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РЕЗЮМЕ

В статье отражены результаты эмпирического ис-
следования феномена антиципации в совладаю-
щем поведении будущего специалиста. Основная 
цель исследования —  выявить соотношения пара-
метров антиципации с ресурсами совладающего 
поведения, таких как рефлексивность, саморегуля-
ция, прогнозирование, рефлексия прошлого опыта, 
гипнабельность. Представлена уровневая модель 
антиципации в совладающем поведении лично-
сти в русле системно-психологического подхода. 
Предлагается диагностический пакет методик для 
исследования основных параметров антиципации 
в совладающем поведении. Показаны и объяснены 
положительные и отрицательные корреляционные 
связи антиципации с различными стратегиями 
совладающего поведения и личностными харак-
теристиками испытуемых. Результаты доказывают, 
что уровень антиципации связан с рефлексией 
прошлого опыта, самостоятельностью и бдитель-
ностью личности. Данные результаты позволят 
в будущем разработать программу развития анти-
ципации в профессиональной подготовке будущих 
специалистов.
Ключевые слова: антиципация, модель антиципа-
ции, прогнозирование, онтогенетическая рефлек-
сия, исследование антиципации, гипнабельность, 
прокрастинация, бдительность, совладающее по-
ведение, будущий специалист.

ВВЕДЕНИЕ

Совладающее поведение человека является в боль-
шинстве случаев осознанным процессом (исключая 
случаи его слияния с психологической защитой у неко-
торых субъектов), который включает в себя несколько 
этапов. Среди личностных ресурсов, обеспечивающих 
успешность совладания, выделяют уровень интел-
лекта, рефлексивность, мотивацию, саморегуляцию, 
коммуникативную компетентность, ответственность, 
целенаправленность и многие другие [2; 3; 9; 11]. Про-
фессиональное развитие идёт по пути присвоения 
личностью теоретических знаний и практического 
опыта [5]. Наряду с этим происходят те жизненные 

и профессиональные ситуации, в которых подобные 
знания и навыки оказываются бесполезными. Стресс 
социальной среды может оказывать тормозящее вли-
яние на психические функции [7]. Поэтому начина-
ющий специалист старается преодолевать проблемы 
«интуитивным способом», используя антиципацию [1]. 
Вопрос о механизмах антиципации, о её роли в совла-
дающем поведении и проявлениях остаётся малоизу-
ченным. Наше исследование актуально и может внести 
свой вклад в развитие теоретических представлений 
о таком феномене, как антиципация личности.

Антиципацию в совладающем поведении мы 
определяем как свойство личности, которое заклю-
чается в опережающем отражении действительно-
сти, базируется на различных уровнях и проявляется 
в различных стратегиях совладания. Теоретическую 
базу нашей работы составили следующие подходы: 
системно-психологический [8;10], личностный [1; 10], 
акмеологический [1; 4; 5; 6]. На основе теоретико-ме-
тодологического анализа мы разработали уровневую 
модель антиципации в совладающем поведении лично-
сти (см. табл. 1). Мы предположили, что антиципация 
имеет несколько уровней, что позволяет ей по-разному 
проявляться в поведении (табл. 1).

В русле системно-психологического подхода мы 
описали следующие три уровня антиципации, которые 
обеспечиваются шестью параметрами психической 
организации:

1. Рациональный. Связан с использованием ан-
тиципации в решении задач проблемного типа. В его 
основе, вероятно, лежит рефлексивный анализ про-
шлого и настоящего опыта. В проблемной ситуации 
это проявляется как планирование решения проблемы, 
переоценка результатов собственных действий, пони-
мание временного контекста происходящих событий. 
Обеспечивается речемыслительным и перцептивным 
параметрами.

2. Конативный. Затрагивает энергетическую сто-
рону психики —  эмоциональную, отражает триаду 
поведения намерение —  желание —  попытка. В та-
ких стратегиях, как конфронтация, дистанцирование, 
аффективные реакции ухода от проблемы, сверхбди-
тельность (как импульсивная реакция эмоционального 
сверхконтроля), проявляется именно уровень эмоцио-
нально-волевой и мотивационный. Здесь также нали-
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Таблица 1
Уровневая модель антиципации в совладающем поведении личности
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Основные проявления антиципации в совладающем 

поведении Методы исследования
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й

П
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ны

й «Панорамное видение», координированность действий в про-
странстве и времени; своевременное переключение на движение 
или задачу, точность воспроизведения временных интервалов, 
оценка происходящего в пространстве, ориентировка в месте 
и времени, чувство времени, чувство происходящего, ощущение 
движения деятельности

Методика Л. А. Регуш «Способ-
ность к прогнозированию»; мето-
дика Н. П. Фетискина исследова-
ния онтогенетической рефлексии; 
методика А. В. Карпова «Уровень 
рефлексивности»

Ре
че

м
ы

сл
ит

ел
ьн

ы
й

Решение задач проблемного типа, рефлексивный самоконтроль, 
эффект прогностического понимания решения проблемной 
задачи, планирование и прогнозирование этапов собственных 
действий, переоценка результатов собственных действий как 
основа дальнейшего прогнозирования

Методика Л. А. Регуш «Способ-
ность к прогнозированию; тест 
Т. И. Крюковой на копинг-поведе-
ние; опросник В. И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведе-
ния»

К
он

ат
ив

ны
й

Э
м
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Конфронтация, дистанцирование, аффективные реакции ухода 
от проблемы, сверхбдительность (как импульсивная реакция), 
вариации эмоциональных реакций, глубина выражения эмоций, 
степень эмоционального самоконтроля

Тест Т. И. Крюковой на ко-
пинг-поведение; Мельбурнский 
опросник принятия решений

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Интерпсихические параметры мотивации и саморегуляции 
в триаде желание —  намерение —попытка; прокрастинация, ак-
тивность, самостоятельность, использование интуиции, параме-
тры саморегуляции, самостоятельность, гибкость, мобильность,

Опросник интуитивного стиля 
Эпстайна; опросник В. И. Моро-
сановой «Стиль саморегуляции 
поведения»; Мельбурнский опро-
сник принятия решений

С
уг

ге
ст
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ны

й

С
уб

се
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ны

й

Степень внушаемости обстоятельствами или признаками бла-
гополучного/неблагополучного исхода ситуации: идеомоторные 
акты, равновесие, формирование навыка; состояния особого 
кинестетического предчувствия

Опросник интуитивного стиля 
Эпстайна; «Методика оценки 
уровня интуитивности» Е. А. На-
уменко

С
ен

со
м

от
ор

ны
й

Степень внушаемости обстоятельствами или признаками благо-
получного/неблагополучного исхода ситуации: простые сенсо-
моторные реакции, зрительно-моторное слежение; «магический 
настрой» индивида; гипнабельность

Опросник интуитивного стиля 
Эпстайна; «Методика оценки 
уровня интуитивности» Е. А. На-
уменко
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чествуют прокрастинация (постоянное стремление 
откладывать важные дела на «потом», испытывая при 
этом предвосхищающую тревогу), интуиция (получе-
ние знания без этапа логического вывода).

3. Суггестивный. Связан с филогенетически 
древними реакциями ориентировки (условный реф-
лекс) и чувством опасности, которое внушается окру-
жающей средой посредством неосознаваемых сти-
мулов. Этот уровень обеспечивается субсенсорным 
и сенсомоторными процессами, которые связаны с ре-
гуляцией психической деятельности в коре больших 
полушарий (первичные, вторичные зоны обработки 
поступающей информации) и регистрируются субъек-
том с помощью наблюдения [6]. Антиципация может 
выступать в виде гипнабельности как способности 
субъекта подвергаться гипнотическому воздействию, 
достигать гипнотического состояния той или иной 
глубины; неосознанного верования в те или иные при-
меты, признаки, «сигналы».

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В эмпирическом пилотажном исследовании при-
няли участие 62 бакалавра 1–4-х курсов очного отде-
ления специальностей «Психология и педагогика», 
«Дефектология», «Психология» Педагогического 
института Тихоокеанского государственного уни-
верситета г. Хабаровска. Исследование проводилось 
в сентябре 2015 года. Для исследования антиципации 
использовались следующие инструменты: методика 
Л. А. Регуш «Способность к прогнозированию»; мето-
дика Н. П. Фетискина исследования онтогенетической 
рефлексии; методика А. В. Карпова «Уровень рефлек-
сивности»; опросник интуитивного стиля Эпстайна; 
методика Е. А. Науменко «Оценка уровня интуитивно-
сти»; опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегу-
ляции поведения»; Мельбурнский опросник принятия 
решений. По результатам обработки была применена 
программа STATISTIKA 10.RU, ранговая корреляция 
Спирмена, кластерный анализ (метод дендрограммы).

Цель исследования —  описать проявления антици-
пации в структуре совладающего поведения будущего 

специалиста. Предмет исследования —  особенности 
проявлений антиципаций в структуре совладающего 
поведения будущего специалиста. Задачи: теоретиче-
ски обосновать проблему исследования; представить 
модель антиципации в совладающем поведении лично-
сти; подобрать методы исследования антиципации лич-
ности; провести эмпирическое исследование антици-
пации в структуре совладающего поведения будущего 
специалиста; обработать результаты и сделать выводы.

Гипотеза исследования: антиципация может про-
являться по-разному в различных стратегиях совлада-
ющего поведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами результаты были первично об-
работаны и подвергнуты корреляционному анализу 
по Спирмену (с диаграммой рассеяния нескольких 
переменных) и кластерному анализу (метод дендро-
граммы). Все результаты мы разделили по таблицам 
со следующей логикой: связи с адаптивными стратеги-
ями, связи с неадаптивными стратегиями и внутренние 
связи антиципации.

По результатам исследования были обнаружены 
стойкие связи параметров антиципации с различными 
стратегиями совладающего поведения испытуемых 
(табл. 2 и 3). «Прогнозирование» положительно кор-
релирует со стратегиями эмоционального копинга 
и социального отвлечения. Так как эмоции несут в себе 
функцию предвосхищения, их полярность (положи-
тельность или отрицательность), направленность (по-
ложительная связь со стратегией «Самоконтроль») 
могут быть базой для прогностических эффектов. Со-
циальное отвлечение скорее выступает как некоторая 
проекция: эмоции других людей на трудную ситуацию 
могут быть ориентиром для самого индивида в отно-
шении окончательного принятия решения.

С этой позиции отрицательная связь с «Кон-
фронтацией» как стратегией поведения может быть 
объяснена следующим образом: конфронтирующие 
отношения включают сильные непринятия другого 
человека (например, гнев), что является само по себе 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции проявлений связи антиципации и адаптивных стратегий испытуемых  

(n=62, *p≤ 0,05; ** p≤0,01: —  связи не обнаружено)

Параметр Решение задач Планирование 
решения

Принятие от-
ветственности

Положитель-
ная перео-

ценка
Самоконтроль

Прогнозирование –0,305* – – 0,043**

Интуитивная способность – – – 0,284* –,053**

Использование интуиции – – – – –-0,52**

Бдительность 0,278 – – – –

Сверхбдительность –0,270* – –0,284* – –

Прокрастинация –0,513* –0,273* –

Гипнабельность – – 0,287* 0,274* –
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разновидностью аффективного состояния с приглуше-
нием мышления и сознания. Если человек выстраивает 
конфронтирующие отношения, прогнозирование на 
основе сильных аффектов невозможно (табл. 2).

Удивительным результатом оказалась отрицатель-
ная связь «Прогнозирования» и «Решения задач»: чем 
выше прогностичность, тем хуже решается задача. На 
наш взгляд, речь идёт о тех задачах, которые человек 
вынужден решать мгновенно или немедленно. Как 
показано в наших прошлых работах [1; 2; 3], рефлек-
сивность также лучше себя проявляет, когда человек 
дистанцирован от проблемы или долго её обдумывает. 
Рефлексия прошлого опыта частично служит основой 
прогнозирования [6; 8; 10], что подтверждается поло-
жительной связью параметра «Онтогенетическая реф-
лексия» с «Прогнозированием» (табл. 3). Возможно, 
именно такие связи являются отражением антиципа-

ции как частично осознанного процесса в виде осоз-
нанной деятельности прогнозирования.

Для прогнозирования необходимо время на реф-
лексирование событий вдали от источника проблемы. 
Следовательно, положительные связи «Прогнозиро-
вания» с «Дистанцированием» и «Бегством» также 
могут быть вполне допустимы. Диаграмма рассеяния 
подтверждает нашу мысль: разброс данных от довери-
тельного интервала в параметрах «Дистанцирование» 
и «Прогнозирование» намного меньше (то есть боль-
шая концентрация и связанность), чем у «Решение 
задач» и «Прогнозирование» (рис. 1,2).

Интересны отрицательные связи «Интуитивная 
способность» и «Использование интуиции» с «Само-
стоятельностью» как параметром саморегуляции. Мы 
объясняем это тем, что эмоционально-волевой уровень 
антиципации нуждается в своеобразном «разрешении» 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции проявлений связи антиципации и неадаптивных стратегий испытуемых  

(n=62, *p≤ 0,05; ** p≤0,01: —  связи не обнаружено)

Параметр
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И
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Прогнозирование 0,02** –0,058* - 0,05** 0,379* 0,379**

Интуитивная способность –0,338* - 0,47* - -

Гипнабельность - - - 0,03** -

Бдительность - - - - 0,02**

Сверхбдительность –0,462* - - - - 0,545*

Прокрастинация 0,287* 0,603*

Рис. 1. Диаграмма рассеяния параметров «Прогнозирование» и «Решение задач»
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сознания субъекта действовать «нелогично», «нераци-
онально». Высокий самоконтроль приостанавливает 
интуитивные позывы и перекрывает их логическими 
запретами, призывами к рациональности. Отсюда 
и объясняются высокая связь параметров интуиции 
с гипнабельностью и отрицательные связи со всеми 
параметрами, которые базируются на анализе инфор-
мации: онтогенетической рефлексией, сверхбдитель-
ностью, прокрастинацией (табл. 3 и 4).

Проявления сверхбдительности, бдительности 
и прокрастинации (стремления откладывать на «по-
том») мы считаем своеобразными «помехами» в реа-
лизации антиципации. По сути вышеперечисленные 
феномены —  отголоски психологических защит, кото-
рые интуитивно направлены на защиту «Я» в трудной 
ситуации больше, на чем на её интуитивное решение. 
Это заставляет субъекта бежать от самого себя (поло-

жительная связь с «Избеганием», отрицательные связи 
с «Решением задачи», «Планированием решения»), 
проявлять сверхбдительность (отрицательная связь 
с «Интуитивной способностью» и с «Принятием ответ-
ственности в ситуации»), усиливать прокрастинации 
(отрицательные связи с «Решением задачи», «Плани-
рование решения») (табл. 2,3,4).

Неоднозначна роль такого параметра антиципации 
на суггестивном уровне, как гипнабельность. С од-
ной стороны, она положительно коррелирует с па-
раметрами интуиции (интуитивная способность, ис-
пользование интуиции), и одновременно проявляется 
в положительных связях в «Социальном отвлечении», 
«Принятии ответственности» и «Положительной пере-
оценке событий». Внушаемый человек, на наш взгляд, 
очень социабельный (то есть ориентируется на мне-
ние других людей), легко принимает ответственность 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции проявлений связи между параметрами антиципации испытуемых  

(n=62, *p≤ 0,05; ** p≤0,01: —  связи не обнаружено)
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Прогнозирование –0,304* 0,258* - - - 0,43* –0,403*

Онтогенетическая
рефлексия - 0,273* - - –0,34* -

Интуитивная способность - –0,367* 0,323* -0,272* - –0,41*

Использование интуиции - - 0,361** - - –0,34*
Сверхбдительность - - - - –0,271*

Рис. 2. Диаграмма рассеяния параметров «Прогнозирование» и «Дистанцирование»
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(даже со слов других людей) и легче других признаёт 
положительное влияние трудностей вопреки их вред-
ности. Этот факт частично подтверждает кластериза-
ция методом дендрограммы (рис. 3.). Дендрограмма 
показала два объединяющихся кластера: в первый 
вошли показатели «бдительность», «избегание», «про-
гнозирование», «сверхбдительность», «прокрастина-
ция» и «дистанцирование»; во второй —  «интуитивная 
способность», «использование интуиции», «эмоцио-
нальный копинг», «гипнабельность», «общая интуи-
ция» и «решение задач».

Мы полагаем, что наши испытуемые относятся 
к двум типам личности, условно названным «вну-
шаемые» и «избегающие». Для избегающего типа 
личности будущего специалиста характерны больше 
прогнозирование как проявление антиципации, не-
высокая рефлексивность действий и одновременно 
медлительность в принятии решения (учитывая дис-
танцирование и прокрастинацию). Для внушаемого 
склада субъекта сначала имеют значение в ситуации 
суггестивные сигналы и эмоциональные предвестники, 
которые впоследствии могут влиять на решение задач. 
Для полной кластеризации другими методами необхо-
димо большее количество испытуемых, чем в нашем 
пилотажном исследовании. Но в перспективе этот 
вопрос будет исследован более детально.

Итак, проведённое нами исследование позволило 
сделать следующие выводы:

1. Антиципация представляет собой интегратив-
ное свойство, степень, глубина и проявление которого 
зависят от её уровня. Нами была предложена трёхуров-
невая модель антиципации с шестью параметрами её 
организации.

2. Эмпирическое исследование показало важней-
шие связи параметров антиципации и стратегий совла-
дающего поведения. В целом рациональные уровни 
антиципации проявляются в основном в стратегиях 
дистанцирования, избегания, социального отвлечения. 
Суггестивные и конативные уровни больше работают 
в ситуациях, связанных с переоценкой событий, при-
нятием ответственности и решением задачи с отложен-

ным действием. Связи внутри параметров антиципа-
ции доказывают, что многие её проявления происходят 
на основе прошлого опыта, зависят от эмоциональных 
свойств личности и степени самоконтроля.

3. Выделенные два типа личности —  избегаю-
щий и внушаемый — отражают реальную картину 
профессионального развития студентов: низкая про-
фессиональная идентичность, руководство импульсив-
ными соображениями, низкая рефлексивность, множе-
ство психологических защит. На основе этих данных 
будут разрабатываться специальные программы по 
оптимизации совладания, развития профессиональной 
антиципации, рефлексии. В этом направлении иссле-
дование будет продолжено.

Для будущего специалиста (особенно педагога, 
психолога, врача) важно развивать антиципацию всех 
уровней, так как их синтез приводит к формированию 
профессиональной интуиции, умению успешно решать 
проблемы, сокращению количества ошибок на почве 
бытовой интуиции. Данное исследование может быть 
полезным в вопросах оптимизации совладающего по-
ведения личности путём развития различных уровней 
антиципации.
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ABSTRACT

Article reflects results of empirical research of an-
titsipation phenomenon in coping behavior of a fu-
ture expert. The main objective of the research is 
identification of correlation between parameters of 
antitsipation and coping behavior resources, such 
as reflexivity, self-control, forecasting, reflection of 
previous experience, hypnotizability. The level model 
of an antitsipation in coping-behavior of a personality 
in line with system and psychological approach is 
presented in the article. The author offers a diagnostic 
package of techniques for research of key parameters 
of antitsipation in coping behavior. As a result positive 
and negative correlation relationships of antitsipation 
and various strategies of coping behavior and personal 
characteristics of examinees are shown and explained. 
Results prove that the level of antitsipation is con-
nected with the reflection of previous experience, 
independence and vigilance of the personality. These 
results will allow in prospect establishing of antitsi-
pation development program in vocational training of 
future experts.
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