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ABSTRACT: This article presents the results of a study of prognostic abilities of students with 

vision disorders. The revealed features indicate the need of purposeful work to develop the component 

of mental activity using special methods and techniques. The article proposes the strategy of the com-

petence formingusing the method of solving prognostic tasks. 

 

В младшем школьном возрасте важным вопросом является вопрос о социа-

лизации детей с нарушениями в развитии, в том числе с нарушениями зрения. Од-

ной из предпосылок социализации детей младшего школьного возраста является 

развитие прогностической компетентности. Формирование данного компонента 

является обязательным требованием к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Знание особенностей антиципации младшего школь-

ника с нарушениями в развитии предоставляет возможность раскрыть имеющиеся 

у ребенка особенности, связанные со структурой учебной деятельности и когни-

тивной сферой. 

Цель статьи: выявить особенности прогностической компетентности у детей 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения и разработать стратегию  

психолого-педагогического сопровождения. 

В последнее время представители разных областей наук большое внимание 

уделяют проблеме прогностической компетентности и умению прогнозировать. 

Способность прогнозирования является одной из способностей интеллектуальной 

деятельности человека и необходима для успешной социализации ребенка [4]. 

Прогностическая компетентность, согласно В. Д. Менделевичу, - это способность 

предвосхищать ход событий, поведение окружающих, а также собственные по-

ступки и переживания[3].  

В последнее время появилось достаточно большое количество подходов к 

изучению прогностической компетентности. В своей работе мы опираемся на 

структурно-уровневый подход, предложенный Е. Н. Сурковым и Б. Ф. Ломовым. 

Авторы выделяют 3 основные функции антиципации [5]: регулятивную, опреде-

ляющую поведение личности исходя из построения модели будущего; когнитив-

ную, свидетельствующую о взаимосвязи прогнозирования с такими когнитивными 
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процессами как восприятие, память, воображением, мышление; коммуникатив-

ную, поскольку в процессе общения человек проявляет способность предвосхи-

щать действия и поступки окружающих.  

Период младшего школьного возраста является сензитивным для формиро-

вания познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, письма, 

чтения, организованности и саморегуляции. В процессе школьного обучения каче-

ственно изменяются, перестраиваются все сферы развития ребенка. Начинается 

эта перестройка в первую очередь с когнитивной сферы, в рамках которой проис-

ходит интенсивное развитие когнитивных процессов [6]. Именно на этом этапе 

онтогенеза в структуре личности младшего школьника формируются такие ком-

поненты учебной деятельности как учебно-познавательный интерес, целеполага-

ние, учебные действия, самоконтроль и действия оценки. Благодаря сформиро-

ванности данных компонентов учебной деятельности возможно успешное функ-

ционирование прогностических процессов [1]. 

А. И. Ахметзянова, Т. В. Артемьева, И. А. Нигматуллина и  

А. А. Твардовская указывают на то, что «знание характерных особенностей прог-

ногностической компетентности младших школьников позволяет выявить скры-

тые отклонения, наметить пути коррекционной работы»[7]. 

В настоящее время данных о состоянии прогностических способностей 

младших школьников с нарушенным достаточно мало. Нами было проведено 

исследование способности к прогнозированию младших школьников с 

нарушениями зрения. Данное исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предме-

тов» Ново-Савиновского района г. Казани, ГБОУ «Казанская школа № 172 для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья». В исследовании приняло участие 

20 детей в возрасте от 7 до 10 лет, из которых 10 – дети с нарушениями зрения, и 

10 – дети того же возраста, не имеющие нарушения зрительной функции.  

Для обследования прогностической компетентности была использована ме-

тодика А. И. Ахметзяновой «Способность к прогнозированию в ситуациях потен-

циального или реального нарушения социальной нормы» [2]. 

Данная методика позволила выявить общий уровень развития прогностиче-

ской компетентности, уровень развития регулятивной, когнитивной и рече-

коммуникативной функций прогнозирования, а также сформированность способ-

ности к прогнозированию во всех значимых сферах младшего школьника: отно-

шение к учению; общение со сверстниками; общение со взрослыми; виртуальное 

общение; отношение к болезни; отношения в семье). 

Анализ результатов данной категории детей позволил выявить более низкий 

показатель по шкале прогностической компетентности в целом. Средний балл по 

данному показателю соответствует 75,6, когда у детей без нарушения зрения дан-

ный балл равен 82,6. Дети с нарушениями зрения иногда не понимали ситуацию, 

воспринимали ее неадекватно и не давали прогноза. Различия проявляются во всех 



538 

 

трех функциях прогностической компетентности, но, наиболее ярко они выраже-

ны в когнитивной функции. 

Низкие показатели регулятивной функции у детей с нарушениями зрения 

свидетельствуют о том, что дети не всегда способны регулировать свое поведение 

в различных сферах жизни. Лишь 9% прогнозов детей указывало на наличие де-

структивных форм поведения, на выбор неадекватных стратегий поведения. Дети 

с нарушениями зрения в 52% случаев конструировали пассивную позицию в про-

гнозируемой ситуации. Это проявлялось в том, что дети в разрешении проблемной 

ситуации основную роль перекладывали на других участников ситуации. В 61% 

прогнозов дети демонстрируют модели поведения, характерные соответствующе-

му возрасту и социальному развитию. Остальная часть детей ориентировалась на 

более ранние, несоответствующие возрасту модели поведения. У детей с наруше-

ниями зрения в 62% случаев наблюдалась пессимистическая установка на постро-

ение ожидаемого образа, то есть у данной категории детей проявлялось ожидание 

неблагоприятного исхода событий. Таким образом, анализ результатов исследова-

ния показал, что регулятивная функция у детей с нарушениями зрения сформиро-

вана, но имеются недостатки, которые ярче проявляются в таких показателях как 

активная/пассивная позиция при составлении прогноза и оптимистиче-

ская/пессимистическая установка. 

Как уже было сказано, большое различие проявляется в когнитивной сфере. 

Дети с нарушениями зрения не предполагают, что та или иная ситуация может 

разрешиться несколькими способами, то есть все дети ориентированы на един-

ственный сценарий развития событий. Лишь в 22% случаев у детей возникали за-

труднения в анализе ситуации. Это говорит о том, что в 78% случаев дети выделя-

ли большое количество компонентов ситуации: описывали поведение участников 

той или иной ситуации, их эмоциональное настроение. В 74% случаев младшие 

школьники составляли образ будущего с учетом социальных норм, на основе вы-

деления значимых отношений. Но некоторые дети не учитывали прошлый опыт в 

процессе построения прогноза, тогда их высказывания не отражали соблюдение 

норм, принятых в обществе. В 92% прогнозов была отмечена узость социального 

контекста прогнозирования. Это проявлялось в том, что младшие школьники с 

нарушениями зрения в большинстве случаев ориентировались лишь на непосред-

ственных участников ситуации, изображенных на картинках. Они редко допуска-

ли мысль, что в процессе разрешения какой-либо проблемы могут присутствовать 

люди, не участвующие в ситуации изначально. 

Таким образом, мы видим, что когнитивная функция прогнозирования у 

детей с нарушениями зрения развита слабо, особенно по таким показателям как 

вариантивность/инвариантивность и широта/узость социальных связей. 

Что касается речекоммуникативной функции, то в 70% случаев прогнозы 

представлены в виде развернутого текста с уточнением основных деталей. Также 

дети в своих прогнозах в 91% случаев отражали соответствующий возрасту уро-
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вень владения лексико-грамматическими и синтаксическими конструкциями.У 

рассматриваемой категории детей в 96% случаев проявлялось отсутствие вербаль-

ного поведения участников ситуации, то есть чаще младшие школьники с нару-

шениями зрения не представляли высказывания участников ситуации в форме 

прямой либо косвенной речи. В 68% случаев дети с нарушениями зрения при пе-

редаче предстоящих событий использовали категорию глаголов будущего време-

ни. Но некоторые дети для этого применяли форму настоящего или прошедшего 

времени, что не соответствует норме. 

Анализ прогнозов детей с нарушениями зрения с помощью критерия Стью-

дента показывает,  что вышеперечисленные особенности прогностической компе-

тентности детей с нарушениями зрения в основном проявляются в следующих 

сферах: отношение к учению, общение со взрослыми. Средний балл детей с нару-

шениями зрения в сфере отношения к учению составляет 12,2,  что на 2,1 балла 

ниже показателя детей с нормальным зрением. То есть детям данной категории 

достаточно сложно регулировать свои действия в процессе учебной деятельности. 

Лишь в 20% случаев дети выбирают активную позицию, 75% прогнозов пессими-

стичны. Что касается когнитивной функции, то наименьшее количество баллов (0) 

было набрано по показателю вариативность / инвариативность, также лишь в 10% 

случаев дети давали прогноз, ориентируясь на широкие социальные связи. Рече-

коммуникативная функция в данной сфере более менее сформирована, недоста-

точность проявляется лишь в отсутствии в прогнозе вербального поведения участ-

ников. 

При построении прогноза в сфере общения со взрослыми дети с нарушения-

ми зрения показали также более низкий результат (13,5, когда у детей с нормаль-

ным зрением – 15,6). То есть детям с нарушениями зрения сложно строить отно-

шения со взрослыми, в первую очередь, это проявляется в когнитивной функции: 

а именно в инвариантивных прогнозах детей. В 90% случаев дети ограничивались 

теми участниками ситуации, которые изначально были представлены на картинке, 

это говорит об узости социальных связей в составляемых прогнозах. Половина 

прогнозов детей в сфере отношений со взрослыми пессимистичны. В рече-

коммуникативной функции недостаточность также проявляется в отсутствии вер-

бального поведения участников ситуации. 

С помощью критерия Стьюдента не было выявлено значимых различий 

между выборками  по показателям в следующих сферах: отношения со сверстни-

ками; виртуальное общение; отношение к болезни; отношения в семье. 

Это свидетельствует о том, что у детей с нарушением зрения не возникает 

существенных затруднений в процессе прогнозирования ситуаций, связанных со 

здоровьем и с отношениями с членами семьи. 

Кроме того, по показателям в сфере отношений со сверстниками и в сфере 

виртуального общения категория детей с нарушениями зрения показали более вы-

сокие результаты по сравнению с категорией детей без данного нарушения. Это 
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означает, что дети с нарушениями зрения лучше контролируют свою деятельность 

при общении с одноклассниками и друзьями. Дети понимают и правильно интер-

претируют ситуации, складывающиеся между ними и их сверстниками, способны 

их разрешать и предполагать, что последует за тем или иным поступком. Дети с 

нарушениями зрения лучше, чем нормально развивающиеся сверстники понимают 

ситуации, связанные с виртуальным общением. Дети адекватно воспринимают си-

туации, связанные с использованием инновационных технологий, выбирают пра-

вильные стратегии дальнейших действий.  

Исследование показало, что у детей с нарушениями зрения наблюдаются за-

труднения в предвосхищении будущих событий, что негативно влияет на интегра-

цию ребенка в общество, на учебную деятельность. Все это свидетельствует о 

необходимости проведения целенаправленной коррекционной работы по форми-

рованию прогностической компетентности. В настоящее время в научной литера-

туре недостаточно представлены приемы и методы, которые способствовали бы 

развитию данного компонента. Мы предлагаем развивать прогностические спо-

собности младших школьников с нарушениями зрения с использованием прогно-

стических задач.  

Прогностическая задача – это задание, которое требует построения прогно-

зов. В процессе решения прогностических задач ученик получает знания о буду-

щем, это и является основной целью данного метода. Основным моментом являет-

ся то, что в условии задачи прописываются определенные данные, но их недоста-

точно для получения прогноза. Поэтому прогностическая задача предполагает 

«привнесенные данные», которые человек использует, если считает их необходи-

мыми.  

При разработке нашего проекта за основу была взята методика «Прогности-

ческая задача», которая предложена Л.А. Регуш. Стратегия формирования прогно-

стической компетентности включает в себя 12 прогностических задач. Все задания 

разбиты на 6 сфер, наиболее значимых для младшего школьного возраста.  

Процедура проведения задания следующая:  

Младшему школьнику с нарушением зрения предлагается картинка с изоб-

ражением кульминационного момента. После того, как ребенок подробно ее рас-

смотрел, ему выдается «Бланк 1» с заданием, которое он должен самостоятельно 

прочитать и письменно ответить на вопрос. В бланке описана проблемная ситуа-

ция и задается вопрос «Что произойдет дальше?». Ребенок должен проанализиро-

вать данную ситуацию и дать несколько способов разрешения проблемы. Если ре-

бенок затрудняется, то педагог задает ему наводящие вопросы. 

После того, как ребенок записал несколько возможных решений, ему выда-

ется «Бланк 2», где ему необходимо прочитать новую уточняющую информацию о 

ситуации. Ребенку необходимо предположить, что может произойти в дальней-

шем, уже учитывая и новые знания. Также, по возможности, необходимо акценти-

ровать внимание на том, чтобы ребенок написал несколько возможных исходов. 
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При затруднении педагог снова помогает ребенку вопросами, либо предлагает ре-

бенку продолжить начатое им предложение. 

Когда ребенок выполнил и это задание, ему предлагается «Бланк 3», где си-

туация уже близка к завершению. После прочтения, ребенок должен определить, 

чем закончится вся эта ситуация. В случае затруднений, педагог помогает ребенку, 

задавая вопросы. 

Таким образом, педагог приблизит ребенка к описанию возможных вариан-

тов исхода данной ситуации, обучая его предвосхищать ход будущих событий во 

всех значимых сферах для младшего школьного возраста. 

Таким образом, обследование младших школьников с нарушениями зрения, 

и анализ их результатов показали, что у данной категории детей наблюдается 

нарушение всех функций прогностической компетентности, но наиболее ярко оно 

выражено в когнитивной функции. Дети дают инвариантивные ответы, ориенти-

руясь на узкие социальные связи. Также следует отметить, что большинство отве-

тов детей пессимистичны и имеют пассивную установку. Говоря о сформирован-

ности рече-коммуникативной функции прогнозирования, следует отметить, что 

детьми с нарушениями зрения, меньше всего баллов было набрано по показателю 

наличие/отсутствие вербального поведения участников ситуации. Все вышепере-

численные особенности свидетельствуют о необходимости проведения коррекци-

онной работы по развитию прогностических способностей детей с нарушениями 

зрения. С этой целью нами предложен метод «Прогностическая задача» как спо-

соб формирования прогностических компетентностей данной категории детей
i
.  
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