций для решения задач, а в случае 
неуспеха все задачи воспринимаются как непреодолимые [Рубинштейн, 
2010]. При этом высокая самооценка деятельности мотивирует личность ста-
вить и достигать цели выше, что способствует росту самоуверенности. 

Всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики 
прогнозирования, саморегуляции, самооценки в ТЖС с опорой на работы 
А. В. Захаровой [1989], К. Р. Сидорова [2006], работающего в рамках научной 
школы и под руководством Л. В. Бороздиной [2011], позволило сформулиро-
вать определение прогностической самооценки результата деятельности в 
ТЖС как системного образования, формы отражения субъектом информа-
ции о результате предстоящей деятельности, внешних и внутренних усло-
виях ее протекания, существующего в единстве мотивационного, когнитив-
ного и аффективного компонентов с целью снижения неопределенности 
трудной жизненной ситуации и совладания с нею.  

Теоретический анализ литературы позволил составить структуру ПСРД 
личности с ТСЖ (рис.). 

Заключение 

Теоретический анализ литературы показал, что проблема прогнозирова-
ния событий в стрессогенной ситуации рассматривается достаточно широко, 
вследствие чего можно утверждать, что прогностическая самооценка резуль-
тата деятельности относится к сложным психическим явлениям. Опираясь на 
данные современной психологии, выявлены структура и дефиниции прогно-
стической самооценки результата деятельности в трудной жизненной ситуа-
ции (на примере экзаменационного стресса). Установлено, что перед началом 
стрессогенной ситуации у человека есть желаемый, ожидаемый результат и 
субъективная оценка результата деятельности, которые зависят как от лич-
ностных характеристик [Жученко, 2022; Баранов, 2023], так и от взаимодей-
ствия с партнером по деятельности.  
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Рис. Структура ПСРД личности в ТСЖ 

Адекватность (отсутствие значимых рассогласований с реальностью) 
прогностической самооценки результата деятельности в трудной жизненной 
ситуации способствует снижению уровня психической напряженности субъ-
екта, повышению его стрессоустойчивости за счет уменьшения действия не-
определенности, субъективных факторов стрессогенной ситуации [Баранов, 
2015]. Разработанная структура и определение прогностической самооценки 
результата деятельности в трудной жизненной ситуации обогащают теорию 
психологии личности за счет компонентов и личностных особенностей, вли-
яющих на прогностическую самооценку результата деятельности в трудной 
жизненной ситуации. Кроме того, прогностическая самооценка результата 
деятельности в трудной жизненной ситуации является одним из ресурсов 
стрессоустойчивости, способствующих снижению восприимчивости стрес-
согенности ситуации. 
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