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Современный этап развития 
Украины, характеризуется рядом 
социальных изменений и преоб-
разований. Усиление внимания к 
развитию личности, признание гу-
манистических основ воспитания 
как наиболее соответствующих 
принципам правового государства 
является одной из предпосылок 
полноценного включения детей с 
умеренной умственной отстало-
стью в систему общественных от-
ношений. Исключительно важное 
значение при этом приобретает 
сопровождение детей с умеренной 
умственной отсталостью и их се-
мей, которое сейчас внедряется в 
Украине и имеет преимущественно 
стихийный характер, что требует 
разработки научно-теоретических 
основ его составляющих.

Семья как первичный институт 
социализации, в рамках которого 
создается присущая только ей куль-
турная среда, может существенно 
повлиять на развитие возможностей 
ребенка с умеренной умственной 
отсталостью. Поскольку умение ви-
деть и понимать особенности ребен-

ка с нарушением интеллекта, спо-
собность к изменению воздействий 
на ребенка по ходу его взросления, 
а так же способность предвосхи-
щать, прогнозировать перспективы 
жизненного развития ребенка с уме-
ренной умственной отсталостью, 
являются важными составляющими 
развития воспитательной позиции 
родителей в процессе психолого-
педагогического сопровождения. 
Вместе с тем аспекты антиципации 
жизненных перспектив детей с уме-
ренной умственной отсталостью их 
родителями/семьями недостаточ-
но разрабатывались в психолого-
педагогическом контексте.  

С учетом вышеизложенного 
целью статьи является теорети-
ческий анализ концептуализации 
понятия антиципация в психолого-
педагогическом сопровождении де-
тей с умеренной умственной отста-
лостью и их семей.

Для педагогики антиципация – 
сравнительно новое понятие, ко-
торое в педагогических исследо-
ваниях рассматривается в связи 
с проблемами образовательного 
прогнозирования, профессиональ-
ного образования, предсказания 
деятельности учителя, организации 
прогностической познавательной 
деятельности учащихся среднего 
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школьного возраста (А. Вербицкий, 
В. Загвязинский, А. Присяжна, С. 
Хачатрян) [8, с. 247].

Исследование процесса анти-
ципации в плане индивидуального 
будущего на современном этапе 
развития украинской психологиче-
ской мысли выделены в концепции 
генезиса осуществления лично-
сти С. Максименко, ролевой тео-
рии личности П. Горностая, теории 
антиципации И. Батраченко, кон-
цепции жизненных задач личности 
Т. Титаренко. Наряду с этим значи-
тельное количество исследований 
посвящается личностному уровню 
антиципации в аспекте времен-
ной ориентации человека на про-
шлое, будущее или настоящее (Р. 
Ахмеров, А. Кроник, Дж. Нюттен), 
экстраполяции себя в будущем (К. 
Абульханова-Славская, Л. Анцифе-
рова), адаптационных свойств лич-
ности (В. Менделевич, Л. Регуш,A. 
Бандура) [8, с. 249].

В психологической литературе 
представлены результаты много-
численных исследований процес-
сов антиципации, предсказания бу-
дущего (И. Кант, В. Вундт, О. Зельц, 
К. Дункер, И. Павлов, Ж. Пиаже, С. 
Рубинштейн, П. Анохин, Б. Ломов, Е. 
Сурков, и др.) как механизма позна-
вательной деятельности и, в част-
ности, мышления.

В трактовке В. Вундта возмож-
ность антиципации возникает бла-
годаря синтезу простейших эле-
ментов психического, однако при 
непрерывном воздействии на этот 
синтез „творческих производных” 
[1, с. 97-109]. Важнейшим этапом в 
разработке понятия „антиципация” 
являются исследования поведения 

животных и человека И. Павлова, 
который ввел термин „предупре-
дительная деятельность” (сигна-
лизирует о предстоящих событиях 
внешнего мира). Ученый считал эту 
особенность условного рефлекса 
наиболее решающим и опреде-
ляющим биологическим фактором. 
Именно потому, что животные име-
ют возможность по сигналу подго-
товиться к будущим событиям, воз-
можна прогрессивная эволюция [1, 
с. 97-109].

Системный подход к пониманию 
антиципационных процессов реали-
зован в трудах П. Анохина в рамках 
универсального принципа приспо-
собления к изменениям, которые 
должны состояться [2]. Фундамен-
тальным положением Б. Ломова 
есть понимание опережающего от-
ражения в формах антиципации, 
прогнозирования, экстраполяции 
[5]. Наиболее последовательными 
в аспекте выделения структурных 
уровней антиципации можно счи-
тать исследования И. Батраченко, 
Б. Ломова, А. Сергиенко, Е. Сурко-
ва, Л. Регуш, которые отмечают, что 
ход социальной перцепции носит 
прогностический характер и детер-
минирован процессами антиципа-
ции от сенсомоторного к языковому 
и мыслительному уровням [10].  В 
частности, И. Батраченко рассма-
тривает антиципацию как темпо-
рально ориентированную форму 
организации психического, пред-
назначенную для отображения, 
проектирования, предубеждения и 
опредмечивания будущего [3]. Ис-
ходя из содержания вышеупомя-
нутых концепций, изучение взаи-
мосвязи антиципации и жизненной 
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компетентности личности с позиций 
уровневой организации функцио-
нирования психических процессов 
позволяет детально рассмотреть 
диапазон действий антиципации на 
каждом уровне.

На современном этапе развития 
психологической науки изучение 
антиципации происходит в рамках 
когнитивно-поведенческого, клини-
ческого, ситуационного подходов. 
В частности, Е. Головаха, А. Кроник 
подчеркивают детерминирован-
ность антиципации желаемого для 
человека определенного события, 
актуальной цели, определяют об-
щую активность психических про-
цессов на всех уровнях приспосо-
бления ко времени. С. Максименко 
подчеркивает роль личностной про-
гностической активности в аспектах 
прогнозирования и осуществления 
жизненного пути личности [6].

В тоже время, несмотря на важ-
ность изучаемых вопросов, следует 
констатировать, что аспекты антици-
пации жизненных перспектив детей 
с умеренной умственной отстало-
стью их родителями/семьями недо-
статочно разрабатывалась в психо-
логическом контексте. Значимость 
данного вопроса определяется тем, 
что у детей с типичным развитием 
влияние родителей на определение 
ими жизненных перспектив с воз-
растом ослабевает. По достижению 
таким ребенком совершеннолетия 
роль семьи, в частности, родителей 
значительно снижается, и человек 
может принимать самостоятельные 
решения по определению собствен-
ного жизненного пути. В случае с 
детьми с умеренной умственной 
отсталостью роль родителей зна-

чительно не меняется и по дости-
жению ими совершеннолетия. Итак, 
усиливается важность развития ан-
тиципации жизненных перспектив 
собственных детей в течение всей 
жизни.

По нашему мнению, антиципация 
жизненных перспектив детей с уме-
ренной умственной отсталостью их 
родителями/семьями неразрывно 
связана с социальной адаптацией 
детей с особенностями интеллек-
туального развития. Проблема со-
циальной адаптации детей с уме-
ренной умственной отсталостью 
остается одной из наиболее акту-
альных и сложных для отечествен-
ной специальной педагогики и пси-
хологии и в целом для общества.

Исследованием вопросов разви-
тия личности умственно отсталых 
детей занимались и занимаются 
выдающиеся ученые психологи и 
педагоги-дефектологи В. Бондар,                              
Л. Выготский, А. Гаврилов, Л. Заков, 
А. Вержиховский, Г.Дульнев, Н. Ко-
ломинский,                  М. Певзнер,  Т. 
Пороцкая, С. Рубинштейн, В. Синев, 
О. Хохлина, Ж. Шиф, Я. Юдилевич 
и др.

Б. Пузанов отмечает, что без 
целенаправленного позитивного 
влияния на эмоционально-волевую 
сферу ребенка его незрелость мо-
жет стать причиной довольно се-
рьезных „социальных вывихов”, то 
есть конфликт между личностью и 
социальной средой – социумом – 
будет увеличиваться. В результате 
все связи с внешней средой станут 
неадекватными, атипичными, пато-
логическими. А это, в свою очередь, 
может привести к серьезным соци-
альным конфликтам [9]. Анализ со-



236

временных литературных источни-
ков позволяет выделить несколько 
подходов к решению проблемы со-
циальной адаптации умственно от-
сталых детей. В частности, М. Пиш-
чек указывает на необходимость 
создания специальных воспита-
тельных ситуаций, способствующих 
социальному развитию [7]. В. Бау-
диш считает, что для социальной 
адаптации таких детей необходима 
организация различных видов дея-
тельности, в которых происходит 
становление поведения на основе 
формирования привычек, навыков 
и умений, то есть на основе выра-
ботки автоматизма. Отечественные 
ученые настаивают на том, что для 
умственно отсталого ребенка нуж-
на такая организация повседневной 
жизни и деятельности детей, при 
которой в практических ситуациях, 
имеющих непосредственное значе-
ние для ребенка, школьники полу-
чают необходимый запас представ-
лений и убеждений (В.М.Синев) [11].

У детей, с особенностями пси-
хофизического развития, из-за де-
фектов развития усложняется взаи-
модействие в социальной среде, 
ограничена возможность адекват-
ного реагирования, они испытыва-
ют трудности в достижении целей 
в рамках существующих норм. Эти 
трудности становятся особенно за-
метными в те моменты жизни, когда 
возникает потребность изменения 
привычных стереотипов адаптивно-
го поведения. Наиболее острым пе-
риодом для ребенка с нарушениями 
психофизического развития стано-
вится, например, начало обучения 
в специальном учебном заведении, 
когда ему необходимо проявить 

способности к обучению и общению 
[4, с. 308].

В числе причин, затрудняющих 
реализацию социальных потребно-
стей, могут быть нарушения интел-
лектуальных функций, асинхрония 
их формирования (Т.А. Власова, 
М.С. Певзнер, 1971), а потому адап-
тационный процесс лиц с особен-
ностями интеллектуального раз-
вития должен осуществляться, с 
одной стороны, в контексте усвое-
ния лицом с умеренной умствен-
ной отсталостью ценностей и норм 
общества, а также усвоению соци-
альных ролей. Личность человека в 
норме психофизического развития 
стремится удовлетворить не все 
потребности, а только актуальные, 
удовлетворяя их последовательно 
в соответствии с их значимостью. 
Получается, что личность задолго 
до самого факта удовлетворения 
потребности выстраивает путь ее 
реализации. Итак, любой адаптаци-
онный процесс связан с прогнозиро-
ванием/предвидением вероятности 
того или иного результата. В отно-
шении лиц с умеренной умствен-
ной отсталостью, у которых сла-
бость интеллектуальной регуляции 
чувств проявляется в том, что они 
самостоятельно не могут корреги-
ровать свои чувства по отношению 
к ситуации, не способны найти удо-
влетворения какой - либо своей по-
требности в ином действии, которое 
замещало бы задуманное сначала 
[4, с. 308], Следовательно, усилива-
ется роль родителей/семей детей с 
умеренной умственной отсталостью 
в процессе формирования системы 
осмысления конкретных  практи-
ческих действий, направленных на 
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удовлетворение той или иной по-
требности.

Итак, исходя из вышесказан-
ного, мы понимаем антиципацию 
родителей детей с умеренной ум-
ственной отсталостью в процессе 
развития родительской позиции  
как проявление познавательной ак-
тивности родителей детей умерен-
ной умственной отсталостью, что 
позволяет в ответ на воздействие 
окружающей среды относительно 
функционирования семьи ребенка 
с умеренной умственной отстало-
стью: на внешнем (государственная 
социальная/образовательная по-
литика, учреждения коррекционно-
компенсаторной направленности) и 
внутреннем (супружеские/ро ди тель-
ско-детские от но шения, сибсовые 
отношения, вли яние бли жайших 
родственников/со се дей) уровнях, 
пре дус матривать или прог но зи ро-
вать жизненные перс пективы в про-
цессе приобретения ребенка с уме-
ренной умственной отсталостью 
ценностей и норм общества, ус-
воению социальных ролей, а так же 

удовлетворению актуальных пот-
ребностей в будущем детей с уме-
ренной умственной отсталостью, 
используя накопленный в прош-
лом опыт предоставления специ-
альными психологами комплекса 
психолого-педагогических услуг, с 
помощью которого семьи/ родители 
детей с умеренной умственной от-
сталостью смогут осознать роль в 
развитии родительской компетент-
ности в процессе воспитательной 
деятельности, способность влиять 
на результат своего личностного 
развития, личностную ответствен-
ность за эффективность воспита-
тельного процесса и перейти в по-
зицию активного участия в развитии 
собственной педагогической компе-
тентности.

Способствовать развитию анти-
ципации родителей детей с умерен-
ной умственной отсталостью и ее 
компонентов в процессе психолого-
педагогического сопровождения – 
одно из приоритетных заданий спе-
циального психолога.

ЛИТЕРАТУРА
1. Анохин П.К. Опережающее от-

ражение действительности / П.К. 
Анохин // Вопр. философии. – 1962. 
– №7. – С. 97–109.

2.Анохин П.К. Философские 
аспекты функциональной системы 
/ П.К. Анохин. – М. : Наука, 1978. – 
400 с.

3. Батраченко І. Г. Психологія 
антиципації : монографія / І. Г. Ба-
траченко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. 
О.Гончара. - Д., 2009. - 264 c.

4. Гаврилов О. В. Особливі діти в 
закладі і соціальному середовищі 

: навч. посібник / О. В. Гаврилов – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 
2009. – 308 с.

5. Ломов Б.Ф. Антиципация в 
структуре деятельности / Б.Ф. Ло-
мов, Е.Н. Сурков. – М. : Наука, 1980. 
– 444 с.

6. Максименко С.Д. Гене-
за здійснення особистості/ 
С.Д.Максименко. – К. : Вид-во ТОВ 
«КММ», 2006 – 240 с.

7. Пишчек М. Руководство по ра-
боте с детьми с умственной отста-
лостью / Под ред. М.Пишчек. - СПб.: 



238

Речь, 2006. - 276с
8. Подкоритова Л.О. Дослідження 

антиципації життєвих виборів у 
випускників ВНЗ / Л.О. Подкоритова // 
Проблеми загальної та педагогічної 
психології. – К., 2004 – Т. 6, Ч. 4. – С 
247 – 252.

9. Пузанов Б. П. Обучение детей 
с нарушениями интелектуального 

развития / Под ред. Б.П.Пузанов. - 
М.: Академия, 2003. – 272 с.

10. Регуш Л.А. Психология про-
гнозирования : успіхи в познании 
будущого / Л.А. Регуш. – СПб.: Речь, 
2003. – 351 с.

11. Синьов В.М. Психологія розу-
мово відсталої дитини : підручник / 
В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. 
Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.

²ØöàöàôØ

Ðà¶º´²Ü²Ø²ÜÎ²ì²ðÄ²Î²Ü ²æ²ÎòàôÂÚ²Ü 
ÎàÜòºäîàô²ÈÆ¼²òÆ²ÚÆ Î²ÜÊ²¶àôÞ²ÎàôØÀ  

âà´²ÜÚ²Ü ².

êáõ ÙÇ ². Ø³ Ï³ ñ»Ý Ïá ÛÇ ³Ý í³Ý å» ï³ Ï³Ý Ù³Ý Ï³ í³ñ Å³ Ï³Ý Ñ³ Ù³É ë³ ñ³ ÝÇ 
Þï Ïá Õ³ Ï³Ý ¨ Ü» ñ³ é³ Ï³Ý ÏñÃáõÃ Û³Ý ³Ù µÇá ÝÇ ¹³ ë³ Ëáë

êáõÛÝ Ñá¹ í³ ÍÁ í» ñ³ µ»ñ íáõÙ ¿   ã³-
÷³ íáñ Ùï³ íáñ Ñ» ï³Ù Ý³ óáõ ÃÛ³Ý 
³ë ïÇ ×³Ý áõ Ý» óáÕ » ñ» Ë³ Ý» ñÇ ¨ 

Ý ñ³Ýó ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇÝ óáõ ó³ µ»ñ íáÕ 
Ñá ·» µ³ Ý³ Ù³Ý Ï³ í³ñ Å³ Ï³Ý ³ ç³Ï-
óáõÃ Û³Ý ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Çñ Ý» ñÇÝ :

SUMMARY
 CONCEPTUALIZATION OF ANTICIPATION IN THE 

PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT

СHOBANYAN  A.
lecturer at the Chair of Correctional and Inclusive education   

Sumy State Pedagogical University after  A. Makarenko  

In article is carried out the theoreti-
cal analysis of the concept of anticipa-
tion in the conceptualization of psy-
chological and pedagogical support 
for children with the moderate intellec-
tual disabilites and their families. The 
author based on the analysis of the 
scientific literature and practice found 
that the particular mental development 
of children with the moderate intellec-
tual disabilites, cause difficulties in the 

process of socialization of children and 
determine the dependence of children 
with the moderate intellectual disabi-
lites from the adults in their lifetime. 
It was noted that the ability to antici-
pate, predict the prospects of the life 
of a child with the moderate intellectual 
disabilites, is an important component 
in the development of educational at-
titudes of parents in the process of 
psycho-pedagogical support.


