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В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2025 г. в качестве одной из актуальных 
задач предлагается создание и реали-
зация инновационной системы воспи-
тания детей, обеспечивающей их ус-
пешную социализацию и интеграцию 
в общество. Проблема социализации 
детей с нарушениями развития стоит 
в настоящее время особенно остро. 
Результаты российских и зарубежных 
исследований позволяют в качестве 
индикатора успешности социализации 

* Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 19-013-00251 
«Прогнозирование как ресурс социализации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: структурно-функциональная мо-
дель».

Структурно-функциональная 
модель процесса прогнозирования 
в дошкольном возрасте 
при дефицитарном дизонтогенезе*
А.И. Ахметзянова, 
Т.В. Артемьева,
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Ключевые слова:                    
прогнозирование, 
эмоциональное 
предвосхищение, структурно-
функциональная модель, 
социализация, дошкольный 
возраст, нарушения развития.

В статье представлено обоснование структурно-
функциональной модели прогнозирования у 
ребенка дошкольного возраста с дефицитарным 
типом дизонтогенеза. В рамках модели выделены 
такие структурные компоненты прогнозирования, 
как прогнозирование действий, прогнозирование 
высказываний и прогнозирование чувств, а также 
функциональные характеристики прогнозирования: 
регулятивная, когнитивная и речекоммуникативная 
функции. Предложенная модель прогнозирования 
содержит в качестве одного из основных компонентов 
пространство социализации дошкольника, 
включающее систему отношений, значимых для 
социального развития и освоение культурных норм, 
ценностей и правил поведения.

ребенка рассматривать способность к 
прогнозированию, которая дает воз-
можность детям мысленно «проигры-
вать» различные варианты действий, 
позволяет оценивать результаты их 
собственных действий.

Исследования прогностической 
деятельности в дошкольном, младшем 
школьном и подростковом возрастах 
представлены в работах Л.И. Пересле-
ни (1974), Л.И. Переслени, В.Л. Подо-
бед (1982), Л.И. Элькониновой (1987), 
Е.А. Сергиенко (1997), Л.Г. Лысюк 
(2000), А.А. Регуш (2003). Большой 
круг исследований затрагивает воп-
росы механизмов эмоционального 
предвосхищения результата действия 
дошкольниками (Л.И. Божович, 1968; 
Е.С. Викторова, 2013, 2016; Е.С. Вик-
торова, О.Л. Леханова, 2015; Е.Л. Жа-
даева, 2006; А.В. Запорожец, 1974; 
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И.Б. Шиян, 1999; Д.Б. Эльконин, 1989; 
Л.И. Эльконинова, 1985, 1987). По 
мнению Е.А. Сергиенко (1997), про-
цесс созревания и упрочения антици-
пации в раннем онтогенезе протекает 
по всем законам созревания психи-
ки: уже в перцептивном поведении 
младенца проявляются такие элемен-
тарные формы прогнозирования, как 
предвосхищение перцептивных собы-
тий; избирательность восприятия; уп-
реждающие эффекты простых сенсо-
моторных реакций; «представление» 
о существовании невидимого объекта; 
«представление о законах движения 
объекта и о метрике пространства». 

В зарубежных исследованиях 
при описании прогнозирования уче-
ные чаще пишут про «эпизодическое 
предвидение», которое является час-
тью общего конструктивного процес-
са «mental time travel», ответствен-
ного за симуляцию как прошлых, 
так и будущих эпизодических собы-
тий (Buckner & Carroll, 1997, 2007; 
Hassabis & Maguire, 2009; Suddendorf 
& Corballis, 1997). Эпизодическое 
предвидение опирается на компонен-
ты из памяти для создания потенци-
альных будущих сценариев (Hassabis 
& Maguire, 2009; Schacter et al., 2007; 
Suddendorf & Busby, 2003), но это не 
означает, что построение образа бу-
дущей ситуации может быть только 
повторением прошлых событий. Ав-
торы подчеркивают, что благодаря 
эпизодическому предвидению можно 
создавать совершенно новые комби-
нации будущих событий, комбинируя 
различные составляющие элементы 
(Gilbert & Wilson, 2007; Suddendorf & 
Corballis, 2007; Suddendorf & Redshaw, 
2013). Результаты исследований по-
казывают, что в дошкольном возрас-
те дети уже способны рассматривать 
будущие сценарии, что позволяет им 

планировать свои действия. При этом 
маленькие дети чувствительны как к 
цели прогнозирования, так и к выбору 
стратегии (Thevenow-Harrison, 2016). 
Вместе с тем, еще остаются неиссле-
дованными многие феномены и усло-
вия прогнозирования в разных сферах 
жизнедеятельности ребенка, такие, 
например, как развитие предвидения 
опасностей (Suddendorf, 2017) и др. 

Разработка модели 
прогнозирования у ребенка 
дошкольного возраста 
с дефицитарным типом 
дизонтогенеза: структура 
модели
В рамках проводимого нами ис-

следования разработана структурно-
функциональная модель прогнози-
рования у ребенка с дефицитарным 
типом дизонтогенеза (с сенсорными 
и двигательными нарушениями, с тя-
желей патологией речи), которая яв-
ляется парадигмальным обобщением 
выделенных компонентов структуры 
прогнозирования у детей и может ис-
пользоваться для постановки и реше-
ния задач теоретического и практичес-
кого изучения этого феномена (рис. 
1). Разрабатываемая модель является 
структурно-функциональной, так как 
в ней предмет рассматривается как 
целостная система, которую можно 
разделить на составные части, компо-
ненты, элементы, подсистемы.

Модель носит полифункциональный 
характер и позволяет решать следую-
щие задачи:

– исследовать прогнозирование в 
различных значимых сферах жизне-
деятельности ребенка, составляющих 
пространство социализации дошколь-
ника с нормотипичным развитием; 

– учитывать специфику прогно-
зирования у ребенка с дефицитарным 
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типом дизонтогенеза, связанную с на-
личием у него дополнительных задач 
социализации, которые отсутствуют 
у ребенка без ограничений жизнеде-
ятельности; 

– определять функциональные ха-
рактеристики прогнозирования, отра-
жающие качество прогнозирования, 
как в отдельных сферах отношений, 
значимых для ребенка дошкольного 
возраста ограниченными возможнос-
тями здоровья, так и прогностической 
способности в целом;

– выступать в качестве схемы для 
координации действий мультипрофес-
сиональной команды, участвующей в 
сопровождении ребенка с дефицитар-
ным типом дизонтогенеза.

В рамках модели выделены такие 
структурные компоненты, как про-
гнозирование действий, прогнозирова-
ние высказываний и прогнозирование 
чувств (эмоций).

Прогнозирование действий. Способ-
ность к прогнозированию как явление, 
интегрирующее и особенности позна-
вательной деятельности, и личностные 

образования, позволяет дошкольни-
ку мысленно проигрывать различные 
варианты действий и чувствовать тот 
смысл, который их последствия мо-
гут иметь для окружающих людей, а, 
следовательно, и для него самого как 
социального существа (А.А. Прядехо, 
2014). 

Прогнозирование высказываний. 
Дети могут использовать несколько 
источников информации для прогно-
зирования последующих слов/фраз 
и пересмотра прогнозов до того, как 
придет новая лингвистическая инфор-
мация (Reutera, 2018).

Прогнозирование чувств. Прогнос-
тические способности включены в 
единую концепцию способности по-
нимания намерений и эмоций других 
людей. Е.Л. Подзорова (2008) отмеча-
ет, что уже в дошкольном возрасте у 
детей начинает функционировать спо-
собность к предвосхищению результа-
тов познавательной деятельности в 
эмоционально-значимой ситуации. 

Дошкольники раньше начинают 
экстраполировать на будущие ситу-

Рисунок 1. Схема структурно-функциональной модели прогнозирования у ребенка 
дошкольного возраста с дефицитарным типом дизонтогенеза
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ации негативные переживания, свя-
занные с аналогичными ситуациями в 
прошлом, нежели положительные эмо-
ции; в случае эмоциональной неодно-
родности опыта недавние негативные 
события прошлого чаще определяют 
негативные ожидания, чем недав-
ние позитивные события – позитив-
ные ожидания (Kopp L., Atance C.M., 
Pearce S., 2017). 

Модель включает функциональные 
характеристики прогнозирования: ре-
гулятивную, когнитивную и речеком-
муникативную функции. 

Данные функции прогнозирования 
достаточно широко представлены в 
исследованиях российских ученых на 
взрослой выборке (Б.Ф. Ломов,1980; 
Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, 1980; 
Л.А. Регуш, 2003; Е.А. Сергиенко, 1997; 
О.Н. Бершанская, 2009; А.Ф. Присяж-
ная, 2006). 

В предлагаемой структурно-фун-
кциональной модели акцент сделан 
на внутреннем функционировании 
прогностических способностей, опре-
деляющих качество прогнозов ребен-
ка; изучение функциональной роли 
прогностической компетентности по 
отношению к внешним структурам не 
является задачей данного проекта.

Регулятивная функция в прогно-
зировании дошкольников может про-
являться в эмоциональной составля-

ющей прогноза (оптимистичность / 
пессимистичность), так как к старше-
му дошкольному возрасту возникает 
эффект довыполнения действий по 
форме эмоционального предвосхи-
щения возможных последствий в той 
представляемой ситуации, которая 
может возникнуть, когда оно будет 
завершено. Прогнозируя возможное 
развитие событий, дошкольник может 
выступать как активный субъект, от 
действий которого зависит исход си-
туации, либо как страдательное лицо, 
которое не влияет на ход событий. Ре-
гулятивная функция оказывает непос-
редственное влияние на становление 
познавательной деятельности и моти-
вов общения дошкольника на основе 
мотивации ожидаемого удовольствия 
от процесса и результата познания 
(А.И. Ахметзянова, 2017, 2018).

Рассмотрение прогнозирования 
как явления когнитивной природы 
(когнитивная функция) имеет давнюю 
традицию (Б.Ф Ломов, 1980; Л.А. Ре-
гуш, 2003; А.В. Брушлинский, 1979; 
Н.П. Ничипоренко, 2006; А.Е. Серги-
енко, 1997; И.М. Фейгенберг, 1977; 
Н.Н. Поддъяков, 1977). 

Речекоммуникативный компо-
нент прогноза представлен в форме 
информации, фиксируемой в речевых 
моделях, используя которые человек 
определяется с целесообразными вари-
антами выбора собственных стратегий 
построения образа желаемого будуще-
го (А.И. Ахметзянова, 2018). Коммуни-
кативная функция, выполняя функции 
планирования и координации совмес-
тной деятельности, остается для до-
школьников сложным элементом про-
гнозирования (Л.А. Регуш, 2003).

Одной из главных целей нашего 
исследовательского проекта являлось 
изучение прогнозирования как ресурса 
социализации детей с ограниченными 

Прогнозируя возможное 
развитие событий, дошкольник 
может выступать как активный 
субъект, от действий которого 
зависит исход ситуации, либо 
как страдательное лицо, 
которое не влияет на ход 
событий.
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возможностями здоровья, поэтому 
разрабатываемая структурно-функ-
циональная модель прогнозирования 
включает такой важный компонент, 
как пространство социализации до-
школьника, включающее систему от-
ношений, значимых для социального 
развития в данном возрасте и освоение 
культурных норм, ценностей и правил 
поведения.

Овладение дошкольниками соци-
альными антиципирующими моделя-
ми в процессе социализации обеспе-
чивается с одной стороны, уровнем 
развития мыслительной функции в 
части способности к вероятностно-
му прогнозированию, а с другой сто-
роны – когнитивной простотой или 
сложностью вероятностного прогно-
зирования в сфере межличностных 
взаимодействий, когда субъекту необ-
ходимо выстраивать прогноз наиболее 
вероятных действиях партнеров по об-
щению. Успехи ребенка в общении, его 
коммуникативная гибкость, вариатив-
ность использования средств общения 
в зависимости от контекста и качеств 
субъектов общения определяются ус-
пешностью освоения социальных ан-
тиципирующих моделей (Е.С. Викто-
рова, О.Л. Леханова, 2015). 

Особенности социализации детей 
с легкими формами психического не-
доразвития, задержкой психическо-
го развития представлены в работах 
И.А. Коробейникова (1997, 2002, 2020), 
из которых следует необходимость рав-
ноценного внимания к органическим и 
социальным факторам, определяющим, 
в частности, прогноз психосоциально-
го развития ребенка в его когнитивных, 
коммуникативных и поведенческих со-
ставляющих. Особое значение придает-
ся автором условиям ранней семейной 
социализации детей с нарушениями 
развития. Анализ результатов исследо-

вания, проведенного Р.Д. Тригер (2008), 
также показывает, что одной из причин 
трудностей социализации дошкольни-
ков с задержкой психического развития 
являются нарушения внутрисемейных 
отношений, прежде всего отношений в 
системе «мать-ребенок».

Существующее в психологии рас-
смотрение социализации как фор-
мирование системы отношений, зна-
чимых для социального развития в 
определенном возрасте (А.А. Реан, 
2004), позволяет соединить ключевые 
характеристики различных подходов 
к социализации. В соответствии с ин-
ституциональным подходом это поз-
воляет учитывать роль семьи, ДОУ, 
детского сообщества, играющих веду-
щую роль в соответствующий возрас-
тной период. 

Социализация осуществляется как 
двусторонний процесс: с одной сторо-
ны, как процесс целенаправленный, в 
рамках специально организованного 
обучения и воспитания; с другой сто-
роны, как процесс случайных, спон-
танных социальных воздействий. Обе 
стороны по-своему определяют качес-
тво деятельности субъектов социали-
зации, характер их взаимоотношений, 
основные новообразования. 

Социализация, как формирова-
ние системы отношений, рассматри-
вает ребенка как активного субъекта, 
для которого освоение культурного 
и социального опыта выступает как 

Успехи ребенка в общении, 
его коммуникативная гибкость, 
вариативность использования 
средств общения 
определяются успешностью 
освоения социальных 
антиципирующих моделей.
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формирование соответствующих спо-
собностей и установок. Принятое в 
отечественной психологии понимание 
возраста, в том числе дошкольного 
детства, как конкретно-историческо-
го явления, отражающего специфику 
социокультурной ситуации в данную 
эпоху, в данном социуме, созвучно по-
ниманию социализации ребенка как 
освоение культурных норм, ценнос-
тей, установок, правил поведения и 
действия. Упомянутые представления 
существенно расширяют и конкрети-
зируют понимание процесса социа-
лизации, ранее отраженное в работах 
И.С. Кона (1967, 1978).

По мнению Т.Д. Марцинковской, 
Е.А. Киселевой (2017), условиями, 
определяющими успешность вхожде-
ния ребенка в значимую для процес-
са социализации группу, являются: 
положительное отношение к нормам 
и ценностям группы, взаимное при-
нятие индивида и группы, наличие 
большого количества разных групп 
идентичности, высокий социомет-
рический статус хотя бы в одной из 
групп идентичности, дифференциро-
ванность представлений о себе, поло-
жительная временная перспектива. И, 
напротив, недостаточное понимание 
и соблюдение социальных правил и 
норм, трудности в налаживании и 
поддерживании положительных со-
циальных контактов со сверстниками 
и взрослыми, ограниченный круг вза-
имоотношений, связанный с постоян-
ным присутствием значимого взросло-
го, излишней опекой, ограниченнос-
тью или полным отсутствием средств 
общения, негативные эмоции, внутри-
личностные конфликты, повышенная 
тревожность, часто встречающиеся у 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, будут свидетельствовать 
о неуспешной социализации ребенка.

Выводы
Результаты российских и зарубеж-

ных исследований в качестве инди-
катора успешности социализации и 
социальной адаптации ребенка поз-
воляют рассматривать способность к 
прогнозированию, которая дает воз-
можность детям мысленно проигры-
вать различные варианты действий. 
Эмоциональное предвосхищение, по 
мнению ученых, позволяет ребенку не 
только заранее предвидеть, но и про-
чувствовать, какой личностный смысл 
будут иметь для него и для окружа-
ющих последствия совершаемых им 
действий и поступков.

В рамках разработанной модели 
выделены такие структурные компо-
ненты прогнозирования, как прогно-
зирование действий, прогнозирова-
ние высказываний и прогнозирование 
чувств (эмоций), дано обоснование их 
включения в модель.

В модель включены функциональ-
ные характеристики прогнозирования: 
регулятивная, когнитивная и рече-
коммуникативная функции. Данные 
функции прогнозирования достаточ-
но широко представлены в исследова-
ниях российских ученых на взрослой 
выборке, нами предпринята попытка 
изучить их применительно к детям 
дошкольного возраста. 

При разработке структурно-фун-
кциональной модели мы исходили из 
того, что система отношений, характер-
ная для дошкольного возраста, может 

Система отношений, 
характерная для дошкольного 
возраста, может быть 
рассмотрена в качестве 
пространства социализации 
ребенка.
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быть рассмотрена в качестве пространс-
тва социализации ребенка; отдельные 
отношения дошкольника выступают 
при этом структурными компонентами 
пространства социализации. Каждое 
из этих частных отношений регулиру-
ется собственными нормами, служит 
источником различного социального 
опыта, способствует формированию 
различных социальных компетенций. 
Пространство отношений, в рамках 
которых разворачивается процесс со-
циализации в дошкольном возрасте, 
имеет скорее синкретичный характер, 
отдельные частные его составляющие 
менее дифференцированы и теснее вза-
имосвязаны, чем в младшем школьном 
возрасте. Это тем более правомерно 
по отношению к дошкольникам с сен-
сорными, двигательными, речевыми и 
эмоциональными нарушениями, кото-
рые обладают меньшей автономией в 
социальных контактах и более бедным 
социальным опытом, чем их нормоти-
пичные сверстники.
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