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С РАЗЛИЧНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение коммуникативной компетентности сту-
дентов вуза с различным характером ограничений возможностей здоровья. В исследовании ис-
пользовался метод психодиагностического тестирования. Выявлены достоверные различия по-
казателей уровня развития большинства составляющих коммуникативной компетентности у сту-
дентов с качественно различными ограничениями здоровья. Полученные результаты позволяют 
трансформировать образовательные программы и технологии в личностно-развивающие для лиц 
с различным характером ограничений здоровья, а также наметить эффективное направление соот-
ветствующей превентивной и коррекционной психолого-педагогической работы.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF UNIVERSITY  
WITH VARIOUS DISABILITIES
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Abstract. The article focuses on the communicative competence of university students with diffe-
rent types of disabilities. The study used the method of psychodiagnostic testing and identified that 
students with different disabilities have different levels of development of most components of com-
municative competence. The results make it possible to transform educational programs and technolo-
gies into personal development programs and technologies aimed at people with various disabilities. 
The results also make it possible to identify effective vectors for appropriate preventive and correc-
tional psychological and pedagogical work.
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Введение
Высокая научная актуальность проблемы 

коммуникативной компетентности обуслов-
лена существенными изменениями сущности 
и механизмов коммуникации современного 
общества. При этом многостороннее влияние 
коммуникативной компетентности на соци-
ально-психологическую адаптацию личности 
актуализирует, в свою очередь, и высокую 

социальную значимость рассматриваемой 
проблемы. В современных исследованиях 
коммуникативная компетентность рассматри-
вается преимущественно как способность 
личности к эффективной реализации различ-
ных видов коммуникации. Считается, что она 
выступает операциональной основой мета-
грамотности, включающей информационный, 
познавательный и коммуникативный аспек- 
ты, и определяет способность и готовность  
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человека сознательно организовывать и реа-
лизовывать деятельность по активному по-
знанию реальности и удовлетворению ком-
муникативных потребностей посредством 
поиска, обработки, адаптации, интерпрета-
ции, производства и обмена информацией 
(Устинова 2020). Такое положение дел сви-
детельствует об исключительном значении 
коммуникативной компетентности как осно-
вы и инструмента развития личности.

Инклюзивная образовательная практика, 
наряду с положительными моментами ее 
развития, к сожалению, демонстрирует серь-
езные проблемы развития коммуникативной 
компетентности, которые, в конечном счете, 
выступают причинами проблем социально-
психологической адаптации у лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее — 
ОВЗ) (Гурова и др. 2019; Кантор, Проект 
2019; Кулакова, Шадчин 2021). Очевидно, 
что тенденции активного развития инклю-
зивного образовательного пространства дик-
туют необходимость создания и внедрения 
в образовательную практику принципиально 
новых личностно-развивающих образова-
тельных технологий, базирующихся на чет-
ком понимании специфических механизмов 
развития лиц с ОВЗ.

Теоретико-методологические основы 
исследования
Коммуникативная компетентность лич-

ности во многом определяет успешность ее 
социально-психологической адаптации, об-
щения и профессиональной деятельности, 
рассматривается как важнейший ресурс, ис-
пользуемый в качестве средства развития, 
самоопределения и реализации деятельности 
(Капиева 2015).

Теоретический анализ литературы позво-
ляет говорить о существовании двух прин-
ципиально разных подходов к пониманию 
коммуникативной компетентности. Первый, 
узкий, подход рассматривает коммуникатив-
ную компетентность в соответствии с ис-
ключительно коммуникативным аспектом 
процесса общения. Второй, широкий, подход 
в понимание сущности коммуникативной 

компетентности включает все аспекты обще-
ния. Наиболее адекватным является второй 
подход, отражая тесную взаимосвязь всех 
аспектов процесса общения. В рамках дан-
ного подхода под коммуникативной компе-
тентностью понимается совокупность ши-
рокого спектра знаний, умений и навыков, 
касающихся различных аспектов, видов, 
функций, средств, форм, методов, техноло-
гий общения (Дресвянина 2018; Сорокопуд, 
Романюк 2019).

Коммуникативная компетентность явля-
ется интегральной и динамически разви- 
вающейся характеристикой личности. В ка-
честве показателей коммуникативной ком-
петентности учеными рассматривается  
широкий спектр характеристик: коммуни-
кативные и организаторские способности; 
коммуникативно-характерологические осо-
бенности личности; психическая устойчи-
вость в межличностных отношениях; ха-
рактер межличностных отношений; способ 
взаимодействия в конфликте; степень раз-
вития социально ценных коммуникативных 
качеств; перцептивно-интерактивные осо-
бенности (Дресвянина 2018; Маленов 2022; 
Сорокопуд, Романюк 2019; Устинова 2020).

В контексте учебно-профессиональной 
деятельности в вузе исследователи указы-
вают на то, что коммуникативная компетент-
ность выступает составляющей большин-
ства формируемых компетенций, а саму 
учебно-профессиональную деятельность 
рассматривают как средство ее развития. 
Коммуникативная компетентность рассма-
тривается исследователями с самых разных 
позиций, однако несмотря на это, она прак-
тически не изучается в контексте инклю-
зивной образовательной практики. При этом 
многочисленные исследования указывают 
на проблемы социально-психологической 
адаптации обучающихся с ОВЗ, в основе 
которых лежит их недостаточная коммуни-
кативная компетентность (Захарченко, Кот 
2020; Рыжкова 2020; Friso, Caldin 2014). 
Очевидно, что один из векторов социальной 
компенсации в этих случаях должен быть 
направлен на создание специальных условий 
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обучения и воспитания, способствующих 
развитию коммуникативной компетентности 
у данной категории студентов (Афонькина 
2015; Рыжкова 2020; Симаева и др. 2019).

В рамках инклюзивного образовательного 
пространства вуза исследователями отмечены 
следующие особенности студентов вуза 
с ОВЗ, которые могут быть связаны с теми 
или иными проявлениями низкого уровня 
коммуникативной компетентности: замкну-
тость, ограниченный круг общения, отсут-
ствие стремления к социальным контактам, 
конфликтность, низкий уровень саморегуля-
ции, неумение дружить и оказывать поддерж-
ку, трудности в понимании других, недоста-
точный уровень развития эмпатии, проблемы 
речевого развития, делегирующая позиция 
и выученная беспомощность, недоброжела-
тельность и агрессивность, высокая тревож-
ность, пессимизм и т. д. (Баландина 2019; 
Нурлыгаянов и др. 2022; Шац 2021).

Для успешной реализации инклюзивной 
образовательной практики чрезвычайно важ-
ным является понимание того, что состояние 
внутренних возможностей личности опре-
деляется соответствующими условиями жиз-
ни и развития, включающими биологиче-
ские, социальные и психологические детер-
минанты.

Для биологической составляющей таких 
влияний важно то, что, наряду с общими 
для нормального и отклоняющегося разви-
тия, дизонтогенез имеет собственные спе- 
цифические для определенных нарушений 
закономерности. Среди социальных факто-
ров особое внимание отводится условиям 
семейного воспитания (Баландина 2019; 
Шац 2021). Большинство неблагоприятных 
моментов при этом связано с психологиче-
ской неготовностью родителей к воспита-
нию особенного ребенка. В соответствую-
щих исследованиях в данном контексте опи-
саны неадекватная родительская позиция, 
инфантильные психологические защиты ро-
дителей, деструктивные стили семейного 
воспитания, выученная беспомощность и по-
зиция социального иждивенчества и т. д. 
Последствиями влияния таких семейных 

условий зачастую выступают такие дефекты 
коммуникативного развития, как коммуника-
тивный инфантилизм, эгоцентризм, равно-
душие к окружающим, неумение устанавли-
вать социальные контакты, недостаточная 
саморегуляция в процессе коммуникации 
и т. д. (Подпругина 2019; Шац 2021). Также 
в литературе отмечены негативные послед-
ствия избыточного наличия в жизни детей 
с ОВЗ современных цифровых технологий, 
которые присутствует в жизни таких детей 
в большей мере, чем у детей условной нормы 
развития (Гурова, Маричева 2023; Чойжал-
санова 2021). Среди психологических факто-
ров, оказывающих влияние на развитие лиц 
с ОВЗ, описаны некоторые возрастные и ин-
дивидуально-психологических характеристи-
ки (Капустина и др. 2019; Мезенцева, Баби-
кова 2021; Сибиряков и др. 2022).

Таким образом, понимание специфиче-
ских условий жизни и развития лиц, имею-
щих особые образовательные потребности, 
позволяет не только понимать важность диф-
ференцированного подхода к ним, но и эф-
фективно выстраивать педагогическое взаи-
модействие и сотрудничество с ними, делая 
образовательные технологии действительно 
личностно-развивающими.

С целью изучения коммуникативной ком-
петентности студентов вуза с различными 
ограничениями возможностей здоровья нами 
было реализовано эмпирическое исследова-
ние, результаты которого представлены да-
лее. Объектом исследования явилась комму-
никативная компетентность, предметом стал 
уровень развития таких ее составляющих, 
как коммуникативный контроль, поликомму-
никативная эмпатия, принятие других, ком-
муникативные и организаторские способ-
ности, перцептивно-интерактивная компе-
тентность у студентов вуза с различным 
характером ОВЗ.

В исследовании мы руководствовались 
подходом к коммуникативной компетентно- 
сти как к интегральной характеристике лично-
сти, включающей знания, умения и навыки, 
касающиеся всех аспектов общения. В процес-
се выбора составляющих коммуникативной  
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компетентности мы ориентировались на тот 
факт, что данные характеристики рассматри-
ваются в этом качестве в достаточно широ-
ком круге исследований и выступают состав-
ляющими компонентами многих социальных 
навыков, определяющих успешность соци-
ально-психологической адаптации личности 
(Гурова и др. 2019; Капиева 2015; Кулакова, 
Шадчин 2021; Маленов 2022; Устинова 2020; 
Friso, Caldin 2014). Кроме этого, при выборе 
составляющих коммуникативной компетент-
ности для проведения эмпирического иссле-
дования мы учитывали возможность ком-
плексного изучения характеристик, отра- 
жающих различные аспекты личности:  
характерологические и личностные особен-
ности (поликоммуникативная эмпатия, при-
нятие других), способности (коммуникатив-
ные и организаторские), коммуникативные 
навыки (коммуникативный контроль, перцеп-
тивно-интерактивную компетентность).

Считаем необходимым коротко раскрыть 
сущность изучаемых характеристик как со-
ставляющих коммуникативной компетент-
ности. Высокий уровень коммуникативного 
контроля определяет способность личности 
к уместности, адекватности, соответствию 
поведения определенным условиям и обстоя-
тельствам, что существенно повышает ее 
адаптационные возможности. Недостаточ-
ный уровень развития данной характеристи-
ки, наоборот, делает поведение человека  
не соответствующим условиям реальности, 
а поэтому зачастую неадаптивным и непро-
дуктивным (Афанасьева, Крикун 2022; За-
харченко, Кот 2020). Уровень развития при-
нятия других демонстрирует степень рас-
положения и доброжелательности личности 
по отношению к другим людям, а поэтому 
играет важнейшую роль в коммуникативных 
процессах. Достаточное развитие поликом-
муникативной эмпатии и ее составляющих 
свидетельствует о способности человека 
к адекватному пониманию эмоционального 
состояния других людей и адекватной соб-
ственной реакции на него. Она определяет 
способность личности к сопереживанию, 
установлению контактов, устойчивости 

к критике, внимательности и деликатности, 
сотрудничеству (Афанасьева, Крикун 2022; 
Маленов 2022).

Коммуникативные способности позволяют 
делать общение продуктивным и рациональ-
ным, адаптировать его под особенности парт-
неров, избегать деструктивных конфликтов 
(Капустина и др. 2019). Организаторские 
способности демонстрируют возможности 
человека к осознанному и эффективному вы-
страиванию деятельности и общения в самых 
различных сферах жизни. Перцептивно-ин-
терактивная компетентность обеспечивает 
точность социально-перцептивных оценок 
личности, что позволяет ей выстраивать адек-
ватное продуктивное социальное взаимодей-
ствие. Таким образом, оценка выделенных 
нами для изучения характеристик позволяет 
сделать определенные выводы о состоянии 
коммуникативной компетентности у студен-
тов с различными ограничениями здоровья 
(Устинова 2020; Хачикян, Илюхина 2023).

В качестве констатирующей части гипо-
тезы мы опирались на положение о том, что 
ограничения возможностей здоровья и все, 
с этим связанное, создают специфические 
условия жизни и развития личности, кото-
рые, в свою очередь, оказывают существен-
ное влияние на состояние личностных ре-
сурсов, в том числе и коммуникативной 
компетентности. Исходя из этого, мы пред-
положили, что составляющие коммуника-
тивной компетентности (коммуникативный 
контроль, поликоммуникативная эмпатия, 
принятие других, коммуникативные и орга-
низаторские способности, перцептивно-ин-
терактивная компетентность) у студентов 
вуза с качественно различными ограниче-
ниями здоровья будут различаться.

Материалы и методы
Исследовательской базой выступил Забай-

кальский государственный университет (да-
лее — ЗабГУ). В общей сложности в нем 
приняли участие 124 студента с качественно 
различными ограничениями здоровья. Фор-
мирование выборки осуществлялось, исходя 
из следующих положений: коммуникативная 



168

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. № 213

компетентность выступает необходимым ком-
понентом целого ряда универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных ком-
петенций, формируемых в процессе учебно-
профессиональной деятельности в вузе; в ходе 
обучения в вузе происходит активное раз-
витие коммуникативной компетентности и ее 
составляющих; время возникновения и харак-
тер ограничений возможностей здоровья су-
щественным и специфическим образом влия-
ют на развитие коммуникативной компетент-
ности и ее составляющих (Симатова 2023). 
Также учитывался тот факт, что учебно-про-
фессиональная деятельность на разных фа-
культетах и направлениях подготовки вуза 
имеет свою специфику содержания, форм, 
методов и технологий и определенным об-
разом влияет на развитие коммуникативной 
компетентности студентов. Именно поэтому 
мы привлекли к участию в исследовании сту-
дентов старших курсов различных факульте-
тов гуманитарной площадки вуза, обучаю-
щихся по схожим направлениям (39.03.02 
Социальная работа, 44.03.01 Педагогическое 
образование (по целому ряду профилей), 
44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние, 44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование, 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)).

Учитывалось, что время возникновения 
ограничений, связанных с состоянием здо-
ровья, является существенным фактором, 
влияющим на развитие психики и личности, 
поэтому к исследованию были привлечены 
студенты, ограничения здоровья которых 
имели врожденный характер или возникли 
в первые три года жизни. При этом мы обе-
спечили возможность сопоставимости срав-
ниваемых групп по возрасту, полу, социаль-
ным параметрам семьи. Участники, не об-
ладающие соответствующими параметрами, 
были исключены нами из дальнейшего ис-
следования.

Таким образом, для проверки выдвинутой 
гипотезы было сформировано три группы: 
первую составили 36 студентов с нарушения-
ми зрения (слабовидящие и слепые), вто-
рую — 32 студента с нарушениями слуха 

(слабослышащие), а третью — 30 человек 
с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (различные формы детского церебраль-
ного паралича с легкими спастическими на-
рушениями, без интеллектуальных, грубых 
сенсорных и речевых расстройств). Возраст 
участников составил 19–23 года (средний воз-
раст — 21,6 лет); в каждую группу вошли 
юноши и девушки в одинаковом процентном 
соотношении; в каждой группе были участ-
ники из полных и неполных семей в одина-
ковом соотношении; в каждую из групп вош-
ли студенты, проживающие как дома (пода-
вляющее большинство), так и в общежитии 
(по пять человек в каждой группе).

Выбор психодиагностических методик был 
соотнесен с целью исследования и обуслов-
лен их валидностью, надежностью и возмож-
ностью комплексного изучения предмета 
исследования. В их комплекс вошли: мето-
дика изучения коммуникативного контроля 
М. Шнайдера, методика диагностики уровня 
поликоммуникативной эмпатии в модифика-
ции Н. П. Фетискина, шкала принятия других 
У. Фейя, методика КОС-1 (коммуникативные 
и организаторские способности) В. В. Си-
нявского и Б. А Федоришина, методика изу-
чения перцептивно-интерактивной компе-
тентности в модификации Н. П. Фетискина. 
В обработке результатов исследования был 
применен критерий достоверности различий 
Крускала-Уоллиса (H-критерий), что было 
обусловлено его возможностью оценки раз-
личий по степени выраженности анализируе-
мого признака одновременно между тремя 
несвязанными выборками. С учетом количе-
ства участников в сравниваемых группах 
(n1, n2, n3 > 5), для сопоставления результатов 
с критическими значениями, мы ориентиро-
вались на соответствующие показатели кри-
терия χ2 (к распределению которого асимпто-
тически приближается критерий Круска-
ла — Уоллиса).

Необходимо отметить, что основной труд-
ностью проведения психодиагностического 
тестирования стало непосредственное взаи-
модействие с участниками, имеющими на-
рушения различной сенсорной модальности. 
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Именно поэтому психодиагностика в их от-
ношении требовала определенной подготов-
ки и носила индивидуальный характер.

Результаты и их обсуждение
Результаты эмпирического исследования 

различных составляющих коммуникативной 
компетентности в группах студентов, имею-
щих различный характер ограничений здо-
ровья, представлены нами в соответствую-
щих таблицах. При этом нам было важно 
не только показать результаты сравнения 

средних значений при оценке достоверно- 
сти различий исследуемых характеристик, 
но и продемонстрировать соотношение их 
различных уровней развития внутри срав-
ниваемых групп.

Полученные результаты при исследовании 
уровней развития коммуникативного контро-
ля, принятия других, коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей, а также резуль-
таты сравнения средних их значений в раз-
личных группах участников представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Уровни развития коммуникативного контроля, принятия других, коммуникативных 

и организаторских способностей и результаты их сравнения

Table 1
The levels of development of communicative control, acceptance of others, communicative abilities 

and organizational abilities, and the results of their comparison

Уровни развития компонентов 
коммуникативной компетентности

Группы участников исследования Значения Hэмп.,  
при χ2крит. = 9,210,  

p = 0,01 
χ2крит. = 5,991  

p = 0,05

с нарушением 
зрения, %

с нарушением 
слуха, %

с двигатель-
ными наруше-

ниями, %

Коммуникативный контроль
Низкий 22,5 31,0 18,3

4,21Средний 62,1 56,7 64,5
Высокий 15,4 12,3 17,2
Принятие других
Низкий 25,4 46,6 20,1

13,23
Средний с тенденцией к низкому 32,6 37,5 28,7
Средний с тенденцией к высокому 29,2 10,8 30,4
Высокий 12,8 5,1 20,8

Коммуникативные способности
Низкий 33,1 42,8 5,8

12,16
Ниже среднего 25,8 42,4 15,4
Средний 36,0 12,7 65,9
Высокий 5,1 2,1 6,8
Очень высокий 0 0 6,1

Организаторские способности
Низкий 36,2 45,2 6,2

11,21
Ниже среднего 26,2 42,1 8,6
Средний 34,2 8,7 57,2
Высокий 3,4 4,0 15,7
Очень высокий 0 0 12,3
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Эмпирические результаты исследования 
и сравнения поликоммуникативной эмпатии 
и ее составляющих (по шкалам методики) 
у студентов с различным характером ОВЗ 
представлены в таблице 2.

Результаты исследования и сравнения пер-
цептивно-интерактивной компетентности 

и ее компонентов (по шкалам методики) 
представлены в таблице 3.

Практически в отношении всех эмпири-
чески изученных составляющих коммуника-
тивной компетентности были выявлены до-
стоверные различия (p ≤ 0,01) в показателях 
уровня их развития. Исключение составили 

Таблица 2
Уровни развития поликоммуникативной эмпатии, ее составляющих  

и результаты их сравнения

Table 2
The levels of development of poly-communicative empathy and its components,  

and the results of their comparison

Уровни развития 
эмпатии по шкалам 

методики

Группы участников исследования Значения Hэмп., 
при χ2крит. = 9,210,  

p = 0,01
χ2крит. = 5,991  

p = 0,05

с нарушением 
зрения, %

с нарушением 
слуха, %

с двигательными 
нарушениями, %

Эмпатия к родителям
Очень низкий 11,1 23,4 0

15,17
Низкий 20,8 46,7 2,3
Средний 44,6 30,2 60,4
Высокий 18,2 6,5 24,4
Очень высокий 5,3 0 12,9

Эмпатия к животным
Очень низкий 0 0 0

4,21
Низкий 3,6 5,2 4,7
Средний 15,7 18,6 17,9
Высокий 65,3 59,8 62,5
Очень высокий 15,4 16,4 14,9

Эмпатия к пожилым людям
Очень низкий 10,4 20,0 0

13,12
Низкий 25,6 42,9 4,7
Средний 46,1 31,7 68,3
Высокий 16,1 5,4 24,6
Очень высокий 1,8 0 2,4
Эмпатия к детям
Очень низкий 15,6 27,4 0

12,22
Низкий 26,2 30,5 1,2
Средний 42,7 31,3 71,6
Высокий 15,5 9,3 20,4
Очень высокий 0 1,5 6,8
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Уровни развития 
эмпатии по шкалам 

методики

Группы участников исследования Значения Hэмп., 
при χ2крит. = 9,210,  

p = 0,01
χ2крит. = 5,991  

p = 0,05

с нарушением 
зрения, %

с нарушением 
слуха, %

с двигательными 
нарушениями, %

Эмпатия к героям художественных произведений
Очень низкий 0 0 0

3,17
Низкий 3,8 4,8 5,9
Средний 14,4 20,1 21,4
Высокий 67,2 58,6 62,5
Очень высокий 14,6 16,5 10,2

Эмпатия к незнакомым и малознакомым людям
Очень низкий 24,6 30,1 22,7

11,15
Низкий 42,8 39,6 32,2
Средний 31,4 23,2 34,2
Высокий 1,2 7,1 9,6
Очень высокий 0 0 1,3

Поликоммуникативная эмпатия
Очень низкий 10,2 25,6 1,4

13,23
Низкий 24,9 40,8 2,1
Средний 42,3 30,2 72,4
Высокий 12,5 2,1 14,2
Очень высокий 10,1 1,3 9,9

Таблица 3
Уровни развития перцептивно-интерактивной компетентности  

и результаты их сравнения

Table 3
The levels of development of perceptual-and-interactive competence 

and the results of their comparison

Уровни развития 
перцептивно-инте-
рактивной компе-

тентности

Группы участников исследования Значения Hэмп.,  
при χ2крит. = 9,210,  

p = 0,01
χ2крит. = 5,991  

p = 0,05

с нарушением 
зрения, %

с нарушением 
слуха, %

с двигательными 
нарушениями, %

Взаимопознание
Низкий 22,3 46,6 8,8

12,17Средний 48,8 46,4 56,7
Высокий 28,9 7,0 34,5

Взаимопонимание
Низкий 18,4 32,7 6,2

10,12Средний 51,2 65,4 57,6
Высокий 30,4 1,9 36,2

Таблица 2. Продолжение
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Уровни развития 
перцептивно-инте-
рактивной компе-

тентности

Группы участников исследования Значения Hэмп.,  
при χ2крит. = 9,210,  

p = 0,01
χ2крит. = 5,991  

p = 0,05

с нарушением 
зрения, %

с нарушением 
слуха, %

с двигательными 
нарушениями, %

Взаимовлияние
Низкий 26,1 37,4 10,8

11,21Средний 56,3 51,9 53,8
Высокий 17,6 10,7 35,4

Социальная автономность
Низкий 46,2 48,6 10,8

13,15Средний 52,4 50,1 53,0
Высокий 1,4 1,3 36,2

Социальная адаптивность
Низкий 31,4 56,1 18,2

12,18Средний 53,4 43,9 67,3
Высокий 15,2 0 14,5

Социальная активность
Низкий 22,4 30,8 16,5

10,12Средний 64,7 56,8 50,4
Высокий 12,9 12,4 33,1

Интегративная перцептивно-интерактивная компетентность
Низкий 27,8 42,1 11,8

13,23Средний 54,5 52,4 56,5
Высокий 17,7 5,5 31,7

коммуникативный контроль и отдельные 
виды эмпатии (по отношению к животным 
и героям художественных произведений). 
Студенты всех трех сравниваемых групп про-
демонстрировали преимущественно средний 
уровень коммуникативного контроля, являю-
щийся показателем нормативного коммуни-
кативного развития. Можно предположить, 
что отсутствие различий в отношении по-
казателей коммуникативного контроля может 
объясняться наличием общих факторов, ока-
зывающих влияние на коммуникативное раз-
витие студентов, независимо от характера 
их ОВЗ. К числу таких факторов исследо-
ватели относят прежде всего непосредствен-
но условия инклюзивного образования на 
всех его этапах (дошкольное образователь-
ное учреждение, школа, вуз) (Абдулпатахов 

и др. 2021; Афонькина 2015; Григорьева 
и др. 2020; Сибиряков и др. 2022). В ходе 
беседы (которая не выступала в качестве 
самостоятельного метода, а сопровождала 
индивидуальную психодиагностическую ра-
боту) студенты действительно подтвердили, 
что их школьное обучение проходило в ус-
ловиях инклюзии. Условия образовательной 
инклюзии способствуют включению обучаю-
щихся и студентов с ОВЗ в широкий спектр 
социальных контактов, различные виды дея-
тельности, предполагающие тесное общение 
и взаимодействие, что, безусловно, оказы-
вает положительное влияние на их комму-
никативное развитие, и в частности на раз-
витие коммуникативного контроля (Гурова 
и др. 2019; Капустина и др. 2019; Кулаков, 
Шадчин 2021). В качестве объяснения нор-

Таблица 3. Продолжение
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мативного развития именно коммуникатив-
ного контроля, по сравнению с принятием 
других, поликоммуникативной эмпатией, 
коммуникативными и организаторскими спо-
собностями, можно предположить, что в его 
отношении в большей мере осуществлялся 
внешний контроль, а это способствовало 
лучшей интериоризации правил и норм по-
ведения в процессе общения. Такая преиму-
щественная ориентация на внешние аспекты 
регуляции поведения в общении, по сравне-
нию с ее внутренней составляющей, явля-
ется традиционной для российской культуры 
общения вообще и для педагогической прак-
тики в частности.

Отсутствие статистически значимых раз-
личий в отношении эмпатии к животным 
может объясняться наличием в жизни сту-
дентов с ОВЗ всех трех групп положитель-
ного эмоционального опыта, связанного 
с зоотерапией. Так, в ходе беседы со студен-
тами были подтверждены факты их общения 
с животными в процессе терапии и реаби-
литации. Кроме того, жизнь некоторых сту-
дентов с нарушением зрения, участвующих 
в исследовании, тесно связана с собаками-
поводырями. В ходе беседы, сопровождаю-
щей психодиагностическое исследование, 
студенты указали и на значимую роль при-
сутствия в их жизни чтения и прослушива-
ния аудиокниг, что связано с необходимо-
стью прохождения курсов длительного ле-
чения, во время которых они занимают себя 
этим. Кроме того, ряд студентов указали на 
данное занятие как на личное хобби в связи 
с имеющимися физическими ограничениями 
для занятий другими видами деятельности. 
Очевидно, что при таких обстоятельствах 
чтение и прослушивание аудиокниг в жизни 
студентов с ОВЗ, независимо от их харак-
тера, преобладает над непосредственным 
общением. Мы полагаем, что эти моменты 
могут объяснять отсутствие статистически 
значимых различий в отношении эмпатии 
к героям художественных произведений.

Эмпирическая картина в группе студентов 
с нарушением зрения выглядит следующим 
образом. Такие показатели коммуникативной 

компетентности, как коммуникативный кон-
троль, принятие других, коммуникативные 
способности, поликоммуникативная эмпатия 
и перцептивно-интерактивная компетент-
ность имеют преимущественно средний уро-
вень развития. Для организаторских способ-
ностей доминирующими явились низкий 
и ниже среднего уровни развития. Такое 
положение дел согласуется с результатами 
других исследований в данном контексте и, 
очевидно, обусловлено особенностями раз-
вития в условиях зрительной депривации 
в сочетании с соответствующими условиями 
семейного воспитания (Афанасьева, Крикун 
2022; Григорьева и др. 2020).

Очевидно, что следствием развития в ус-
ловиях зрительной депривации неизбежно 
является информационный дефицит в от-
ношении реальной действительности, кото-
рый в совокупности с нарушениями зритель-
ного восприятия приводит к фрагментар- 
ному и схематичному восприятию мира, 
включая аспекты, связанные с общением. 
Также вероятно, что нарушения зрения из-
меняют взаимодействие анализаторов, что 
приводит к перестройке соответствующих 
связей. При этом речевая деятельность ока-
зывается закономерно включенной в иную 
систему связей, по сравнению с лицами без 
зрительных нарушений. В результате этого 
может изменяться ее темп (как правило, за-
медляться), плавность, страдает словарный 
запас, нарушается семантическая сторона, 
появляются слова, не имеющие конкретного 
содержания. Это, в свою очередь, может 
приводить к существенным проблемам ком-
муникации. В спектр таких проблем входят 
нарушение адекватного восприятия окру-
жающих, ограниченное использование не-
вербальных средств общения, трудности 
построения обратной связи, невыразитель-
ность речи, ошибки в речевом выражении 
смыслов, затруднения в переносе средств 
общения из привычных в другие виды дея-
тельности и т. д. И хотя при формировании 
выборки исследования в группу участников 
со зрительными нарушениями мы старались 
включить студентов без явных речевых  
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расстройств, все же у некоторых из них 
имели место замедление темпа речи, на-
рушение ее плавности и др. Также мы по-
нимали необходимость учитывать влияние 
на развитие коммуникативной компетент-
ности не только непосредственно характера 
дефекта, но и количественного и качествен-
ного ограничения присутствия процесса 
полноценного общения в жизни лиц со 
зрительными нарушениями, что, в свою 
очередь, закономерно влечет недостаточное 
формирование его средств.

Качественно-содержательный анализ по-
лученных результатов обнаружил, что сре-
ди различных видов эмпатии наиболее вы-
сокие показатели ее развития были выяв- 
лены в отношении животных и героев  
художественных произведений, а наиболее 
низкие — в отношении незнакомых и мало-
знакомых людей. Такие результаты могут 
быть обусловлены наличием в жизни сту-
дентов данной группы опыта взаимодей-
ствия с животными (иппо-, канис-, фелино-
терапии), сопровождающегося позитивными 
эмоциональными реакциями. Как уже упо-
миналось выше, жизнь некоторых участни-
ков этой группы связана с собаками-пово-
дырями. Эмпатия по отношению к героям 
произведений может указывать на активное 
использование студентами с нарушениями 
зрения аудиокниг с художественными про-
изведениями, которые могут заменять им 
непосредственное общение. Низкий же уро-
вень эмпатии в отношении малознакомых 
и незнакомых людей может быть проявле-
нием защитного поведения и указывать на 
ограниченный круг общения, недостаточ-
ность непосредственных социальных связей 
и дружеских контактов, неадекватную со-
циальному статусу эмоциональную направ-
ленность, низкий уровень развития эмоцио-
нальной компетентности и слабую ориен-
тацию в социуме (Михайлова, Легкова 2023; 
Хачикян, Илюхина 2023).

Все показатели перцептивно-интерактив-
ной компетентности у студентов со зритель-
ными нарушениями продемонстрировали 
средний уровень развития, как и итоговый 

интегративный показатель. При этом высо-
кий уровень перцептивно-интерактивной 
компетентности и ее составляющих в данной 
группе участников исследования все же был 
отмечен, хотя и в небольшом процентном 
соотношении.

В группе участников с нарушениями слу-
ха такие составляющие коммуникативной 
компетентности, как принятие других, ком-
муникативные и организаторские способно-
сти, некоторые виды эмпатии и общая по-
ликоммуникативная эмпатия продемонстри-
ровали преимущественно низкий и ниже 
среднего уровни развития, а коммуникатив-
ный контроль, эмпатия к детям и состав- 
ляющие перцептивно-интерактивной компе-
тентности — средний уровень. Такие резуль-
таты свидетельствуют о наиболее проблемном 
характере коммуникативного развития дан-
ной категории лиц с ОВЗ (Капустина и др. 
2019; Мезенцева, Бабикова 2021).

Безусловно, слуховая депривация суще-
ственным образом влияет на развитие ре-
чеслуховой и соответственно коммуника-
тивной системы личности. Особенно суще-
ственным моментом при этом выступают 
речевые нарушения. Известно, что слух 
и речь выступают не только средством прие-
ма и переработки информации, но и сред-
ством развития мышления (Капустина и др. 
2019; Мезенцева, Бабикова 2021). Наруше-
ния речи зачастую влекут за собой пробле-
мы запоминания и, как следствие, трудности 
в развитии словесно-логического мышления. 
Все это может приводить к формированию 
специфического типа личности, характери-
зующегося нарушениями познавательной 
активности, замкнутостью, обидчивостью, 
отсутствием инициативы в общении и взаи-
модействии с окружающим миром. И хотя 
из нашего исследования были исключены 
лица из категории глухих, что автоматически 
подразумевало бы и их немоту, слабослы-
шащие участники исследования с частичной 
недостаточностью слуха, безусловно, имели 
проблемы речевого развития. В процессе 
индивидуальной работы со студентами дан-
ной группы были отмечены определенные 
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ограничения в понимании речи, словарном 
запасе, а также нарушения ее грамматиче-
ского строя (ошибки в падежных оконча-
ниях, употреблении предлогов, искажения 
в произношении и структуре слов и др.). 
В целом их речь носила маловыразительный 
характер и сопровождалась излишней же-
стикуляцией.

Хотя показатели составляющих перцеп-
тивно-интерактивной компетентности у сту-
дентов с нарушением слуха преимущест- 
венно демонстрировали средний уровень  
развития, как и в группе студентов со зри-
тельными нарушениями, но, в отличие от 
вторых, высокий уровень развития данной 
составляющей коммуникативной компетент-
ности был отмечен в гораздо меньшем про-
центе случаев. При этом в отношении со-
циальной адаптивности высокий уровень 
не был отмечен вообще.

Участники исследования с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, составившие 
третью группу, продемонстрировали сле-
дующую эмпирическую картину. Коммуни-
кативный контроль, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности, составляющие 
поликоммуниктивной эмпатии и перцептив-
но-интерактивной компетентности, показали 
преимущественно средний уровень развития. 
При этом в рамках каждой из этих характе-
ристик был зафиксирован и высокий уровень 
соответствующих показателей в определен-
ном процентном соотношении. Показатели 
принятия других соответствовали преиму-
щественно среднему с тенденцией к высоко-
му и высокому уровням развития.

Таким образом, участники данной группы 
продемонстрировали лучшие результаты раз-
вития коммуникативной компетентности и ее 
показателей. Данный факт, вероятно, обу-
словлен сохранностью всех сенсорных ин-
формационных каналов, обеспечивающих 
развитие адекватных представлений лично-
сти о внешнем мире. Участники же первых 
двух групп с нарушениями различной сен-
сорной модальности с самых ранних этапов 
онтогенеза всегда испытывали информаци-
онный дефицит, что препятствовало разви-

тию у них адекватных и реалистичных пред-
ставлений о мире, а позднее — установлению 
коммуникации с ним. Несмотря на опреде-
ленные, преимущественно легкие речевые 
нарушения, студенты третьей группы имели 
возможность развития как вербальных, так 
и невербальных компонентов коммуникации, 
формирования навыков установления и со-
хранения социальных контактов и адекват-
ной обратной связи. Полученные результаты 
еще раз подтверждают базовую и ведущую 
роль вербального научения по сравнению 
с другими его видами. На наш взгляд, имен-
но речевые нарушения, являющиеся послед-
ствиями зрительных и слуховых проблем, 
становятся основным препятствием развития 
коммуникативной компетентности и ее ком-
понентов у лиц с соответствующими огра-
ничениями возможностей здоровья.

Безусловно, полученные нами результаты 
имеют ограничения в распространении их 
на всю категорию студентов с ОВЗ. Прежде 
всего это может быть связано с существен-
ной вариабельностью индивидуальных жиз-
ненных условий и факторов развития, при-
сутствующих у этих студентов, как семейных 
и образовательных, так и интрапсихологи-
ческих. Также необходимо учитывать, что 
точность полученных результатов исследо-
вания во многом зависела от грамотной 
и тщательной организации психодиагности-
ческой работы, которая носила фактически 
индивидуальный характер, что предполагает 
достаточный уровень соответствующих ком-
петенций исследователя. Кроме того, исполь-
зуемый психодиагностический инструмен-
тарий не содержал шкал лжи, что не позво-
ляет полностью исключить стремление 
участников в процессе исследования к со-
циальному одобрению и социально прием-
лемым ответам на вопросы тестов.

Выводы
Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие обобщения 
и выводы:
1. Такие составляющие коммуникативной 

компетентности, как принятие других, 
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коммуникативные и организаторские 
способности, поликоммуникативная эм-
патия и перцептивно-интерактивная ком-
петентность, у студентов вуза с различ-
ным характером ОВЗ различаются.

2. Наиболее уязвимыми в отношении раз-
вития коммуникативной компетентности 
и ее составляющих являются студенты 
со зрительными и слуховыми наруше-
ниями, что связано прежде всего с по-
стоянным информационным дефицитом 
и, как следствие, нарушениями речи 
и мышления.

3. Самые низкие уровни развития различ-
ных компонентов коммуникативной ком-
петентности отмечаются в группе сту-
дентов с нарушением слуха, что, очевид-
но, обусловлено наибольшей тяжестью 
у них речевых нарушений при ведущей 
роли в приобретении социального опы-
та именно вербального научения.

4. Показатели уровня развития коммуника-
тивного контроля у студентов с различ-
ным характером ОВЗ не имеют досто-
верных различий, что может объясняться 
наличием общих для них неблагопри-
ятных условий развития, обусловленных 
ограничениями познавательной и соци-
альной активности, трудностями семей-
ного воспитания и социально-психоло-
гической адаптации в целом.

5. Отсутствие достоверных различий в по-
казателях эмпатии по отношению к жи-
вотным и героям художественных про-

изведений может указывать на наличие 
в жизни студентов с различным харак-
тером ОВЗ положительного эмоциональ-
ного опыта, связанного с зоотерапией, 
а также с большим присутствием в их 
жизни чтения или прослушивания аудио-
книг, нежели полноценного непосред-
ственного общения.

6. Существует необходимость направлен-
ной и дифференцированной психолого-
педагогической работы по развитию 
коммуникативной компетентности и ее 
составляющих у студентов вуза с раз-
личным характером ОВЗ.

Перспективы исследования состоят в рас-
ширении возможностей более дифференци-
рованного изучения психологических осо-
бенностей различных категорий лиц с ОВЗ 
в рамках определенного их характера  
(Абдулпатахов и др. 2021; Мясников 2020). 
Такое направление обусловлено существен-
ной разницей дизонтогенеза не только при 
различном характере дефекта, но и при раз-
личных сроках его возникновения, разном 
характере вторичных нарушений, отличаю-
щейся динамике психического развития 
и т. д. Результаты исследования позволяют 
наметить эффективное направление созда- 
ния и внедрения в инклюзивную образова-
тельную практику личностно-развивающих 
образовательных программ и технологий, 
учитывающих специфику развития комму-
никативной компетентности студентов с раз-
личным характером ОВЗ.
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