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ИССЛедоВАнИе ЭМоЦИонАЛЬноГо КоМПоненТА СоЦИАЛЬноЙ 
КоМПеТенТноСТИ ПеРВоКЛАССнИКоВ С ИнТеЛЛеКТУАЛЬноЙ 

недоСТАТоЧноСТЬЮ

Социальная компетентность ― сложное образование, в структуре которого важное место 
принадлежит эмоциональному компоненту. В статье представлены результаты его исследования, 
которое проводилось по двум направлениям: первое было ориентировано на выявление особенно-
стей эмоциональных реакций первоклассников с умственной отсталостью и задержкой психичес-
кого развития в процессе их взаимодействия со сверстниками в строго регламентированных 
(учебных) и спонтанно возникающих ситуациях (играх); второе направление позволило изучить 
особенности эмоционального реагирования рассматриваемых категорий учащихся на взрослых в 
ходе урочной и внеурочной деятельности. Выявленные особенности эмоционального компонента 
социальной компетенции не только позволяют определить основные трудности и тенденции его 
становления, но и наметить необходимые пути коррекционно-развивающей работы.

Ключевые слова: младшие школьники, первоклассники, интеллектуальная недостаточность, 
дети с умственной отсталостью, дети с задержкой психического развития, социальная компетен-
тность, эмоциональные реакции.
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A STUDY OF THE EMOTIONAL COMPONENT OF THE SOCIAL COMPETENCE  
OF INTELLECTUALLY IMPAIRED FIRST-FORM STUDENTS

Social competence is a complex system, and an important place in it belongs to the emotional com-
ponent. This article presents the results of research carried out in two spheres. One focused on identify-
ing the characteristics of emotional reactions of mentally retarded and intellectually impaired first-form-
ers in the process of their interaction with peers in regulated and spontaneous situations. The other 
studied the characteristics of their emotional response to adults during their lessons and extracurricular 
activities. The discovered specific features of the emotional component of social competence allowed us 
not only to reveal the main tendencies and complications in its development, but also to determine the 
areas and means of correctional work.

Keywords: junior schoolchildren, first-formers, intellectual disability, children with mental retarda-
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в последние десятилетия в современной 
педагогике и психологии много внимания 
уделяется исследованию проблемы компе-
тентности человека на всех возрастных эта-
пах его развития в контексте разных аспек-
тов успешности его личностной активности  
и функционирования в обществе [2; 7; 9;  
10; 16].

социальная компетентность характери-
зует взаимодействие человека с обществом 

в целом и отдельными людьми [7]. она вклю-
чает ценностное понимание социальной 
действительности, умение реализовывать 
коммуникативные технологии взаимодей-
ствия с окружающими для решения практи-
ческих задач [2; 7; 13]. важным элементом 
социальной компетентности является само-
контроль, благодаря которому человек при-
обретает умение вносить коррективы в соб-
ственное поведение. Это обеспечивает осо- 
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знанное налаживание разнообразных от- 
 ношений с другими людьми и их дальнейшее 
развитие; осуществление все видов деятель-
ности, в том числе учебной, и поведения  
[8; 9; 10; 11; 16].

Младший школьный возраст имеет ре- 
шающее значение для формирования соци-
альной компетентности человека, хотя как 
свойство личности она развивается на про-
тяжении всей жизни. современная школа 
ориентирована на ее формирование и созда-
ние необходимых условий для ее развития 
и совершенствования. особое значение при-
дается развитию социальной компетентно- 
сти школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья [14]. Это закономерно, 
поскольку с учетом особенностей психиче-
ского развития значительной части таких 
детей главной задачей образования стано-
вится их интеграция в общество и макси-
мальное включение в систему социальных 
отношений. к числу таких детей относятся 
дети с интеллектуальной недостаточностью, 
возможности развития деятельности и пове-
дения которых значительно снижают успеш-
ность социального взаимодействия с окру-
жающими [1; 12; 15; 17; 18].

в рамках нашего исследования социальная 
компетентность рассматривается как сложное 
по структуре личностное свойство, которое 
основывается на знаниях, опыте разнообраз-
ной совместной деятельности и системе эмо-
ционально-ценностных отношений, в ней 
возникающих. соответственно, в ее струк-
туре, помимо когнитивного и операционно-
го (действенного) компонентов, можно вы-
делить также относительно самостоятельный 
эмоциональный компонент.

Результаты проведенных исследований 
эмоционально-волевой сферы детей с интел-
лектуальной недостаточностью (Г. в. Беля-
ева, е. А. Гринина, А. зарин, е. в. кочнева, 
Ю. в. нефедова, т. т. Щелина и др.) указы-
вают на наличие имеющихся у детей затруд-
нений в выражении собственных эмоций, 
точном определении эмоций окружающих 
и выстраивании поведения, адекватного ожи-

даниям окружающих [3; 4; 6]. в связи с этим 
возникает необходимость проведения целе-
направленной коррекционной работы. одним 
из важных условий осуществления такой 
работы служит выявление особенностей эмо-
циональной сферы каждого ученика. особое 
значение это знание приобретает в начале 
обучения ребенка в школе.

в условиях школьного обучения детям 
приходится активно взаимодействовать как 
со сверстниками (одноклассниками, учени-
ками параллельных классов), так и со взрос-
лыми (учителями, воспитателями, педагога-
ми дополнительного образования).

в рамках данной статьи представлены 
результаты экспериментального исследова-
ния эмоциональной составляющей социаль-
ной компетентности первоклассников с ин-
теллектуальной недостаточностью, в том 
числе эмоциональные реакции на поведение 
взрослых и детей во время занятий и совмест-
ных игр, эмоциональная устойчивость, пере-
ключаемость эмоций, проявления агрессии 
или, напротив, сострадания. наблюдение 
проводилось в процессе уроков и внеуроч- 
ной деятельности, специально организован-
ных и спонтанно возникавших ситуациях. 
полученные результаты фиксировались и 
каждый параметр оценивался по семибалль-
ной шкале (от 0 до 6 баллов), в которой  
определенному числовому выражению со-
ответствует качественная характеристика 
его проявления [5].

в исследовании приняли участие 80 пер-
воклассников в возрасте 7–8 лет — учеников 
двух школ санкт-петербурга, в том числе 
53 ребенка с легкой умственной отсталостью 
и 27 ― с задержкой психического развития 
(зпР).

представленные в таблице 1 данные ука-
зывают на наличие существенных различий 
в сформированности у первоклассников с 
интеллектуальной недостаточностью от- 
дельных проявлений эмоционального реа- 
гирования на сверстников и их действия:  
у детей с зпР они существенно выше, чем  
у детей с легкой умственной отсталостью. 
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только по параметру «проявление физиче-
ской агрессии» наблюдается сближение по-
лученных показателей.

во время занятий 59% первоклассников 
с умственной отсталостью проявляют выра-
женный интерес к другим детям и вступают 
с ними в контакт по их инициативе (такое 
проявление эмоциональной активности на 
сверстников оценивалось в 4 балла). у осталь-
ных учащихся этой категории интерес к 
сверстнику выражен в меньшей мере (15%), 
слабо (13%) либо очень слабо (11%), но от 
предложенной им совместной деятельности 
эти дети не отказываются. среди детей с зпР 
картина иная: 2/3 из них (66%) проявляют 
интерес к сверстнику в процессе занятий, 
при возможности стараются привлечь его к 
совместной деятельности либо оказать по-
мощь, получая от этого удовольствие (соот-
ветственно такие реакции были оценены в 
5–6 баллов). остальные (34%) проявляют 
выраженный интерес к другим детям и всту-
пают с ними в контакт по их инициативе 
(3–4 балла).

немного ниже готовность первоклассников 
с недоразвитием интеллекта к участию в сов-
местных играх со сверстниками. 41% из них 
охотно спонтанно включаются в игры сверст-
ников (4 балла) и еще 15% принимают учас-
тие в играх только после приглашения сверст-
ника либо взрослого (3 балла). остальные 
дети интереса к играм со сверстниками не 

проявляют, но вместе с тем 28% школьников 
удается включить в игру после настойчивого 
приглашения (такой результат оценивался в 
2 балла); 10% детей демонстрируют безраз-
личие и нежелание играть, а 6% даже выка-
зывают негативизм и решительное сопротив-
ление при попытках взрослого включить их 
в игру со сверстником (0 баллов).

Больше половины детей с зпР (56%) всег-
да с большим желанием участвуют в играх, 
требуя их проведения, либо очень часто спон-
танно включаются в игры сверстников (5– 
6 баллов). остальные (44%) продемонстри-
ровали уровень, который был оценен в 3– 
4 балла, характерный для большей части 
детей с умственной отсталостью.

проявление сострадания к окружающим 
является очень сложной задачей для всех 
детей с интеллектуальной недостаточностью. 
половина (51%) первоклассников с умствен-
ной отсталостью и 30% с зпР способны вы-
ражать сострадание только под влиянием 
взрослого, а чувство жалости к другим испы-
тывают редко (3 балла). еще 22% детей с 
умственной отсталостью и 7% детей с зпР 
иногда испытывают чувство сострадания и 
жалеют сверстника по прямому указанию 
взрослого (4 балла). кроме этого, не испыты-
вают жалости к окружающим 10% детей с 
умственной отсталостью и 22% детей с за-
держкой психического развития. вместе с тем 
только 2% детей с умственной отсталостью 

Таблица 1
Показатели сформированности у первоклассников с интеллектуальной недостаточностью  

эмоционального реагирования на сверстников (в %) 

параметры изучения

учащиеся с умственной отсталостью, 
n = 53

учащиеся с задержкой психического 
развития, n = 27

количество баллов
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Реакция на сверстников  
во время занятий 2 11 13 15 59 – – – – – 19 15 33 33

Эмоциональные реакции 
на совместные игры 6 10 28 15 41 – – – – – 30 14 26 30

проявления физической 
агрессии – 2 10 15 34 28 11 – – 30 22 11 22 15

проявление сострадания – 10 15 51 22 – 2 – 22 7 30 7 11 23
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и 34% детей с задержкой психического раз-
вития проявляют сострадание без внешней сти- 
муляции со стороны взрослых (5–6 баллов).

в процессе взаимодействия друг с другом 
дети с интеллектуальной недостаточностью 
часто проявляют различные виды агрессии. 
не проявляют физической агрессии либо 
делают это лишь иногда 39% детей с ум-
ственной отсталостью и 37% детей с задерж-
кой психического развития (5–6 баллов). 
Редко или очень редко проявления агрессии 
(3–4 балла) встречаются у 49% первокласс-
ников с умственной отсталостью и 39% ―  
с зпР. частые проявления физической аг-
рессии (2 балла) были выявлены у остальных 
из обследованных детей. тревогу может вы-
звать их относительно значительное коли-
чество (30%) среди детей с зпР.

приведенные в таблице 2 количественные 
данные указывают на наличие существенных 
различий в эмоциональных реакциях на взрос-
лого первоклассников с умственной отста-
лостью и с зпР. приходя в школу, дети с 
интеллектуальным недоразвитием недоста-
точно готовы к взаимодействию со взрослым. 
Большинство первоклассников с умственной 
отсталостью (93%) проявляют интерес к сов-
местной деятельности, инициируемой взрос-
лым, только в том случае, если предложение 
обращено к ним лично, а не ко всему классу 
(2–3 балла), поэтому они нуждаются в при-
менении взрослым во время урока дополни-

тельных побуждений. в отличие от них 65% 
школьников с зпР полностью признают  
ведущую роль взрослого, принимают пред-
ложения к деятельности, даже если они об-
ращены не к конкретному ученику, и с ин- 
тересом ожидают новых предложений (5– 
6 баллов). остальные (35%) понимают роль 
взрослого на занятии, положительно отно-
сятся к новым предложениям, не всегда при-
нимают предложения к деятельности, если 
они обращены ко всем, а не лично к данному 
ребенку.

в плане отношения к замечаниям взрос-
лого дети с умственной отсталостью раз- 
делились на три примерно равные по чис-
ленности группы. 1 группа — 34% детей 
демонстрируют неустойчивое восприятие 
замечаний: одни замечания они восприни-
мают спокойно, другие ― с эмоциональной 
вспышкой, но в этом случае они, как прави-
ло, довольно быстро сами успокаиваются  
(4 балла). 2 группа ― 32% учащихся, как 
правило, выражают беспокойство по поводу 
услышанных замечаний, иногда чрезмерно 
переживают и долго «застревают» на пере-
живаниях (3 балла). 3 группа ― 34% детей 
понимают смысл замечаний, но чаще всего 
проявляют безразличие к ним или зачастую 
реагируют негативно, выражая свое неудо-
вольствие (2 балла).

Реакции школьников с зпР на замечания 
взрослых были более разнообразны. прежде 

Таблица 2
Показатели сформированности у первоклассников с интеллектуальной недостаточностью  

эмоционального реагирования на взрослых (в %) 

параметры изучения

учащиеся с умственной отсталостью, 
n = 53

учащиеся с задержкой психического 
развития, n = 27

количество баллов
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

Реакция на взрослого  
в процессе занятий – 5 23 70 2 – – – – – – 35 44 21

Эмоциональные реакции 
на замечания взрослого – – 34 32 34 – – – 7 7 15 11 40 20

Эмоциональная  
устойчивость – 6 19 13 51 11 – – 7 7 22 30 11 23

переключаемость эмоций – 6 10 24 42 15 3 – – – 4 11 48 37
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всего, 40% из них, как правило, восприни-
мают замечания спокойно, пытаются их ос-
мыслить, проявляют стремление внести из-
менения в свое поведение или деятельность, 
но не всегда способны это сделать самосто-
ятельно и обращаются к взрослому за помо-
щью или же в тех случаях, где это необхо-
димо, приносят извинения (5 баллов). еще 
20% всегда воспринимают замечания спо-
койно, пытаются их осмыслить, проявляют 
стремление внести изменения в свое пове-
дение или деятельность, приносят извинения, 
где это необходимо (6 баллов). Эти школь-
ники готовы к продуктивному взаимодей-
ствию с учителем. наряду с этим 33% пер-
воклассников с зпР показывают реакции, 
выявленные у сверстников с умственной 
отсталостью. кроме этого, в обследованной 
группе оказалось небольшое количество де-
тей (7%), которые, не всегда понимая смысл 
замечаний, проявляют полное безразличие 
к ним или реагируют крайне негативно на 
них (кричат, плачут, движением выражают 
протест и недовольство) (1 балл).

Эмоциональную устойчивость, достаточ-
ную для участия в групповых формах обуче-
ния (оцениваемую в 4–6 баллов), проявляют 
66% первоклассников с зпР и 62% ― с ум-
ственной отсталостью. однако только 23% 
детей с зпР адекватны в своих эмоциональ-
ных проявлениях, показывают ровное поло-
жительное настроение, которое не меняется 
без видимых причин (6 баллов). еще незна-
чительная часть первоклассников с зпР и с 
умственной отсталостью (по 11% в каждой 
группе), как правило, эмоционально адекват-
ны, но иногда демонстрируют нерезкое ко-
лебание настроения. наиболее многочислен-
ную группу составили первоклассники обеих 
групп (51% детей с умственной отсталостью 
и 30% учеников ― с зпР), у которых резкие 
перепады настроения и смена эмоциональ-
ного состояния без видимых причин наблю-
дались достаточно редко (их эмоциональная 
устойчивость была оценена в 4 балла). часто 
проявляют эмоциональную неустойчивость 
22% детей с зпР и 13% ― с умственной от-

сталостью. для этих детей характерна склон-
ность к резким перепадам настроения и сме-
не эмоционального состояния, «застревание» 
на непродолжительное время на одном эмо-
циональном состоянии (3 балла). еще 19% 
детей с умственной отсталостью и 7% ―  
с зпР часто проявляют эмоциональную не-
устойчивость, демонстрируют резкие пере-
пады настроения и смену эмоционального 
состояния, «застревание» на продолжитель-
ное время на одном и том же эмоциональном 
состоянии. среди первоклассников есть так-
же дети (соответственно 6% и 7%), постоян-
но проявляющие эмоциональную неустой-
чивость, склонность к резким перепадам на- 
строения и смене эмоционального состояния, 
«застревание» на продолжительное время на 
одном эмоциональном состоянии.

Большинство первоклассников с зпР 
(85%) и небольшая часть с умственной от-
сталостью (18%) достаточно легко переклю-
чаются с одного эмоционального состояния 
на другое, хотя иногда нуждаются в под- 
держке взрослого (5–6 баллов). 42% детей с 
умственной отсталостью и 11% учеников  
с зпР иногда «застревают» на одном эмо- 
циональном состоянии, но оно не является 
продолжительным по времени и из него их 
достаточно легко вывести предложением 
интересной деятельности (4 балла). среди 
детей с умственной отсталостью 24% ино- 
гда «застревают» на одном эмоциональном 
состоянии, из которого их сложно вывести 
(3 балла), а у 16% детей этой категории об-
наруживается частое «застревание» на одном 
эмоциональном состоянии, из которого бы-
вает вывести их сложно.

таким образом, у детей с зпР и с умствен-
ной отсталостью обнаруживаются эмоцио-
нальные проблемы, которые снижают эффек-
тивность обучения и воспитания, а также про- 
дуктивность взаимодействия с педагогами.

представленные в таблице 3 данные ука-
зывают на наличие относительно высоких 
средних показателей развития эмоциональ-
ного компонента социальной компетентности 
у первоклассников с зпР (от 4,0 до 5,2 балла) 
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и средних ― у школьников с легкой умствен-
ной отсталостью (от 2,7 до 3,6 балла). при 
этом обнаруживаются существенные различия 
в средних показателях детей с умственной 
отсталостью и с зпР в пределах от 1,3 до 2,2 
балла. Исключение составляют только разли-
чия в способности детей проявлять сострада-
ние (0,5 балла) и эмоциональной устойчиво- 
сти (0,6 балла). в первом случае, возможно, 
это связано со сложностью определения пот-
ребности сверстника или взрослого в оказании 
им сострадания или с недостаточностью опы-
та такого поведения в реальной жизни либо 
в игровой ситуации. во втором случае отно-
сительно низкие показатели эмоциональной 
устойчивости у детей с зпР, вероятно, можно 
связать с эмоциональной незрелостью и сла-
бостью эмоционального регулирования, ха-
рактерными для этой категории детей.

несколько более высокие средние пока-
затели проявления физической агрессии у 
первоклассников с легкой умственной от-
сталостью (4,1 балла) по сравнению со сверс-
тниками с зпР (3,7 балла) могут быть свя-
заны с особенностями обследованных детей 
и не дают возможности делать какие-либо 
обоснованные выводы.

Анализ результатов проведенного ис-
следования позволяет сделать следующие 
выводы.

Эмоциональное развитие первоклассни-
ков с легкой умственной отсталостью и за-

держкой психического развития характери-
зуется рядом особенностей, которые затруд- 
няют процесс формирования у них соци- 
альной компетентности. Эти особенности 
достаточно ярко проявляются как в про- 
цессе взаимодействия со сверстниками, так  
и со взрослыми.

для детей с умственной отсталостью ха-
рактерна невысокая эмоциональная готов-
ность к взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми. даже совместные игры со сверст-
никами для значительной части детей этой 
категории малоинтересны. дети с зпР более 
успешны в этом плане. однако у них наблю-
даются более выраженные различия: от са-
мых высоких до очень низких показателей.

в группе детей с зпР обнаруживается 
часть детей (от 26% до 52%), которые пока-
зывают сходные по качеству со сверстника-
ми с легкой умственной отсталостью эмо-
циональные проявления, что необходимо 
учитывать в процессе обучения и воспита- 
ния при определении содержания, методов  
и приемов.

состав детей с зпР и с легкой умственной 
отсталостью, поступающих в первый класс, 
в плане сформированности эмоциональной 
составляющей социальной компетенции 
крайне неоднороден. Это требует проведения 
тщательного изучения каждого школьника, 
создания индивидуальных и групповых про-
грамм психолого-педагогической коррекции 

Таблица 3
Средние показатели развития эмоциональной составляющей социальной компетентности  

первоклассников с интеллектуальной недостаточностью (средний балл макс. = 6)

параметры изучения
учащиеся 

с умственной отсталостью,  
n = 53

с задержкой психического 
развития, n = 27

Реакция на сверстников во время занятий 3,2 4,8
Эмоциональные реакции на совместные игры 2,8 4,5
проявления физической агрессии 4,1 3,7
проявление сострадания 3,0 3,5
Реакция на взрослого в процессе занятий 2,7 4,9
Эмоциональные реакции на замечания взрослого 3,0 4,3
Эмоциональная устойчивость 3,4 4,0
переключаемость эмоций 3,6 5,2
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выявленных проблем и осуществления  
работы по формированию социально одоб-
ряемых стереотипов эмоционального реа-

гирования и поведения детей в ситуациях 
взаимодействия со взрослыми и сверст- 
никами.
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