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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
С ЗАДЕРЖАННЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ:  
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ

И. П. Волкова, Ю. А. Володина

Аннотация. Статья посвящена результатам изучения коммуникативной компетентности, 
опосредующей социальную реабилитацию подростков с задержанным психическим развитием 
в современном обществе. Выборку исследования составили 30 подростков с задержкой психи-
ческого развития и 30 подростков с нормативным развитием, средний возраст всех испытуе-
мых — 14,3 лет. Представлены результаты анкетного опроса, направленного на выявление со-
держания и мотивов деятельности подростков в цифровом пространстве. Описаны статистически 
значимые групповые различия показателей коммуникативной компетентности. Проанализирова-
ны и определены значимые взаимосвязи показателей коммуникативной компетентности, содер-
жания деятельности в интернете и социальной реабилитированности подростков с задержкой 
психического развития.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ADOLESCENTS WITH MENTAL 
RETARDATION: THE CONTEXT OF SOCIAL REHABILITATION
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Abstract. The article reports the results of a study of communicative competence which mediates 
the social rehabilitation of adolescents with mental retardation in modern society. The sample con-
sisted of 30 adolescents with mental retardation and 30 adolescents with normative development. The 
average age of all the subjects was 14.3 years. The article presents the results of a questionnaire survey 
aimed at identifying the content and motives of adolescents’ activity in the digital space. The article 
describes statistically significant differences in indicators of communicative competence between the 
groups. The authors identify and analyze significant relationships between indicators of communicative 
competence, the content of Internet activities, and the degree of social rehabilitation in adolescents with 
mental retardation.
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Введение
Информатизация современного общества 

обусловливает повышенное внимание уче-
ных к изучению коммуникативной компе-
тентности личности, обусловливающей эф-
фективность использования интернет-тех-

нологий в разных сферах деятельности 
человека. Особое внимание исследователи 
уделяют детям подросткового и юношеского 
возраста, которые рассматриваются как каче-
ственно новое поколение, полностью погру-
женное в цифровую среду — «поколение Z» 
(Ермолова и др. 2020, 90), как поколение 
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цифровых людей, буквально «родившихся 
в Сети» (Пежемская и др. 2023, 176). Тра-
диционные формы социализации данного 
поколения дополняются новыми способами 
приобретения знаний, освоением социаль-
ных ролей, норм поведения, приобретаемых 
в процессе «цифровой социализации», в он-
лайн-контекстах (Белинская 2013; Ермолова 
и др. 2020; Собкин, Федотова 2019; Толсти-
кова и др. 2022; Солдатова 2018; Третьякова, 
Церковникова 2021; Smith et al. 2015). 
По мнению исследователей, без цифровой 
социализации осложняется процесс станов-
ления личности подростка (Солдатова, Рас-
сказова 2020). Однако влияние цифровых 
технологий на процессы формирования лич-
ности подростков оценивается неоднозначно. 
В имеющихся исследованиях отмечаются 
позитивные аспекты использования интер-
нет-ресурсов, заключающиеся в расширении 
возможностей получения образования (Вол-
кова, Разыкова, 2023), коммуникации, само-
развития, что имеет особое компенсаторное 
значение для подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ), 
являющихся, как и подростки с норматив-
ным развитием, активными пользователями 
интернет (Волкова, Машкова 2022). Специа-
лизированные информационные технологии 
позволяют людям с дефектами развития, 
развивающимся в условиях ограниченной 
мобильности, сенсорной, эмоциональной 
и социальной депривации, активно вклю-
чаться в дистанционную коммуникацию. 
Виртуальное общение расширяет их возмож-
ности получения нового опыта общения, 
отрабатывать в психологически безопасной 
форме коммуникативные стратегии поведе-
ния (Волкова и др. 2019; Легкая 2022; Сай-
футдиярова, Фатихова 2017). Успешное ис-
пользование современных цифровых техно-
логий и средств коммуникации выступает 
как один из показателей социальной реаби-
литированности лиц с ОВЗ и условие опти-
мизации включения их в общественную 
жизнь (Волкова и др. 2023; Волкова, Разы-
кова 2023; Волкова, Писаренко 2017; Гнеу-
шев, Черниюк 2022).

Для подростков с ОВЗ использование со-
циальных сетей, как и для их сверстни- 
ков с нормативным развитием, становится  
одним из основных видов деятельности 
в цифровом пространстве, что обусловлено 
возможностью удовлетворения ведущих по-
требностей детей данного возраста — по-
требности в установлении дружеских кон-
тактов, любви, признании, эмоциональном 
благополучии, самораскрытии и др. (Голуб 
2019; Каменская, Томанов 2022; Кузьмина 
2021; Молчанов и др. 2018; Рубцова и др. 
2018; Чанкова, Сорокин 2021; Собкин, Фе-
дотова 2019). В то же время возрастающая 
активность использования подростками се-
тевых технологий может приводить к за-
мещению реального мира опосредованной 
виртуальной реальностью, сопровождаться 
широким спектром проблем, создать риск 
формирования «цифрового асоциального 
поведения» и дезадаптивных паттернов по-
ведения вне сетевого пространства (Вихман 
и др. 2022; Ершова, Плотников 2023; Зото-
ва, Розанов 2020; Казаринова, Холмогорова 
2021; Мазурчук, Мазурчук 2020; Солдатова, 
Илюхина 2021; Boccio et al. 2022; Charma-
raman et al. 2020; Jin 2020 и др.). Социаль-
ные сети, с одной стороны, являются для 
подростков с ОВЗ ресурсом для удовлетво-
рения потребностей, которые наиболее вы-
ражены в данном возрасте: способствуют 
преодолению чувства одиночества, сниже-
нию социальной тревожности в дружеских 
отношениях (Гуркина, Мальцева 2015; Вол-
кова, Машкова 2022; Волкова, Разыкова 
2023; Пежемская и др. 2023); с другой — 
перестройка ранее сложившихся психоло-
гических структур личности в подростко-
вом возрасте, их более низкая устойчивость 
к манипулятивным и агрессивным воздей-
ствиям из-за повышенной сензитивности 
к внешним влияниям, недостаточной  
саморегуляции поведения, низкого уров- 
ня социальной и коммуникативной компе-
тентности может затруднять самоконтроль 
пребывания в сети и создавать риск пове-
денческих девиаций — интернет-зависимо-
сти, эскапизма и др. (Волкова, Машкова 
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2020; Солодников, Зайцева 2021). При этом 
наличие у подростков физических и пси-
хических недостатков может обусловливать 
повышенную опасность их подверженности 
разным рискам в сетевом пространстве. 
При использовании подростками с наруше-
ниями нервной системы, расстройствами 
аутистического спектра, гиперактивностью, 
дефицитом внимания, когнитивными на-
рушениями сайтов знакомств и компьютер-
ных игр могут сталкиваться с онлайн-агрес-
сией, сексуальными домогательствами из-за 
повышенной ведомости и зависимости  
от социального окружения в реальной жиз-
ни (Волкова, Машкова 2022; Good, Fang 
2015). Использование подростками компью-
терных и сетевых технологий может уве-
личивать нагрузки на адаптационную си-
стему человека (Тимошенко 2012).

Для успешной адаптации человека к про-
исходящим социокультурным изменениям 
в современном информационном обществе, 
поддержания внутреннего и внешнего ба-
ланса человека в качестве решающего  
фактора выступает коммуникативная ком-
петентность личности. Коммуникативная  
компетентность личности рассматривается 
в исследованиях как интегративная харак-
теристика человека, определяющая его по-
тенциал как успешного субъекта социаль-
ного взаимодействия (Заречная 2018), как 
интегральная характеристика личности, от-
ражающая способность к эффективному 
общению, включающая коммуникативные 
умения, психологические знания в области 
общения, свойства личности, психологиче-
ские состояния, сопровождающие процесс 
общения (Колмогорова, Колмогорова 2022; 
Недбаева и др. 2017). Н. И. Анчукова опре-
деляет коммуникативную компетентность 
как личностный ресурс социально-психо-
логической адаптивности, позволяющий 
устанавливать взаимоотношение с окру-
жающими и строить коммуникацию на прог-
нозировании ее результатов и удовлетво- 
рять социальные потребности личности 
(Анчукова 2021). Однако подростки с за-
держкой психического развития (далее — 

ЗПР), которые являются одной из много-
численных категорий детей с ОВЗ, харак-
теризуются социальной дезадаптирован- 
ностью, обусловленной недостаточной 
сформированностью мотивационно-потреб-
ностной и эмоционально-волевой сферы, 
произвольности психических процессов 
и поведения (Башмакова, Цветкова 2016). 
Это обусловливает своеобразие формиро-
вания их поведения в разных видах деятель-
ности, в том числе негативно влияет на фор-
мирование коммуникативных умений и на-
выков, приводит к формированию разных 
форм дезадаптивного поведения в сетевом 
пространстве (Волкова, Машкова 2022; За-
речная 2018; Конева, Карпушкина 2019; 
Кузьмина, Горнова 2019).

Рассматривая цифровую компетенцию 
как основу успешности, безопасности в со-
временном информационном пространстве, 
исследователи отмечают необходимость 
переосмысления роли и особенностей ком-
муникативной компетентности подростков 
в зависимости от среды — виртуальной или 
реальной (Голуб 2019; Зубок, Чанкова 2019). 
Между тем в коррекционной психологии 
в настоящее время отмечается противоре-
чие: между объективно растущей потреб-
ностью в профилактике формирования де-
структивных стратегий поведения подрост-
ков и дефицитом исследований показателей 
коммуникативной компетентности детей 
подросткового возраста с ЗПР в реальном 
и виртуальном пространстве. Данное про-
тиворечие обусловливает актуальность  
и целевые установки нашего исследования, 
направленного на изучение особенностей 
коммуникативной компетентности во взаи-
мосвязи с показателями содержания их дея-
тельности в интернет-пространстве и с по-
казателями социальной реабилитированно-
сти подростков с ЗПР.

Организация и методы исследования
Выборку исследования составили 60 под-

ростков, из них — 30 подростков с ЗПР 
и 30 подростков — с нормативным раз- 
витием. Средний возраст всех испытуемых 
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составляет 14,3 лет. Опрос испытуемых с за-
держкой психического развития проводился 
на базе ГБОУ школа № 13 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга, опрос подрост-
ков с нормативным развитием осуществлял-
ся посредством анкетного онлайн-опроса 
с помощью Гугл-форм.

Основными методами исследования яв-
лялись психодиагностические, опросные 
методы, метод экспертных оценок, методы 
математической статистики: критерий Ман-
на-Уитни; коэффициент корреляции Спир-
мена. Расчеты реализовывались в приклад-
ных пакетах программ MS Office и Statisti-
ca 12.0.

В исследовании использовались следую-
щие методики:
— Методика «Коммуникативная компетент-

ность» (Тест Л. Михельсона, в модифи-
кации Ю. З. Гильбуха) для изучения по-
казателей коммуникативной компетент-
ности подростков;

— Методика «Диагностика коммуникатив-
ного контроля (М. Шнайдера) для вы-
явления уровня коммуникативного кон-
троля как формы самоконтроля при 
общении с людьми;

— авторская анкета для изучения мотивов 
и содержания деятельности подростков 
в сети Интернет;

— экспертная оценка показателей социаль-
ной реабилитированности подростков 
с ЗПР. В качестве показателей социаль-
ной реабилитированности подростков 
с ЗПР, которые оценивал психолог об-
разовательного учреждения, выступали: 
успешность учебной деятельности; ин-
формационная компетентность (владе-
ние компьютером, поисковой системой 
Интернет для подготовки к проектам, 
урокам и пр.); соблюдение норм соци-
ального поведения; общительность, 
умение и готовность вступать в контакт; 
конфликтность в общении; участие под-
ростка в делах коллектива; умение са-
мостоятельно следить за своим внеш-
ним видом; принятие себя и самоува-
жение; эмоциональное равновесие; 

адекватность самооценки (Волкова, 
Разыкова 2023).

Результаты исследования
Сравнительный анализ изучения показа-

телей коммуникативной компетентности под-
ростков посредством методики Л. Михель-
сона (табл. 1) показал наличие статистически 
значимых групповых различий в средних 
показателях типов реагирования подростков 
в разных ситуациях общения.

Подростки с ЗПР отличаются по от под-
ростков с нормативным развитием более вы-
раженной зависимой, пассивной реакцией 
в ситуациях общения, когда требуется ре-
акция на положительные высказывания парт-
нера (р = 0,017), и проявляют менее компе-
тентную реакцию на подобные ситуации 
(р = 0,001). Значимых групповых различий 
в проявлении агрессивных реакций у под-
ростков обеих групп в данной ситуации 
общения не выявлено. В то же время в си-
туациях, в которых необходимо реагировать 
на отрицательные высказывания, подростки 
с ЗПР проявляют в меньшей степени зависи-
мую, пассивную реакцию (р = 0,018), по срав-
нению со сверстниками с нормативным раз-
витием.

Подростки с ЗПР достоверно чаще про-
являют зависимую, пассивную реакцию, ког-
да к ним обращаются с просьбой (р = 0,043), 
и в меньшей степени — компетентную  
реакцию (р = 0,047). Агрессивная реакция 
в данной ситуации проявляется подростками 
в меньшей степени, статистически значимых 
групповых различий в средних значениях не 
выявлено, но в ситуациях беседы подростки 
с ЗПР, по сравнению с подростками с нор-
мативным развитием, на статистически зна-
чимом уровне проявляют агрессивную реак-
цию (р = 0,010). Значимых групповых раз-
личий в средних значениях проявления 
зависимой и компетентной реакций в про-
цессе беседы не выявлено.

Подростки с ЗПР достоверно реже про-
являют зависимую, пассивную реакцию на си-
туации, в которых требуется проявление 
эмпатиии понимания чувств (р = 0,043), 
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Таблица 1
Средние значения и достоверно значимые различия показателей коммуникативной 

компетентности подростков с ЗПР и нормативным развитием

Table 1
Average values of communicative competence indicators and reliably significant differences in such 

indicators between adolescents with mental retardation and adolescents with normative development

Типы реакций  
в ситуациях общения Подростки с ЗПР

Подростки 
с нормативным 

развитием
U-критерий p < 0,05

Ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера
Зависимая реакция 1,50 0,93 302,00 0,017
Компетентная реакция 1,67 2,53 245,00 0,001
Агрессивная реакция 0,83 0,53 382,50 0,273

Ситуации, в которых подросток должен реагировать на отрицательные высказывания
Зависимая реакция 1,23 1,97 296,00 0,018
Компетентная реакция 2,40 2,07 376,50 0,265
Агрессивная реакция 1,33 0,97 377,00 0,257

Ситуации, в которых к подростку обращаются с просьбой
Зависимая реакция 1,87 1,30 317,50 0,043
Компетентная реакция 2,17 2,80 333,00 0,047
Агрессивная реакция 0,97 0,90 417,50 0,599

Ситуации беседы
Зависимая реакция 1,20 1,63 349,00 0,121
Компетентная реакция 2,50 2,87 378,00 0,276
Агрессивная реакция 1,30 0,50 288,00 0,010
Ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека)

Зависимая реакция 1,13 1,93 287,00 0,013
Компетентная реакция 2,77 2,13 341,50 0,049
Агрессивная реакция 1,10 1,00 430,50 0,765

Примечание: оценка выраженности показателей коммуникативной компетентности оценивается с уче-
том количества выбранных ответов, каждый из которых соответствует определенной реакции: зависи-
мой, компетентной, агрессивной.

и чаще — компетентную, уверенную реак-
цию (р = 0,047). Средние значения проявле-
ния агрессии в данной ситуации в обеих 
группах менее выражены и статистически 
не значимы.

Результаты сравнительного изучения ком-
муникативного контроля посредством ме-
тодики Шнайдера подростков с задержан-
ным и нормативным развитием (табл. 2) 
показали, что в группе подростков с ЗПР 
большее количество респондентов находят-

ся на низком уровне коммуникативного кон-
троля (17 %), в то время как в группе их 
сверстников с нормативным развитием толь-
ко 7 % респондентов находятся на данном 
уровне. Подростки с низким уровнем ком-
муникативного контроля отличаются высо-
кой импульсивностью в общении, открыто-
стью, раскованностью. Их поведение мало 
подвержено изменениям в зависимости 
от ситуации общения и не всегда соотносит-
ся с поведением других людей. Большинство 
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подростков обеих групп характеризуются 
средним уровнем коммуникативного контро-
ля (подростки с ЗПР — 60 %, подростки 
с нормативным развитием — 40 %). Для этих 
подростков характерны непосредственность 
в общении, они искренне относятся к дру-
гим, но сдержанны в эмоциональных про-
явлениях, могут соотносить свои реакции 
с поведением окружающих людей. На вы-
соком уровне коммуникативного контроля 
находятся более половины подростков с нор-
мативным развитием, 53 %, и только 23 % 
подростков с ЗПР. Для подростков с высоким 
уровнем коммуникативного контроля харак-
терны умение контролировать себя, управ-
лять выражением своих эмоций, знанием 
о том, как вести себя в разных ситуациях 
общения. Вместе с тем они испытывают  
значительные трудности в спонтанности са-
мовыражения, не любят непрогнозируемых 
ситуаций.

Полученные данные отражают как общие 
возрастные особенности коммуникативного 
контроля в подростковом возрасте, так и не-
достаточную его сформированность у боль-
шинства подростков с ЗПР, что может быть 
обусловлено особенностями их когнитивно-
го и эмоционально-волевого развития.

Результаты анкетного опроса подростков, 
направленного на изучение мотивации и со-
держания деятельности в интернет-про-
странстве, показали (рис. 1), что наиболее 

часто подростки с ЗПР используют интернет 
для общения с друзьями посредством голо-
совой связи (76 %), просмотра видео-контен-
та (70 %), онлайн-игр (70 %) и скачивания 
игр, фильмов и музыки (56 %). Меньшее 
количество подростков общаются в социаль-
ных сетях (30 %), посматривают новости 
(26 %), используют интернет для учебы 
(23 %), чтения книг (10 %) и ведения вирту-
ального дневника (6 %). Подростки с норма-
тивным развитием используют интернет для 
просмотра видео-контента (96 %), поиска 
информации для учебы (83 %), общения в со-
циальных сетях (76 %), скачивания игр, му-
зыки, фото, видео (76 %), онлайн-игр (60 %), 
общения с друзьями посредством голосовой 
связи (53 %), чтения книг (33 %) и новостей 
(26 %), ведения виртуального дневника (3 %).

Для общения в сети большинство под-
ростков с ЗПР используют Telegram (91 %), 
ВКонтакте (88 %), YouTube (87 %), для обще-
ния в онлайн-играх предпочитают Discord 
(79 %), для просмотра видео-контента — Tik-
Tok (82 %). Посещение сайтов подростками 
с ЗПР и с нормативным развитием отражает 
общность их интересов. Подростки обеих 
групп посещают сайты с играми (подростки 
с ЗПР — 63 %, подростки с нормативным 
развитием — 50 %), с музыкой и фильмами 
(подростки с ЗПР — 50 %, подростки с нор-
мативным развитием — 79 %). Полученные 
данные согласуются с данными имеющихся 

Таблица 2
Средние значения уровней коммуникативного контроля подростков  

с ЗПР и нормативным развитием

Table 2
Average values of levels of communicative control in adolescents with mental retardation  

and adolescents with normative development

Уровни коммуникативного 
контроля

Подростки с ЗПР  
(количество, в %)

Подростки с нормативным 
развитием (количество, в %)

Низкий 17 7
Средний 60 40
Высокий 23 53

Примечание: 0–3 — низкий коммуникативный контроль; 4–6 — средний коммуникативный контроль; 
7–10 — высокий коммуникативный контроль.
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Примечание: 1 — общение с друзьями посредством голосовой связи через интернет (Skype, Discord, 
Zoom и др.); 2 — ведение виртуального дневника (блог); 3 — поиск информации для учебы; 4 — 
общение в социальных сетях (Telegram, ВКонтакте, TicTok); 5 — просмотр видео-контента (Кинопоиск, 
YouTube, RuTube); 6 — скачивание игр, музыки, фото, видео; 7 — чтение книг; 8 — чтение новостей; 
9 — онлайн-игры.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа содержания деятельности подростков в интернете (в %)

Fig. 1. Results of a comparative analysis of the content of adolescents’ activities on the Internet (%)

исследований об особом значении общения 
для подростков в социальных сетях. По дан-
ным исследования В. С. Собкина и А. В. Фе-
дотовой, пользователями социальных сетей 
являются 95 % российских подростков.  
В исследованиях В. В. Солодовниковой 
и А. С. Зайцевой отмечается, что самыми 
популярными социальными сетями для под-
ростков являются: ВКонтакте (98–99 %), для 
младших подростков — TikTok и Telegram 
(Собкин, Федотова 2019; Солодников, Зайце-
ва 2021).

Таким образом, содержание деятельности 
подростков обеих групп в сетевом простран-
стве отражает общие тенденции, характер-
ные для детей данного возраста. Общение 
и проведение свободного времени являются 
основными целями использования социаль-
ных сетей. В то же время, если подростки 
с нормативным развитием используют ин-

тернет в большей степени для учебы и обще-
ния в социальных сетях, подростки с ЗПР 
используют интернет в первую очередь для 
общений с друзьями посредством голосовой 
связи, онлайн-игр, скачивания музыки, филь-
мов и в меньшей степени — для учебной 
деятельности.

Результаты экспертной оценки показате-
лей социальной реабилитированности под-
ростков с ЗПР отражены на рисунке 2 (оцен-
ка показателей осуществлялась с помощью 
5-бальной шкалы).

Наиболее низкие средние значения от-
мечаются по таким показателям социальной 
реабилитированности, как мотивация и ин-
терес к учебной деятельности (средний 
балл — 3,80), общительность, умение и го-
товность вступать в контакт (3,70), умение 
организовывать и продуктивно проводить 
свое свободное время (3,97), принятие себя 
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и самоуважение (3,83), эмоциональное рав-
новесие (3,87), адекватность самооценки 
(средний балл — 3,83). Полученные данные 
могут отражать особенности психического 
и личностного развития при задержанном 
варианте дизонтогенеза, связанные с когни-
тивными нарушениями и трудностями про-
извольной саморегуляции поведения. Более 
высокие средние значения у подростков с ЗПР 
по таким показателям социальной реабили-
тированности, как успешность учебной дея-
тельности (4,03), освоение образовательной 
программы в нормативные сроки (4,20), ин-
формационная компетентность (4,20), соблю-
дение норм социального поведения, способ-
ность следовать установленным правилам 
поведения (4,03), способность к адекватному 
поведению в конфликтных ситуациях (4,03), 
участие в делах коллектива (4,07), способ-
ность к самообслуживанию, умение само-
стоятельно следить за своим внешним видом 
(4,47). Очевидно, что более высокие оценки 
экспертов за успехи в освоении образова-
тельной программы в нормативные сроки, 
информационную компетентность, заклю-
чающуюся во владении компьютером, 
поисковой сетью Интернет для подготовки 

к учебе, а также за соблюдение норм соци-
ального поведения, участие в делах коллек-
тива и др. отражают прежде всего влияние 
социальных факторов — коррекционно-раз-
вивающего обучения в школе, воспитания 
учителей и родителей.

Результаты корреляционного анализа пока-
зали наличие множественных взаимосвязей 
исследуемых показателей (коммуникативной 
компетентности, анкетного опроса и соци-
альной реабилитированности). Например, 
показатель коммуникативной компетентно-
сти, а именно компетентный тип реакции 
в ситуациях общения, имеет множественные 
положительные корреляции с такими пока-
зателями социальной реабилитированности, 
как «успешность учебной деятельности» 
(r = 0,41 при p < 0,05), «мотивация и инте-
рес у учебной деятельности» (r = 0,38 при 
p < 0,05), «соблюдение норм социального по-
ведения, способность следовать установ-
ленным правилам поведения» (r = 0,50 при 
p < 0,05) и «умение организовывать и про-
дуктивно проводить свое свободное время» 
(r = 0,40 при p < 0,05).

Агрессивный тип реакции в ситуациях 
общения отрицательно взаимосвязан с по-

Рис. 2. Средние показатели экспертной оценки показателей  
социальной реабилитированности подростков с ЗПР

Fig. 2. Average scores of expert assessments of the degree  
of social rehabilitation of adolescents with mental retardation
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казателями «успешность учебной деятель-
ности» (r = −0,42 при p < 0,05), «мотивация 
и интерес к учебной деятельности» (r = −0,37 
при p < 0,05) и «умение организовывать 
и продуктивно проводить свое свободное 
время» (r = −0,37 при p < 0,05). При этом 
агрессивная реакция на положительные вы-
сказывания отрицательно взаимосвязана с по-
казателем «успешность учебной деятельно-
сти» (r = −0,43 при p < 0,05).

Компетентная реакция на просьбы име-
ет положительные корреляции с показателем 
«соблюдение норм социального поведения, 

способность следовать установленным пра-
вилам поведения» (r = 0,37 при p < 0,05). 
Компетентная реакция на ситуации, когда 
надо проявить эмпатию, имеет положитель-
ные корреляции с показателями «мотивация 
и интерес к учебной деятельности» (r = 0,48 
при p < 0,05), «соблюдение норм социально-
го поведения, способность следовать уста-
новленным правилам поведения» (r = 0,51 
при p < 0,05). Агрессивная реакция на ситуа-
ции, когда надо проявить эмпатию, отрица-
тельно взаимосвязана с показателями «мо-
тивация и интерес к учебной деятельности» 

Таблица 3
Значимые коэффициенты ранговой корреляции Спирмена показателей коммуникативной 

компетентности, авторской анкеты и экспертной оценки

Table 3
Significant Spearman’s rank correlation coefficients for the indicators of communicative competence, 

the self-designed questionnaire and expert assessment

Показатели 1 3 4 5 6 8 10 12 13
Компетентный тип реакции 
в ситуациях общения

0,41 0,38 – 0,50 – – 0,40 – –

Агрессивный тип реакции 
в ситуациях общения

−0,42 −0,37 – – – – −0,37 – –

Агрессивная реакция на по-
ложительные высказывания 

−0,43 – – – – – – – –

Компетентная реакция на от-
рицательные высказывания 

– – – – – – 0,37 – –

Компетентная реакция 
на просьбы 

– – – 0,37 – – – – –

Компетентная реакция  
на ситуации, когда надо 
проявить эмпатию

– 0,48 – 0,51 – – – – –

Агрессивная реакция  
на ситуации, когда надо 
проявить эмпатию

– −0,56 −0,40 −0,42 – – −0,40 – –

Менее 50 друзей в социаль-
ных сетях (авторская анкета)

– – – – 0,59 0,39 – 0,38 –

Частое пользование Интерне-
том (авторская анкета)

– – – – −0,39 – – – −0,38

Примечание: корреляции статистически достоверны при p < 0,05; 1 — успешность учебной деятель-
ности; 3 — мотивация и интерес к учебной деятельности; 4 — информационная компетентность; 5 — 
соблюдение норм социального поведения, способность следовать установленным правилам поведения; 
6 — общительность, умение и готовность вступать в контакт; 8 — участие в делах коллектива; 10 — 
умение организовывать и продуктивно проводить свое свободное время; 12 — эмоциональное равно-
весие; 13 — адекватность самооценки.
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(r = −0,56 при p < 0,05), «информационная 
компетентность» (r = −0,40 при p < 0,05), 
«соблюдение норм социального поведения, 
способность следовать установленным пра-
вилам поведения» (r = −0,42 при p < 0,05) 
и «умение организовывать и продуктивно 
проводить свое свободное время» (r = −0,40 
при p < 0,05).

Существуют корреляционные связи 
и с ответами на вопросы о содержании дея-
тельности подростков в сетевом простран-
стве. Так, ответ на вопрос о количестве дру-
зей у подростка на странице в социальной 
сети («менее 50 друзей») (вопрос «Сколько 
друзей на странице в твоей социальной сети: 
менее 50, 50–100, более 100?») имеет поло-
жительные корреляции с показателями реа-
билитированности «общительность, умение 
и готовность вступать в контакт» (r = 0,59 
при p < 0,05), «участие в делах коллектива» 
(r = 0,39 при p < 0,05) и «эмоциональное 
равновесие» (r = 0,38 при p < 0,05), т. е. 
ограниченное количество друзей в социаль-
ных сетях опосредует общительность под-
ростков, умение вступать в контакт и эмо-
циональное равновесие в реальном про-
странстве.

Чрезмерная активность подростков в ин-
тернете снижает их общительность с окру-
жающими в реальном пространстве, может 
обусловливать формирование неадекватной 
самооценки, что подтверждает наличие от-
рицательной корреляции с одним из вари-
антов ответа на вопрос «Как часто вы сами 
пользуетесь Интернетом (часто, редко, 
не пользуюсь)?» — «часто пользуюсь» от-
рицательно взаимосвязан с показателями 
реабилитированности «общительность, уме-
ние и готовность вступать в контакт» 
(r = −0,39 при p < 0,05) и «адекватность 
самооценки» (r = −0,38 при p < 0,05).

Заключение
Результаты проведенного эмпирического 

исследования показали наличие общих 
и специфических особенностей коммуника-

тивной компетентности подростков с ЗПР. 
В разных ситуациях общения для подростков 
с ЗПР характерны как общие реакции, свой-
ственные детям подросткового возраста,  
так и специфические реакции, отражающие  
несформированность их умений оказывать 
и принимать знаки внимания, просить и при-
нимать помощь, реагировать на собственный 
неуспех, недостаточная сформированность 
умений обратиться к сверстнику с просьбой. 
В данных ситуациях общения они проявля-
ют зависимые и агрессивные типы реакций 
чаще своих сверстников с нормативным раз-
витием.

Компетентный тип реакции в разных си-
туациях общения способствует повышению 
показателей социальной реабилитирован-
ности подростков с ЗПР и является лич-
ностным ресурсом повышения мотивации 
и успехов в учебной деятельности, кон-
структивного социального поведения, про-
дуктивного проведения своего свободного 
времени. Агрессивный тип реакции в си-
туациях общения является коммуникатив-
ным барьером и снижает реабилитационный 
потенциал подростков с ЗПР, негативно 
сказывается на мотивации и интересе к уче-
бе, продуктивном проведении свободного 
времени. Повышенная активность в сетевом 
пространстве, длительное проведение вре-
мени подростками с ЗПР в социальных се-
тях снижают показатели социальной реаби-
литированности.

Полученные результаты позволяют опре-
делить основные «симптом-мишени» в ра-
боте психологов и реабилитологов, направ-
ленной на формирование их коммуника- 
тивной компетентности и профилактику 
дезадаптивных стратегий поведения в ре-
альном и виртуальном пространстве. Пер-
спективы дальнейших исследований могут 
быть связаны с изучением взаимосвязи по-
казателей коммуникативной компетентно-
сти и разных форм деструктивного поведе-
ния подростков с ЗПР в виртуальном про-
странстве.
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