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Перспективным направлением исследования саморегуляции в обучении является из-
учение способности студентов предвидеть трудности учебного процесса как потенци-
альные источники стресса. Показателями успешности преодоления стресса в учебном 
процессе являются уровни академической успеваемости и субъективного благополучия 
учащегося. Сформулирована задача создания модели антиципационной состоятельности 
(антиципационная состоятельность) студента. В качестве ее теоретических оснований 
представлены концепции «ориентированного на будущее» копинга, антиципационной 
состоятельности личности, стресса и ресурсов совладания. Предложены концепт «анти-
ципационная состоятельность студента» и способ его операционализации. Проведено 
эмпирическое исследование, описаны его этапы: выявление стрессогенных ситуаций в 
учебном процессе (опрос 85 респондентов); создание опросника АС-вуз-1, его проверка 
(опрос 235 респондентов); создание скорректированного опросника АС-вуз-2. Прове-
дено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 276 студентов старших 
курсов разных специальностей. Кроме опросника АС-вуз-2 использованы анкета, со-
держащая вопросы об академической успеваемости студентов; Шкала субъективного 
благополучия (ШСБ – адаптация НПЦ «Психодиагностика» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 1988) 
и Шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖ – адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина). Дан-
ные опросника АС-вуз-2 обработаны посредством эксплораторного факторного анализа. 
В качестве оптимальной выбрана пятифакторная модель, ее адекватность эмпирическим 
данным подтверждена с помощью посредством конфирматорного факторного анализа 
На основе выбранной модели описаны компоненты антиципационной состоятельности 
студентов: дисциплинированность, предусмотрительность, саморегуляция в учебной 
деятельности, психосоматическая саморегуляция, самооценка успешности. Получен-
ные статистически значимые корреляционные связи между показателями всех выявлен-
ных нами компонентов антиципационной состоятельности студентов, с одной стороны, 
и данными об академической успеваемости и показателями субъективного благополу-
чия – с другой, подтверждают правильность выбранной нами модели антиципационная 
состоятельность студентов. Модель может стать основой для создания опросника, позво-
ляющего выявлять дефициты антиципации трудностей в учебном процессе у студентов, 
плохо справляющимися с процессом обучения в вузе.
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Значимыми условиями успешности об-

учения в вузе являются самостоятельность 

и ответственность студента при решении 

задач, возникающих в ходе учебного про-

цесса. В работах основоположника пси-

хологии саморегуляции и автора теории 

осознанной саморегуляции О.А. Коноп-

кина было доказано, что способность к 

осознанной саморегуляции обеспечивает 

успешность человека в различных видах де-

ятельности и является критерием его субъ-

ектности (Конопкин, 1995; 2008). Данная 

теория получила развитие в исследованиях 

саморегуляции как условия успешности 

обучения (Моросанова, Фомина, 2016; Мо-

росанова, Фомина, Цыганов, 2017; и др.).

Перспективным направлением иссле-

дования саморегуляции в учебной дея-

тельности является изучение способности 

студентов предвидеть трудности учебного 

процесса как потенциальные источники 
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стресса. Одно из условий избегнуть состо-

яния стресса или пережить напряжение 

как эустресс – это возможность подгото-

виться к трудным ситуациям – потенци-

альным провокаторам стресса. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
МОДЕЛИ АНТИЦИПАЦИОННОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

В последние десятилетия проблема 

предупреждения стресса и его негативных 

последствий активно разрабатывается уче-

ными. В русле психологии совладающего 

поведения наряду с «реактивным» ко-

пингом как реакции на уже случившееся 

событие рассматриваются разные виды 

заблаговременной подготовки к трудно-

стям: антиципаторный, превентивный и 

проактивный копинги. Они описываются 

как варианты «копинга, ориентирован-

ного на будущее» (future-oriented coping). 

Различия между ними в том, в какой сте-

пени общими или конкретными являются 

потенциально угрожающие благополучию 

человека события; насколько они отда-

лены по времени; насколько вероятно их 

появление; связаны они только с угро-

зой или с новыми возможностями; какие 

типы копинга эффективны для их предо-

твращения и пр. (Aspinwall, Taylor, 1997; 

Greenglass, 2002; Schwarzer, Knoll, 2002; 

Старченкова, 2009; Ялтонский, Сирота, 

2008; и др.). Очевидно, что любой из видов 

заблаговременного совладания предпола-

гает необходимость антиципации событий 

и собственных реакций на них.

Феномен антиципации был предметом 

изучения в разных областях психологиче-

ского знания (Ломов, Сурков, 1980; Ничи-

поренко, Менделевич, 2006; и др.). Отно-

сительно недавно он стал рассматриваться 

в контексте психологии личности. Способ-

ность к предвидению будущих событий и 

соответствующему планированию своей 

жизни как условие развития личности отме-

чается в работах К.А. Абульхановой-Слав-

ской (1991), Л.И. Анцыферовой (2006) и 

других психологов. 

С 1990-х гг. В.Д. Менделевич, его уче-

ники и коллеги разрабатывают концепцию 

антиципационной состоятельности лич-

ности (прогностической компетентности), 

которая определяется как способность с 

высокой вероятностью предвосхищать 

ход событий, прогнозировать развитие 

ситуаций и собственных реакций на них, 

а также действовать с временно-простран-

ственным упреждением (Менделевич, 

Соловьева, 1996, с. 99). Первоначально 

исследования антиципационной состо-

ятельности развивались в рамках меди-

цинской психологии; была предложена и 

получила обоснование антиципационная 

концепция неврозогенеза (Менделевич, 

1996). Позднее проблема антиципацион-

ной состоятельности стала рассматривать-

ся в рамках психологии личности (Абитов, 

2007; Сумина, 2008; и др.). 

На концепцию антиципационной со-

стоятельности, разработанную В.Д. Мен-

делевичем, мы опирались, приступая к 

решению задачи создания модели анти-

ципационной состоятельности студента. 

Мы предлагаем рассматривать антици-

пационную состоятельность студента как 

проявление общей антиципационной 

состоятельности личности в отношении 

учебной деятельности. Это проявляется 

в способности учащегося вуза предвос-

хищать трудные ситуации, которые могут 

возникнуть в процессе учебы, выстраивать 

и реализовывать планы их преодоления. 

Антиципационная состоятельность сту-

дента обеспечивает его психическую ста-

бильность, адаптацию к требованиям вуза, 

сохранение психического и физического 

здоровья, а также его успешность в учебе. 

Мы предположили, что разрабатыва-

емая нами модель, отражающая структуру 

антиципационной состоятельности студен-

та будет отличаться от модели В.Д. Менде-

левича, которая включает три компонен-

та: личностно-ситуативный, временной 
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и пространственный. Эти способности 

характеризуют проявление когнитивных 

и поведенческих особенностей человека в 

повседневной жизни. Мы же рассматри-

ваем учащегося вуза только как субъекта 

учебной деятельности, заведомо выно-

ся за скобки все, что к ней не относится. 

Соответственно, операционализация по-

нятия антиципационная состоятельность 

студента предполагает учитывание лишь 

специфических для учебного процесса 

трудностей, с которыми он может встре-

титься и к которым может подготовиться 

благодаря его способности предвосхищать 

ход событий и действовать, предупреждая 

их негативное развитие. 

При разработке модели антиципаци-

онной состоятельности студента мы опи-

рались также на транзактную концепцию 

стресса и копинга Р. Лазаруса (Lazarus, 

Folkman, 1984). С позиций этой концеп-

ции антиципационная состоятельность 

студента состоит в том, насколько хорошо 

он способен прогнозировать и оценивать 

трудности, которые могут возникнуть в 

процессе обучения, определять возмож-

ные способы совладания с ними, а также 

выявлять и накапливать ресурсы, которые 

обеспечат возможность предотвратить уг-

розу или справиться с ней. 

В качестве ресурсов совладания в пси-

хологической литературе рассматривается 

широкий круг характеристик личности. 

В.А. Бодров все ресурсы в соответствии с 

их ролью в регуляции процесса совладания 

разделяет на несколько видов: личност-

ные, психологические, профессиональ-

ные, социальные, физические, материаль-

ные (Бодров, 2006, с. 213). 

Антиципационную состоятельность 

можно рассматривать как личностный ре-

сурс для осуществления различных типов 

«ориентированного на будущее» копинга. 

Это понимание соответствует трактовке 

антиципационной состоятельности как 

компонента системы стабилизации лично-

сти. Благодаря антиципационной состоя-

тельности формируются стратегии адапта-

ции к еще не происшедшим событиям, что 

повышает вероятность благоприятного их 

преодоления и обеспечивает психическую 

стабильность, возможность адаптации и 

сохранность психического и соматического 

здоровья человека (Менделевич, 2011, с. 67). 

АНТИЦИПАЦИОННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТА: ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

КОНЦЕПТА 

Операционализация концепта анти-

ципационной состоятельности студента 

предполагает выявление эмпирически 

фиксируемых показателей этого фено-

мена. Основанием для поиска таких по-

казателей являются упомянутые выше 

исследования антиципационной состоя-

тельности, стресса и копинга. 

В чем проявляется антиципационная 

состоятельность студента? Заметим, что 

сам процесс антиципации с позиций раз-

ных подходов рассматривается преимуще-

ственно как когнитивный или информа-

ционный. Однако в определение, ставшее 

классическим, включен и поведенческий 

компонент: «Антиципация – это способ-

ность (в самом широком смысле) действо-

вать и принимать те или иные решения с 

определенным временно-пространствен-

ным упреждением в отношении ожидае-

мых, будущих событий» (Ломов, Сурков, 

1980, с. 5). Опираясь на эту трактовку, 

В.Д. Менделевич формулирует понятие 

антиципационной состоятельности, опре-

деляя ее как способность не только «с вы-

сокой вероятностью предвосхищать ход 

событий, прогнозировать развитие ситу-

аций и собственные реакции на них», но 

также «действовать с временно-простран-

ственным упреждением» (Ничипоренко, 

Менделевич, 2006, с. 50). 

Включение способности «действовать 

с временно-пространственным упрежде-

нием» в определение антиципационной 

состоятельности мы считаем оправданным. 

лишнее слово
может учет

лишнее слово
может произошедшим
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Для диагностики степени выраженности 

антиципационной состоятельности чело-

века важно, как реализуется эта способ-

ность. Закономерно поэтому, что в опрос-

нике Д.В. Менделевича показателями этой 

способности оказываются не только оцен-

ки возможных событий, но также поведе-

ние, соответствующее прогнозу.

На основании проделанного нами ана-

лиза концепций антиципационной состо-

ятельности, стресса и «ориентированного 

на будущее» копинга в применении к учеб-

ной деятельности студентов вуза, были 

сформулированы следующие гипотезы: 

1) антиципационная состоятельность 

студента представляет собой многомерный 

конструкт, включающий разные аспекты 

способности студентов вуза прогнозировать 

трудные ситуации, возникающие в процес-

се учебы, предпринимать действия, направ-

ленные на их предотвращение и создавать 

ресурсы для преодоления трудностей;

2) существует взаимосвязь показателей 

всех аспектов этой способности и показа-

телей успешности в учебе: чем выше анти-

ципационная состоятельность студента, 

тем выше показатели академической успе-

ваемости;

3) существует взаимосвязь показате-

лей всех аспектов данной способности и 

показателей субъективного благополучия 

студентов: чем выше антиципационная 

состоятельность студента, тем выше пока-

затели субъективного благополучия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проходило в три этапа. 

На первом этапе мы выявляли, с какими 

трудностями встречается субъект в про-

цессе обучения в вузе и какие ресурсы 

использует для их преодоления. Для этого 

в октябре–ноябре 2016 г. были проведены 

опросы, в которых приняли участие 85 сту-

дентов. Выявлены стрессогенные ситуации, 

обусловленные различными внешними 

неблагоприятными обстоятельствами и 

внутренними причинами – личностными 

дефицитами (Даниленко, 2017). 

Анализ ответов студентов, а также соб-

ственный опыт педагогической работы 

позволил разработчикам (в число которых, 

помимо авторов данной статьи, вошла 

О.И. Юревич) составить первый вариант 

опросника для исследования антиципа-

ционной состоятельности студента в учеб-

ной деятельности. Этот опросник получил 

условное наименование АС-вуз-1. Он был 

использован на втором этапе исследова-

ния. В опросник вошли пункты, которые 

позволяли судить о разных проявлениях 

антиципационной состоятельности сту-

дентов в отношении учебной деятельности. 

Студентам предлагались высказывания, 

всего 88 пунктов, по каждому из которых 

они могли выразить степень согласия по 

пятибалльной шкале от 1 – совершенно не 

согласен до 5 – совершенно согласен. 

В опросе, который был проведен в 

декабре 2016 – январе 2017 гг., приняли 

участие 235 студентов. С помощью экспло-

раторного факторного анализа была по-

строена шестифакторная модель, объеди-

няющая порядка 35 % дисперсии ответов 

испытуемых. В процессе анализа данных 

обнаружилось, что ряд пунктов не отве-

чает требованиям нормальности распре-

деления оценок, и имеется существенное 

увеличение частотности одного из баллов 

по отношению к другим. У таких вопросов 

была изменена формулировка при том, что 

содержание принципиально не менялось. 

Вместо пятибалльной шкалы для ответов 

предлагалась альтернатива: «согласен»/«не 

согласен». Скорректированный опросник 

получил название АС-вуз-2. Этот опрос-

ник был использован на третьем, основ-

ном этапе исследования. 

Для проверки выдвинутых гипотез 

было проведено эмпирическое исследо-

вание с использованием следующих ме-

тодик: 

1) опросник АС-вуз-2; 
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2) анкета, содержащая вопросы об ака-

демической успеваемости студентов. Сту-

дентов просили сообщить: средний балл за 

период обучения; были ли случаи «прова-

ла» на экзамене; если были, то сколько раз; 

случалось ли пересдавать зачет; если да, то 

сколько раз;

3) Шкала субъективного благополу-

чия (ШСБ) Perrudel–Badoux, Mendelsohn, 

Chiche (адаптация проведена в НПЦ 

«Психодиагностика» Ярославского госу-

дарственного университета им. П.Г. Деми-

дова в 1988 г.) (Шкала…, 2002). 

4) Шкала удовлетворенности жизнью 

(ШУДЖ) E. Diener в адаптации Д.А. Леон-

тьева и Е.Н. Осина (Осин, Леонтьев, 2008).

Для обработки полученных данных 

использованы методы математической 

статистики: эксплораторный факторный 

анализ (метод главных компонент), кон-

фирматорный факторный анализ, рассчи-

танный в программе SPSS, Amos, корреля-

ционный анализ (r-Пирсона), для оценки 

надежности выделенных шкал – Альфа 

Кронбаха. 

Выборка. В исследовании приняли 

участие 276 студентов, обучающиеся на III 

курсе бакалавриата и специалитета и I кур-

се магистратуры в одном из вузов Санкт-

Петербурга по различным специально-

стям; из них мужчин 69 (25 %), женщин 193 

(70 %); у 14 (5 %) пол не отмечен в анкете; 

средний возраст 21,8 лет. 

Условия проведения опроса. Опрос про-

водился с использованием бланков в ауди-

тории анонимно и добровольно в мае 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Факторная структура опросника АС-

вуз-2. Полученные данные были обрабо-

таны посредством факторного анализа 

(метод главных компонент), программа 

Statistica 8.0. В качестве оптимальной по 

принципу качественной интерпретации 

факторов была выбрана пятифакторная 

модель. Процент объясненной дисперсии 

первого фактора 6,36 %, второго – 7,51 %, 

третьего – 5,94 %, четвертого – 5,79 %, 

пятого – 4,37 %. Всего факторная модель 

объясняет около 30 % (29,97 %) дисперсии. 

Мы считаем что это удовлетворительный 

параметр модели (учитывая бинарность 

ответов на пункты шкал). Фактор, объ-

ясняющий менее всего дисперсии, все 

же имеет собственное число более 2, что 

соответствует критерию Кайзера. Полу-

ченная модель была проверена посред-

ством конфирматорного факторного 

анализа. В него были включены только 

приведенные пункты с максимальными 

весами. В модель вносились коррекции в 

виде введения взаимодействия латентных 

переменных (факторов) с направлением 

от второго фактора к другим и введения 

небольшого количества ковариат между 

ошибками измерения нескольких вопро-

сов, относящихся к разным факторам, но 

связанным посторонними смысловыми 

связями. Его результаты позволяют ут-

верждать адекватность принятой нами 

пятифакторной модели антиципационная 

состоятельность студентов эмпирическим 

данным (NPAR = 70, CMIN = 156,979, 

DF = 139, p = 0,141, CMIN/DF = 1,129, 

RMSEA = 0,022).

Выявленные факторы получили назва-

ния, исходя из содержания пунктов опрос-

ника, вошедших в фактор (табл. 1).

Результаты факторного анализа полу-

ченных нами эмпирических данных позво-

ляют рассматривать антиципационную со-

стоятельность студентов как многомерный 

конструкт, включающий разные аспекты 

способности студентов вуза предвидеть, 

предотвращать и преодолевать трудные си-

туации, создавая и используя ресурсы пре-

одоления трудностей. Таким образом, под-

тверждается первая гипотеза исследования.

Пункты опросника, вошедшие в фак-

торы, составили шкалы. Для проверки 

надежности измерения шкал был вы-

числен коэффициент Альфа-Кронбаха. 

Оказалось, что надежность различных 

лишнее слово
антиципационной
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Та б л и ц а 1

Номера и названия факторов, формулировки и факторные веса пунктов, которые вошли 
с максимальным весом в каждый фактор 

Факторы Названия факторов и пункты опросника, вошедшие в факторы с макси-
мальным весом 

Факторные веса 
пунктов

F1 Дисциплинированность (13 пунктов) Альфа Кронбаха  =  0,76

10. Отправляясь на занятия, я выхожу заранее с учетом возможных 

транспортных пробок

0,65

28. Иногда я опаздываю на занятия из-за того, что не могу рассчитать 

время на дорогу

–0,64

70. Я редко опаздываю на занятия 0,63

44. Я всегда сдаю свои письменные работы в положенные сроки 0,51

F2 Предусмотрительность (22 пункта) Альфа Кронбаха  =  0,78

9. Мои выступления на семинарах/конференциях, как правило, впол-

не удачны

0,52

21. У меня есть хорошо проверенные приемы, помогающие осваивать 

учебный материал

0,50

22. Я действительно забочусь о будущем трудоустройстве уже в процес-

се учебы

0,54

50. Я стараюсь как можно больше использовать возможности, которые 

предоставляет вуз для получения знаний

0,56

43. Я целенаправленно создаю себе оптимальный настрой в напряжен-

ный период учебы (сессия, подготовка курсовой, дипломной работы)

0, 48

F3 Саморегуляция в учебной деятельности (12 пунктов) Альфа Кронбаха = 0,71

15. Часто получается, что нескольким экзаменационным вопросам 

я уделяю очень много времени и в итоге не успеваю подготовиться к 

остальным

–0,52

39. Приближающийся дедлайн всегда заставляет меня очень нервни-

чать

–0,51

65. Случалось, что я удивлялся(удивлялась) своей реакции на получен-

ную оценку

–0,52

81. Во время экзамена я зачастую обнаруживаю, что знаний недоста-

точно для получения оценки, на которую рассчитывал (рассчитывала)

–0,54

F4 Самооценка успешности (7 пунктов) Альфа Кронбаха = 0,69

72. Мне приходилось пересдавать экзамен/зачет –0,73

6. Мне приходилось пересдавать экзамен из-за неудачной попытки 

сдать его первый раз

–0,76

16. Мне приходилось переживать риск отчисления –0,61

F5 Психосоматическая саморегуляция (6 пунктов) Альфа Кронбаха = 0,61

5. В период подготовки к экзаменам я выделяю достаточно времени 

для сна

0,77

31. Во время сессии я соблюдаю режим труда и отдыха, чтобы обеспе-

чить работоспособность

0,66

80. В последние дни перед экзаменом я, как правило, не успеваю 

высыпаться

–0,70

шкал варьирует от удовлетворительной 

(0,61) до хорошей (0,78). 

Для проверки второй и третьей гипо-

тез был проведен корреляционный анализ 
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показателей выявленных факторов анти-

ципационной состоятельности студентов, 

с одной стороны, и показателей успевае-

мости и субъективного благополучия – с 

другой. Результаты представлены в табл. 2.

Результаты корреляционного анализа 

показывают наличие положительных кор-

реляционных связей между объективными 

показателями успеваемости и проявлени-

ями антиципационной состоятельности 

студента: дисциплинированность, предус-

мотрительность, саморегуляция в учебной 

деятельности и самооценка успешности. 

Не выявлено корреляций между объектив-

ными показателями успеваемости и лишь 

одним компонентом антиципационной 

состоятельности студента: психосоматиче-

ская саморегуляция. Таким образом, вторая 

гипотеза – о связи компонентов антици-

пационной состоятельности студента с его 

академической успеваемостью – в основ-

ном получила подтверждение. 

Обнаружены корреляции показателей 

всех компонентов антиципационной со-

стоятельности студента и субъективного 

благополучия по результатам двух опрос-

ников – ШСБ и ШУДЖ. Таким образом, 

третья гипотеза о связи компонентов ан-

тиципационной состоятельности студента 

с показателями субъективного благополу-

чия полностью подтвердилась. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассмотрим содержание факторов, 

которые стали основанием выделения 

компонентов антиципационной состоя-

тельности студентов. В первом факторе на-

ходятся пункты, которые отражают такое 

свойство, как дисциплинированность сту-

дента, его умение соответствовать требо-

ваниям учебного процесса с точки зрения 

времени посещения занятий, соблюдения 

сроков и требуемого качества сдачи учеб-

ных материалов, отчетных документов. 

Второй фактор образуют пункты, ха-

рактеризующие предусмотрительность 

студента. Значение этого фактора отра-

жает, в какой степени субъект склонен 

заботиться о будущем, создавая ресурсы 

для успешной деятельности и хорошего са-

мочувствия в более или менее отдаленной 

перспективе. Такая забота предполагает, 

что субъект принимает во внимание воз-

можные трудности на пути к реализации 

своих жизненных целей. 

Та б л и ц а  2

Взаимосвязь показателей факторов антиципационной состоятельности студентов, 
успеваемости и субъективного благополучия

Факторы

Показатели успеваемости Показатели субъективного 
благополучия 

Средний 
балл

Число 
пересдач 

экзаменов

Число 
пересдач 
зачетов

Шкала 
субъективного 
благополучия 

(ШСБ)

Шкала 
удовлетворенности 
жизнью (ШУДЖ)

Дисциплинированность 0,15* –0,26*** –0,18** –0,22*** 0,14*

Предусмотрительность 0,31*** –0,20*** –0,19*** –0,36*** 0,33***

Саморегуляция в учебной 

деятельности

0,21*** –0,18** –0,20*** –0,37*** 0,27***

Психосоматическая саморе-

гуляция 

0,04 –0,01 0,04 –0,28*** 0,18**

Самооценка успешности 0,50*** –0,52*** –0,48*** –0,16* 0,15*

Примечание. 1. Более высоким показателям опросника ШСБ соответствуют более низкий уро-

вень субъективного благополучия субъекта; 2. *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 
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В третьем факторе находятся пункты, 

которые отражают способность студен-

та осуществлять саморегуляцию в учеб-

ной деятельности. Ответы на эти пункты 

опросника свидетельствуют о способности 

субъекта адекватно оценивать свои воз-

можности и требования, которые предъ-

являет учебный процесс, что необходимо 

для прогноза и преодоления трудных си-

туаций. 

В четвертый фактор самооценка успеш-

ности вошли пункты, свидетельствующие 

о том, как студент оценивает свои успехи в 

учебе. Эта шкала является скорее вспомо-

гательной по отношению к основным, од-

нако она может быть необходима для ори-

ентировки в общей успешности студента 

и ее влиянии на результаты методики и 

дальнейшую интерпретацию результатов 

диагностики.

Показатели пятого фактора психосома-

тическая саморегуляция отражают способ-

ность субъекта заботиться о физическом 

и психическом самочувствии как ресурсе 

для успешной учебы, особенно важном в 

напряженные периоды подготовки к экза-

менам. 

Как можно заметить, содержание фак-

тора дисциплинированность близко к тому, 

что в психологии совладания рассматри-

вается как проявление антиципаторного 

и превентивного типов копинга. Антици-

паторным (ancipatory) копингом называют 

действия субъекта, направленные на то, 

чтобы приготовиться к совладанию с хо-

рошо известными стрессорами, которые 

непременно появятся в будущем. Р. Швар-

цер определяет этот копинг как управ-

ление известными рисками (Schwarzer, 

2001). Превентивный (preventing) копинг 

предшествует антиципаторному и по-

зволяет сформировать ресурсы, необхо-

димые для совладания с предстоящим 

стрессором. Кроме того, антиципаторный 

копинг требует умения заранее распозна-

вать источники потенциального стресса 

(Aspinwall, Taylor, 1997). По сравнению с 

антиципаторным превентивный копинг 

ориентирован на совладание со стрессора-

ми менее определенными и более отдален-

ными по времени (Schwarzer, Knoll, 2002). 

Жестко разграничить антиципационный и 

превентивный копинг вряд ли возможно: 

при их использовании грядущие события 

воспринимаются как потенциальная угро-

за. Это служит основанием для выделения 

антиципационно-превентивного копинга 

(Старченкова, 2009). В вузе такой копинг 

осуществляется, если субъект предвидит 

санкции со стороны преподавателей и адми-

нистрации вуза при нарушении вузовских 

правил. Дисциплинированность как компо-

нент антиципационной состоятельности в 

той или иной мере обеспечивает предотвра-

щение неблагоприятных ситуаций. 

В отличие от антиципаторного и пре-

вентивного копинга проактивный копинг 

скорее является способом управления по-

ведением в процессе достижения целей. 

Тот, кто совершает проактивный копинг, 

оценивает грядущие события не как угро-

зу, но скорее как вызов или как новые воз-

можности. Кроме того, этот тип копинга 

предполагает не только накопление, но и 

инвестирование ресурсов, поскольку про-

активный копинг дает возможность субъ-

екту сфокусироваться на личностном росте 

(Greenglass, 2002). Содержание фактора 

предусмотрительность близко к проявле-

ниям проактивного копинга. Предусмо-

трительность как компонент антиципа-

ционной состоятельности отражает заботу 

студента о своем будущем, что выражается 

в стремлении максимально использовать 

возможности, которые дает вуз, заботе о 

будущем трудоустройстве и пр. 

Содержательная близость обнаружен-

ного нами компонента антиципационной 

состоятельности студентов дисциплиниро-

ванность и описанного в литературе ан-

тиципационно-превентивного копинга, 

а также компонента антиципационной 

состоятельности студентов предусмо-

трительность и проактивного копинга 
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подтверждает правомерность выделения 

дисциплинированности и предусмотритель-

ности как двух разных компонентов анти-

ципационной состоятельности студентов. 

В то же время исследователи «ориен-

тированного на будущее» типов копинга 

отмечают, что не всегда превентивный и 

проактивный копинги отчетливо разли-

чаются, и между ними есть немало общего 

(Greenglass, 2002; Pahl, 2012; Drummond, 

Brough, 2016). Мы обнаружили, что факто-

ры дисциплинированность и предусмотри-

тельность не являются ортогональными; 

между ними существует корреляционная 

связь (r = 0,37***). 

Мы исходили из предположения, что 

антиципационная состоятельность явля-

ется предпосылкой успешности обучения 

и субъективного благополучия студентов. 

Полученные корреляции между показа-

телями выявленных нами компонентов, 

с одной стороны, и данными об акаде-

мической успеваемости и показателями 

субъективного благополучия – с другой, 

подтверждают правильность выбранной 

нами модели антиципационной состоя-

тельности студентов. 

Ранее нами было проведено исследо-

вание на студенческой выборке, в котором 

для определения антиципационной состо-

ятельности был использован Тест анти-

ципационной состоятельности В.Д. Мен-

делевича. Мы не обнаружили значимых 

взаимосвязей между показателями анти-

ципационной состоятельности, успевае-

мостью и субъективным благополучием, 

кроме одной: показатель пространствен-

ной антиципационной состоятельности 

коррелировал с показателем опыта пере-

сдач (R = 0,35, p = 0,007). Мы предположи-

ли, что полученный результат может быть 

объяснен тем, что данный тест не предназ-

начался для исследования антиципации в 

условиях учебной деятельности (Данилен-

ко, Горбунов, Юревич, 2017). 

Это побудило нас к созданию опрос-

ника АС-вуз-2, позволившего предложить 

представленную здесь модель антици-

пационной состоятельности студентов. 

Мы полагаем, что эта модель может стать 

основой для исследования психологиче-

ских механизмов, позволяющих молодому 

человеку предвидеть и преодолевать труд-

ные ситуации, реализуя свои жизненные 

цели. На основе этой модели планируется 

создание опросника, который могут ис-

пользовать психологи-практики в работе 

со студентами, плохо справляющимися с 

трудностями обучения в вузе. 
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