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Аннотация. В статье антиципационная состоятельность рассматривается как особая состав-

ляющая педагогической деятельности. Антиципационная состоятельность педагога проявляется в 
умении предвидеть результат своей деятельности, поведение других людей, точности определе-
ния путей достижения педагогических целей, умении предопределить потенциал развития учени-
ков. Рассмотрены составляющие антиципационной состоятельности – личностно-ситуативная, 
пространственная, временная – применительно к педагогической деятельности. Представлены 
результаты изучения составляющих антиципационной состоятельности у педагогов разных пред-
метных областей – иностранного языка и физической культуры. Выявлен достаточно высокий 
уровень общей антиципационной состоятельности, которая проявляется в склонности к осущест-
влению четкого планирования собственной деятельности, в наличии мысленных образов резуль-
татов своих действий, в умении видеть перспективы развития конкретного ученика, владеть тех-
нологией тщательной подготовки и организации уроков. Личностно-ситуативный аспект антици-
пационной состоятельности на высоком уровне развит у 60% испытуемых обеих предметных об-
ластей. А вот пространственная составляющая значимо доминирует у педагогов физической 
культуры. Доля состоятельных по уровню временной антиципационной состоятельности педаго-
гов в обеих категориях относительно высока. Статистическое исследование показало взаимосвязь 
между сферой деятельности педагогов и уровнем сформированности отдельных компонентов 
антиципационной состоятельности. Предложена методика развития антиципационной состоя-
тельности учителей, представляющая собой тренинг-сессию, направленную на обучение педаго-
гов проектированию и реализации маршрута развития собственных антиципационных способно-
стей. 
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Abstract. The article describes anticipatory consistency as a specific feature of teachers’ activities. 
Anticipatory consistency is manifested in a teacher’s abilities to foresee the outcomes of their actions, 
to predict people’s behaviors, to clearly see the ways of achieving professional goals, and to correctly 
estimate students’ potential for further development. The author specifically points out personal and 
situational, spatial, and temporal components of anticipatory consistency in their relation to teachers’ 
activities. The results of the survey concerning the ratio of the components with the PE and foreign 
languages teachers are presented. The survey showed that the teachers involved in the study had the 
advanced level of the general anticipatory consistency, which was revealed in the skills of careful aca-
demic planning, defining the desired professional outcomes, foreseeing the educational potential of a 
particular student, effective preparing and leading lessons. 60% of both PE and foreign languages 
teachers had the advanced level of the personal and situational anticipatory consistency. Spatial an-
ticipatory consistency was better developed in the PE teachers. Temporal anticipatory competence 
was advanced in both groups. The study highlighted it that development of anticipatory competence is 
closely connected with the subject taught by a teacher. The author also describes a workshop devel-
oped to train teachers to design and follow a personal route of developing their anticipatory consis-
tency. 

Keywords: teachers’ activities, anticipatory consistency, prognostic activity, anticipatory action, 
personal and situational anticipation, spatial anticipation, temporal anticipation. 
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Актуальность. В современных образова-
тельных реалиях все большую приоритетность 
приобретает прогностический компонент,  
ориентирующий   участников   учебно- воспи-
тательного процесса на «предвидение» резуль-
татов деятельности. Вопросы, задаваемые в 
контексте будущего (что будет важно? какие 
результаты будут получены?), регулярно ана-
лизируются педагогом при решения образова-
тельных задач. Это актуализирует значимость 
проявления ориентированного на перспективу 
мышления педагога, его способности предвос-
хищать ход и итог событий. Будучи детально 
изучаемым процессом в области «рисковых» 
профессий (летчиков, спасателей, спортсменов 
и т.п.), антиципационная состоятельность в 
контексте педагогической действительности 
рассматривается лишь косвенно, в ее общих 
проявлениях. Однако явление антиципации, 
функционирование отдельных ее компонентов 
в деятельности учителей имеет отличительные 
особенности и может указывать на частные 
механизмы развития важного навыка. В этом 
контексте Т.С. Анисимова рассматривает це-
лесообразность выделения новой научной от-
расли  –  антиципативной педагогики  [ Аниси-
мова, 2016]. А группа ученых в составе С.Н. 
Бегидовой, С.А. Хазовой и Р.А. Ахтаова со-
вершает открытие, обосновывая взаимосвязь 
между компонентами антиципационной со-
стоятельности со сферой профессиональной 
деятельности [Бегидова, 2017]. Наше исследо-
вание посвящено изучению взаимосвязи меж-
ду уровнем развития определенных компонен-
тов антиципационной состоятельности педаго-

гов и спецификой предметной области учите-
лей. 

В «Большом психологическом словаре» 
понятие антиципация трактуется как «процесс 
представления предмета, явления, результата 
действия в сознании человека еще до того, как 
они будут реально восприняты или осуществ-
лены» [Большой психологический словарь,  
2009, с. 32]. В педагогическом контексте анти-
ципация может быть определена как процесс 
представления результатов конкретных педа-
гогических действий до их воплощения.  
Примером тому может быть видение учителем 
траектории развития отдельного ученика. Ан-
тиципация возникает в виде особого мысли-
тельного процесса, при котором происходит 
слияние пространственно-временных конти-
нуумов (прошлого, настоящего и будущего). 
Так, человек (антиципирующий субъект) опре-
деленным образом воспринимает определен-
ный   стимул  окружающей  среды  ( антиципи-
руемый объект), воздействующий на него в 
настоящем. В текущее видение интегрируется 
накопленный в прошлом опыт. Слияние двух 
элементов образует новую модель определе-
ния ситуации. Происходит предугадывание 
еще не наступивших событий. Б.Ф. Ломов от-
мечает иерархичность уровней антиципации: 
сенсомоторного ( предопределение действий), 
перцептивного ( предвосхищения действия во 
времени и пространстве), уровня представле-
ний (комбинаторные преобразования образов), 
речемыслительного уровня (интеллектуальные 
операции), субсенсорного (неосознаваемого, 
ориентированного на эмоции и чувства) 
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[Ломов, 1980]. На основе описательного анали-
за явления антиципации мы можем определить 
механизм возникновения антиципационного 
действия. Представим ситуативный пример во-
площения механизма антиципации, обратив-
шись к педагогическому контексту. Учитель 
наблюдает за своим учеником и с уверенностью 
говорит: «Передо мной – будущий учитель 
школы!». В мышлении учителя произошло пе-
ресечение части обстоятельств из прошлого 
(личные наблюдения за процессом становления 
педагога, знания о профессиональных качест-
вах педагога) с частью элементов настоящего 
(определенные индикаторы в поведении наблю-
даемого субъекта), в результате чего создалось 
видение полного образа будущего – было осу-
ществлено антиципационное действие. В этом 
примере прослеживается поэтапность возник-
новения образа будущего, а также отмечается 
системный характер природы антиципации, 
проявляющийся во взаимодействии психиче-
ских элементов: памяти, восприятия, мышления 
при непосредственном участии творческого 
компонента (специфическая комбинация явле-
ний, сложившаяся при слиянии аспектов на-
блюдаемого и рефлексируемого).  

Антиципация сопровождает большинство 
педагогических действий: педагоги предвосхи-
щают эффект от использования различных ме-
тодик и приемов обучения, выбирают альтерна-
тивные пути решения образовательных про-
блем, видят конечный исход конкретных педа-
гогических ситуаций [Сайфуллина, 2019]. При 
этом реализуются базовые функции антиципа-
ции: регулятивная, когнитивная, коммуника-
тивная. 

Антиципационная состоятельность педагога 
проявляется в его умении предвидеть результат 
своей деятельности, поведение других людей, 
точности определения путей достижения педа-
гогических целей. Педагог, достигнувший анти-
ципационной состоятельности, легко выстраи-
вает в мыслях пути достижения той или иной 
цели, всегда знает, что последует за осуществ-
ляемым действием, может предопределить по-
тенциал развития учеников. Е.С. Прокопенко 
[Прокопенко, 2015], Н.А. Сайфуллина 
[Сайфуллина, 2019] отмечали значимость раз-
вития антиципационной состоятельности, в ча-
стности, в контексте акмеологического подхода 
(педагогической направленности). Общим вы-
водом являлось утверждение о том, что состоя-
тельность в области предвидения будущих со-
бытий является предпосылкой личностного и 
профессионального развития. 

На основе анализа работ О.А. Жученко, 
М.М. Нигматуллиной, М.М. Солобутиной в 

структуре общей антиципационной состоятель-
ности (далее – АС) можно выделить три состав-
ляющие: 

1) личностно-ситуативная АС, рассматри-
вающая коммуникативную сферу и определяю-
щая способность человека предугадывать дей-
ствия других людей или разные вариации про-
текания внешних событий (например, учитель 
может переопределять реакцию ученика на 
свои замечания); 

2) пространственная АС, иллюстрирующая 
возможности человека в прогнозировании сво-
ей моторной активности и действий окружаю-
щих, а также особенности перемещения пред-
метов с учетом ориентации в пространстве 
(педагог способен предвосхищать характер сво-
их движений при нахождении у доски, при де-
монстрации жестов в процессе объяснения ма-
териала, а также результаты активности учени-
ков, например, во время физкультминутки); 

3) временная АС, демонстрирующая умение 
человека чувствовать и распределять время 
(учитель может определить примерный проме-
жуток времени, который потребуется для вы-
полнения того или иного учебного задания) 
[Жученко, 2020; Нигматуллина, 2020; Солобу-
тина, 2009]. 

Каждый из рассматриваемых компонентов 
конкретизирует область антиципирования, что 
подчеркивает специфику представления меха-
низмов предвидения. Так, человек по-разному 
предвосхищает будущее в разных ситуативных 
контекстах. На качество предвосхищения влия-
ет профессиональный опыт педагога. М.М. Со-
лобутина, изучая уровень антиципационной 
состоятельности студентов-выпускников вузов 
и педагогов с опытом работы, установила,  
что педагогическая практика способствует  
развитию антиципационной состоятельности 
[Солобутина, 2009]. Таким образом, антиципа-
ционная состоятельность педагогов представля-
ет важную компетенцию учителей, повышаю-
щую качество их деятельности и в ней же и раз-
вивающуюся. 

Цель исследования: выявить особенности 
антиципационной состоятельности педагогов 
разных предметных областей, предложить спо-
собы повышения уровня антиципационной со-
стоятельности учителей. 

Методы и организация исследования. Вы-
борочную совокупность исследования состави-
ли 30 учителей, из них 15 – преподаватели ино-
странного языка и 15 – преподаватели физиче-
ской культуры. Обязательным условием было 
наличие опыта работы по специальности не ме-
нее 5 лет.  

Базой являлись педагогические онлайн-
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сообщества на площадках социальных сетей 
«ВКонтакте» (группы «Подслушано  
у учителей» (https://vk.com/secrets_of_ 
teachers), «English Step By Step (Young  
Learners)» (https://vk.com/english.stepbystep));  
«Одноклассники» (группа «Объединение  
учителей физической культуры Рос-
сии» (https://ok.ru/group/51934755160278)); 
Telegram (канал «Учительская / для репетито-
ров, общение, советы/» (https://t.me/
teachersrooms)). 

Для диагностики мы использовали тест 
антиципационной состоятельности ( прогно-
стической компетентности) В.Д. Менделевича 
(на площадке OnlineTestPad). Для математи-
ческой обработки результатов применялся t-
критерий Стьюдента. 

Анализ результатов исследования. Пока-
затель общей антиципационной состоятельно-
сти наблюдается у 73% учителей иностранно-
го языка и 93% учителей физической культу-
ры. Эта характеристика демонстрирует ком-
плексный образ прогностических способно-
стей человека. У педагогов общая антиципа-
ционная состоятельность проявляется в 
склонности к осуществлению четкого плани-
рования собственной деятельности, в наличии 
мысленных образов результатов своих дейст-
вий, в умении видеть перспективы развития 
конкретного ученика, владеть технологией 
тщательной подготовки и организации уро-
ков.  

В отношении личностно-ситуативного ас-
пекта состоятельными являются 60% препо-
давателей иностранного языка и столько же – 
физической культуры. Эти учителя могут оп-
ределить перспективы развития каждого уче-
ника, методы работы, подходящие конкретно-
му классу, прогнозировать их результатив-
ность. Антиципационная несостоятельность в 
этом контексте свидетельствует о наличии 
трудностей у остальных учителей при анализе 
и разрешении педагогических ситуаций, пре-
дугадывании реакции учеников, осмыслении 
собственных действий.  

Существенная разница в процентном соот-
ношении наблюдается при оценке критерия 
пространственной АС: лишь 27% учителей 
иностранного языка в сравнении с 87% учите-
лями физической культуры демонстрируют 
достижение достаточного уровня сформиро-
ванности прогностической компетенции 
(значимые различия по критерию Стьюдента t 
= 5.3, p ≤ 0.05). Это может быть объяснено 
влиянием специфики профессиональной дея-
тельности на развитие прогностических спо-
собностей. Пространственная АС педагогов 

связана с умением координировать свои дей-
ствия, проявлять моторную ловкость, пред-
восхищать перемещение предметов в про-
странстве. Для преподавателей физической 
культуры моторная активность – основа про-
фессионального труда, а значит, их опыт, 
влияющий на способность предвидеть дейст-
вия в рамках пространственной категории АС, 
намного шире, чем имеющийся у преподава-
телей иностранного языка. Это объясняет по-
казатели несостоятельности в 73% и 27% у 
педагогов иностранного языка и физической 
культуры соответственно, которая проявляет-
ся в низкой координации действий, сложно-
стях ориентации в пространстве, ощущении 
«неуправляемости» телом и предметами. 

Третий критерий – уровень временной ан-
тиципационной состоятельности – успешно 
выполнен у 67% учителей иностранного язы-
ка и 80% педагогов физической культуры. 
Доля состоятельных по рассматриваемому 
критерию педагогов в обеих категориях отно-
сительно высока. Антиципационная состоя-
тельность по временному критерию иллюст-
рирует способность педагога точно прогнози-
ровать и рассчитывать время, уметь уклады-
ваться в обозначенные временные рамки, чет-
ко планировать предстоящую деятельность. 
Временная АС тесно связана с пространствен-
ной, что объясняет некоторое превосходство в 
частоте ее сформированности у педагогов фи-
зической культуры. Отсутствие временной 
АС проявляется в неэффективном распределе-
нии учителем времени в процессе урока, от-
ставанием в выполнении работ, общей не-
пунктуальности. 

Приведенный анализ процентных показа-
телей позволяет сформировать общее пред-
ставление о частоте встречаемости признаков 
антиципационной состоятельности и несо-
стоятельности по общим и отдельным крите-
риям у учителей иностранного языка и физи-
ческой культуры. Для проведения более точ-
ного анализа антиципационной состоятельно-
сти педагогов, в частности, в сравнительном 
аспекте, был подсчитан средний балл уровня 
сформированности прогностических умений 
по каждому критерию. Результаты были пред-
ставлены в виде диаграммы (рисунок 1). Ри-
сунок позволяет в наглядном виде продемон-
стрировать различия между усредненными 
показателями антиципационной состоятель-
ности по каждому критерию у учителей двух 
предметных областей и представить общий 
характер (не)достижения критических показа-
телей.  
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Рисунок 1. Средние показатели уровня антиципационной состоятельности учителей иностранного языка и 
физической культуры 
Figure 1. Average indicators of the level of anticipatory competence of foreign language and physical education teach-
ers 

Отметим различие в показателях личностно-
ситуативной АС, хотя, по данным процентного 
анализа, ее имеет равное число участников двух 
категорий: преподаватели иностранного языка 
превосходят по уровню сформированности лично-
стно-ситуативной АС учителей физической куль-
туры. Это может быть связано с тем, что учителя 
иностранного языка наиболее интенсивно совер-
шенствуют навык коммуникативного предвиде-
ния, так как специфика их деятельности заключа-
ется в ориентации на речемыслительную деятель-
ность и общение. Показатели пространственной 
антиципационной состоятельности также указыва-
ют на особенности предметной области учителей. 
Так, учителя иностранного языка в среднем имеют 
значительно более низкий уровень сформирован-
ности моторной ловкости и едва преодолевают 
пограничные отметки, тогда как учителя физиче-
ской культуры демонстрируют высокие показате-
ли. Временная антиципационная состоятельность 
находится на сравнительно одинаковом уровне 
развития у представителей обеих категорий – при 
этом ее значения невысоки. Таким образом, про-
слеживается влияние предметной области учите-
лей на степень развития конкретных умений пред-
восхищения.  

На основе обобщения материалов проведенно-
го исследования нами был спроектирован сцена-
рий тренинг-сессии для педагогов «Взгляд в буду-
щее», цель которого состоит в обеспечении усло-
вий для развития антиципационных качеств педа-
гогов, а также создании предпосылок для после-
дующей самостоятельной работы учителей над 

совершенствованием компонентов прогностиче-
ской компетенции, в том числе с учетом особенно-
стей профессиональной сферы. В ходе тренинг-
сессии предполагается решение ряда задач: 

– ознакомить педагогов с понятиями антиципа-
ции и антиципационной состоятельности, ее ро-
лью в профессиональной деятельности; 

– организовать диагностику развития прогно-
стической способности педагогов, представив им 
впоследствии результаты тестирования и акценти-
ровав внимание на необходимости совершенство-
вания умений предвидения; 

– вовлечь педагогов в выполнение практиче-
ских упражнений, направленных на повышение 
уровня антиципационной состоятельности; 

– научить учителей проектировать процесс раз-
вития антиципационных способностей и осущест-
влять самостоятельную работу по воплощению 
составленного плана. 

Тренинг-сессия предусматривает прохождение 
участниками мероприятия трех ключевых этапов 
деятельности.  

В ходе организационного этапа педагоги знако-
мятся с наставником встречи, открывают для себя 
порядок осуществления работы в рамках реализа-
ции сессии, изучают особенности использования 
рабочего буклета «Футуристического бинокля». 
«Футуристический бинокль» является своеобраз-
ным навигатором развития антиципационных ка-
честв личности в ходе тренинга и самостоятельной 
деятельности и включает разделы: 1. «ОчеВидные 
факты» (информация об участнике), 2. «Взгляд в 
будущее» (работа в рамках осуществления тре-
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нинг-сессии), 3. «Жить в ритме форсай-
та» (дневник постсессионной самостоятельной ра-
боты). Буклет призван создать основу для форми-
рования привычки совершенствования прогности-
ческих способностей. 

В ходе осуществления основной части тренинг-
сессии происходит организация теоретических 
(фаза «Знать ви́дение») и практических (фазы 
«Настраивать фокус», «Видеть будущее») аспектов 
деятельности, продолжается заполнение рабочих 
буклетов. Обращаясь к теории, педагоги изучают 
явления антиципации, антиципационной состоя-
тельности и компонентов, затем посредством диаг-
ностики собственного уровня АС обозначают акту-
альность развития прогностической компетенции. 
Практика состоит в выполнении участниками уп-
ражнений, направленных на совершенствование 
разных компонентов АС. Так, педагоги выполняют 
четыре вида упражнений: 1. «Урок глазами учите-
ля» (проектирование учебного процесса – общая 
АС), 2. «Ты хочешь сказать?» (предвидение пове-
дения ученика – личностно-ситуативная АС), 
3. «Чувствовать действие» (моторная ловкость при 
работе с наглядными материалами – пространст-
венная АС), 4. «Вижу время, время – стоп!» ( рас-
пределение времени на основе его ощущения – 
временная АС). Практическая работа завершается 
обобщением полученного опыта при проектирова-
нии педагогами маршрута развития собственных 
антиципационных способностей. 

Процесс осуществления заключительного этапа 
тренинг-сессии сопровождается подведением ито-
гов занятия и проведением рефлексии деятельно-
сти. 

Рассмотренный вариант организации работы по 
совершенствованию антиципационных способно-
стей педагогов призван просветить участников по 
вопросу развития антиципационной состоятельно-
сти, а также мотивировать их на дальнейшую само-
стоятельную работу. При неоднократном осущест-
влении мероприятия ожидается значительное по-
вышение индивидуальных и общих показателей 
антиципационной состоятельности учителей. Сис-
тематичный характер предлагаемой формы работы 
дает возможность адаптировать отдельные элемен-
ты тренинга под конкретные условия организации 
деятельности. Так, к примеру, для повышения по-
казателей пространственной АС у учителей ино-
странного языка большее внимание может быть 
уделено выполнению упражнений  по типу задания 
«Чувствовать действие», меньшее – «Ты хочешь 
сказать?»; у учителей физической культуры – на-
оборот. Тренинг-сессия имеет гибкую структуру и 
может варьироваться в содержании, будучи орга-
низуемой для представителей разных профессий, 
при рассмотрении антиципационной состоятельно-
сти в комплексе или по компонентам, имеющей 

личностно или профессионально значимую на-
правленность, что подчеркивает актуальность 
предлагаемой методики. 

Выводы. Антиципационная состоятельность 
педагогов представляет важную компетенцию учи-
телей, демонстрирующую готовность к качествен-
ному исполнению трудовых функций и в то же 
время регулярно развивающуюся в условиях про-
фессиональной деятельности при учете ее специ-
фических аспектов.  

Для большей части педагогов характерно дости-
жение уровня антиципационной состоятельности, 
что говорит о преимущественном наличии у педа-
гогов способностей к предвидению будущего. Од-
нако,  несмотря на частотность встречаемости ан-
тиципационной состоятельности, общие показате-
ли характеристики невысоки – педагоги испытыва-
ют необходимость в развитии прогностических 
способностей. 

Подтверждается наличие взаимосвязи между 
степенью сформированности отдельных компонен-
тов антиципационной состоятельности и специфи-
кой профессиональной деятельности: учителя ино-
странного языка лучше антиципируют поведение 
других людей, преподаватели физической культу-
ры склонны предвидеть результаты моторной ак-
тивности – наиболее «общие» показатели (общая 
АС, временная АС) близки по значениям у обеих 
категорий.  

Развитие антиципационных способностей педа-
гогов должно основываться на общей концепции: 
на повышении осознанности совершаемых прогно-
стических действий для рационального управления 
ими и целенаправленной поэтапной автоматизации 
– что может быть достигнуто в процессе реализа-
ции групповых (с наставником – антиципационные 
тренинг-сессии) и индивидуальных ( самостоятель-
ная деятельность – заполнение антиципационных 
листов) форм работы. При этом акцент на форми-
ровании определенных компонентов АС делается 
за счет адаптации используемых методик под кон-
кретные требования педагога. 

Повышение уровня антиципационной состоя-
тельности учителей позволит улучшить навык пла-
нирования деятельности, развить понимание по-
требностей и возможностей учащихся, добиться 
повышения результативности учебного процесса. 
Более того, рассматриваемая концепция может об-
рести развитие при ее переносе на деятельность 
учащихся, которым также важно обладать умением 
предвосхищать ход осуществляемых событий. Об-
ласти применения результатов исследования мно-
гогранны и могут быть расширены посредством 
обращения к новым подходам в освещении вопро-
са антиципационной состоятельности в педагогике.  
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