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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты эмпириче-

ского исследования особенностей развития са-

мооценки как фактора успешной коммуни-

кации старших подростков с задержкой пси-

хического развития. Авторами теоретически 

обосновано и эмпирически подтверждено, что 

самооценка влияет на развитие коммуникации 

старших подростков с задержкой психическо-

го развития; адекватная самооценка способст-

вует успешной коммуникации данной катего-

рии детей. Эмпирическое исследование про-

водилось на выборке из восьми учащихся 9-го 

класса с задержкой психического развития 

в возрасте 15–17 лет на базе ГОУ ТО «Тульская 

школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья № 4». Диагностическая 

программа состояла из следующих методик: 

«Выявление коммуникативных склонностей 

учащихся» (Р.В. Овчарова), «Тест коммуни-

кативных умений» (Михельсон, в адаптации 

Ю.З. Гильбуха), «Диагностика коммуникатив-

ного контроля» (М. Шнайдер), методика измере-

ния самооценки Дембо —  Рубинштейн (Дембо —  

Рубинштейн, в модификации А.М. Прихожан), 

«Самооценка личности» (О.И. Мотков в моди-

фикации Б.А. Сосновского), методика иссле-

дования самооценки личности (С.А. Будасси). 

В результате условно выделены 4 типа зависи-

мости коммуникации от самооценки личности 

подростков с задержкой психического развития: 

вялый, скромный, прогрессивный и смешанный. 

Использование специальной коррекционно-раз-

вивающей программы позволяет оптимизировать 

самооценку и тем самым повысить уровень ком-

муникативных способностей.

Ключевые слова: старшие подростки с задер-

жкой психического развития, самооценка, ком-

муникация, типы зависимости коммуникации 

от самооценки личности.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время много внимания уделяется 

проблемам обучения и развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья [2; 8]. Объясняет-

ся это социально-гуманистическими тенденциями 

в современном обществе, в том числе и в России. 

Собрано достаточное количество научных фактов, 

позволяющих говорить о возможности выделения 

такой области акмеологического знания, как акме-

ология развития; следовательно, постепенно про-

блема развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья становится и акмеологической 

проблемой. «Эта область акмеологического знания 

изучает основные закономерности прогрессивного 

развития человека в онтогенезе; проблемы деятель-

ности как основания акмеологического развития 

субъекта; механизмы становления и развёртывания 

процесса самореализации как содержания акмео-

логического развития; качественное своеобразие 

и характеристики личности, сознания и деятель-

ности в различные возрастные периоды, обеспечи-

вающие эффективность процесса достижения акме 

и самоосуществления человека» [7].

Подростковый период —  один из важнейших 

переходных возрастных этапов от детского возраста 
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к взрослой жизни. На этом этапе завершается форми-

рование характера. Появляется чувство собственного 

достоинства, подросток осознаёт себя человеком, ко-

торого не следует подавлять, унижать и лишать пра-

ва на самостоятельность и независимость. Именно 

в данный период совершается переход от характерно-

го для раннего возраста вида взаимоотношений взро-

слого и ребёнка к качественно новому виду, специ-

фическому для общения взрослых людей.

Общение приобретает для подростков особый 

смысл и становится важной сферой самореализации 

среди сверстников и взрослых. Они ждут от собесед-

ника понимания, откровенности, отзывчивости. Для 

них важно, чтобы человек, которому они доверились, 

умел хранить их тайны и был надёжной опорой. Об-

щение подростков с другими людьми становится бо-

лее интимным и избирательным.

Применительно к старшим подросткам с диаг-

нозом «задержка психического развития» можно ска-

зать, что коммуникация у них имеет свои специфи-

ческие особенности, выражена незрелость данной 

сферы. Они малообщительны, у них очень слабое 

стремление к установлению эмоциональных контак-

тов. Предпосылкой неблагополучия в взаимоотноше-

ниях зачастую становится завышенная самооценка, 

что делает подростка невосприимчивым к критике 

и требованиям сверстников. Именно по этой при-

чине адекватное формирование самооценки имеет 

особое значение в становлении полноценной лич-

ности. Стремление индивида к самопознанию, са-

мооценке —  центральная часть коммуникативной 

потребности, её природа. Благодаря самооценке про-

исходит регуляция поведения человека в обществе, 

так как взаимоотношения с другими людьми играют 

важную роль на протяжении всей жизни. Общение 

также является важным компонентом и процессом 

взаимодействия между людьми, благодаря ему фор-

мируются самосознание и сознание, развиваются все 

стороны личности.

Изучением особенностей коммуникации зани-

мались многие выдающиеся психологи: Л.И. Бoжo-

вич, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, Л.Ф. Обухова, Р.В. Овчарова и дру-

гие [4; 5; 9; 12–15]. В современной психологии суще-

ствует значительное количество работ, посвящённых 

изучению самооценки; среди них работы Б.Г. Анань-

ева, Н.Л. Белопольской, И.Ю. Кулагиной [1; 3; 10].

Вопросы коммуникации, самоотношения, меж-

личностных отношений и самооценки детей с ог-

раниченными возможностями здоровья рассмо-

трены в работах А.Б. Добрович, З.С. Курбановой, 

Н.А. Пешковой, Н.А. Степановой, Р.Д. Тригер [6; 

11; 16–18].

Проблема нашего исследования —  актуальная 

необходимость разрешения противоречия между 

отсутствием целостного представления об особен-

ностях коммуникативной деятельности старших 

подростков с задержкой психического развития, в за-

висимости от уровня сформированности их самоо-

ценки, и необходимости разработки эффективных 

методов оптимизации самооценки и коммуникации 

этих подростков.

Цель исследования —  коррекция и развитие са-

мооценки и, как следствие, оптимизация коммуни-

кативных навыков и склонностей старших подрост-

ков с задержкой психического развития.

Гипотеза исследования —  самооценка влияет на 

развитие коммуникации старших подростков с за-

держкой психического развития; адекватная само-

оценка способствует их успешной коммуникации.

Задачи разработанной нами программы:

1) снятие эмоционального напряжения;

2) развитие у старшего подростка с задержкой 

психического развития адекватного понимания само-

го себя и собеседника, освоение методов релаксации;

3) развитие у таких подростков адекватной са-

мооценки, положительной Я-концепции.

Программа строилась на 12 психолого-педагоги-

ческих принципах организации деятельности:

1) принцип добровольного участия во всем тре-

нинге и в отдельных упражнениях;

2) принцип мотивационной готовности;

3) принцип целостности материала;

4) принцип учёта возрастных особенностей 

участников;

5) принцип соответствия методам познания;

6) принцип диалогизации взаимодействия;

7) принцип обратной связи;

8) принцип самодиагностики;

9) принцип оптимизации развития;

10) принцип гармонизации интеллектуальной 

и эмоциональной сфер;

11) принцип постоянного состава группы;

12) принцип произвольности.

Данные, полученные по результатам диагно-

стики, послужили основой для реализации коррек-

ционно-развивающей программы по оптимизации 

самооценки и коммуникации старших подростков 

с задержкой психического развития.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе ГОУ ТО 

«Тульская школа для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья № 4». Респондентами 

были учащиеся 9-го класса с задержкой психиче-

ского развития в возрасте 15–17 лет. В связи со спе-

цификой контингента таких учащихся выборку со-

ставили 8 человек, что не даёт возможности сделать 

статистические выводы, но позволяет получить не-

которые интересные результаты.

Диагностическая программа состояла из мето-

дик двух блоков.

Первый блок (диагностика сформированно-

сти коммуникаций): «Выявление коммуникатив-

ных склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова), «Тест 

коммуникативных умений» (Михельсон, в адапта-

ции Ю.З. Гильбуха), «Диагностика коммуникатив-

ного контроля» (М. Шнайдер).

Второй блок (диагностика самооценки): мето-

дика измерения самооценки (Дембо —  Рубинштейн, 

в модификации А.М. Прихожан), методика «Само-

оценка личности» (О.И. Мотков, в модификации 
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Б.А. Сосновского), методика исследования самоо-

ценки личности (С.А. Будасси).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Констатирующий этап

Результаты, полученные по методике «Выявле-

ние коммуникативных склонностей учащихся», по-

казали, что у двух респондентов (25 %) наблюдается 

низкий уровень выраженности коммуникативных 

склонностей. Средний уровень выявлен у трёх ре-

спондентов (37,5 %). Высокий уровень выявлен у од-

ного респондента (12,5 %). Результат выше среднего 

уровня сформированности коммуникативных склон-

ностей также у одного респондента (12,5 %).

При обследовании детей с помощью методики 

«Тест коммуникативных умений» мы выявили, что 

у одного респондента (12,5 %) наблюдается агрес-

сивный уровень коммуникативных умений. Обыч-

но такие люди стараются подавить партнёра по об-

щению. Зависимый тип выявлен у двух респондентов 

(25 %) (характерно неуверенное поведение и потеря 

внутренней свободы). У трёх респондентов (37,5 %) 

выражена самая оптимальная —  компетентная, по-

зиция. Также у двух человек (25 %) была выявлена 

смешанная компетенция, в которой у одного респон-

дента сочетается зависимый и компетентный уровень 

коммуникативных компонентов, а у другого —  зави-

симый и агрессивный.

Результаты обследования по методике «Диагно-

стика коммуникативного контроля»: у большинства 

респондентов (62,5 %) —  средний коммуникативный 

контроль. Это свидетельствует о том, что в обще-

нии все они непосредственны, искренне относятся 

к другим. Но это также показывает их сдержанность 

в эмоциональных проявлениях и соотношении сво-

ей реакции с реакцией окружающих. Высокий уро-

вень коммуникативного контроля у двух опрашивае-

мых (25 %). Для таких людей характерно постоянное 

слежение за собой, управление своими эмоция-

ми. У одного респондента (12,5 %) выявлен низкий 

коммуникативный контроль, что говорит о его им-

пульсивности в общении и о том, что его поведение 

мало подвержено изменениям в зависимости от си-

туации общения.

По результатам методики измерения самооценки 

(Дембо —  Рубинштейн, в модификации А.М. При-

хожан) было выявлено, что двое опрошенных (25 %) 

имеют низкую самооценку. У одного респондента 

(12,5 %) выявлен очень высокий уровень самооцен-

ки. Слишком высокий, так же, как и слишком и низ-

кий, уровень самооценки является неблагоприятным 

фактором для личностного развития. Нормальную 

самооценку для данного возраста имеют пять че-

ловек —  высокий показатель у трёх респондентов 

(37,5 %), средний показатель —  у двух (25 %).

Использовав методику «Самооценка личности», 

мы выявили, что один респондент (12,5 %) имеет 

низкий уровень самооценки. Средний уровень само-

оценки имеют пять опрашиваемых (62,5 %). Высокий 

уровень самооценки имеют два респондента (25 %).

Применение методики исследования самооцен-

ки личности (С.А. Будасси) показало, что все респон-

денты имеют адекватную самооценку с различными 

уровнями сформированности. Высокий уровень са-

мооценки имеет 50 % опрашиваемых. Средний пока-

затель самооценки имеют три респондента (37,5 %). 

Один респондент (12,5 %) имеет низкую самооцен-

ку, но онам в рамках адекватной сформированности. 

Чрезмерно высоких и чрезмерно низких уровней са-

мооценки выявлено не было.

Развивающий этап

Данные, полученные по результатам диагно-

стики, послужили основой для реализации коррек-

ционно-развивающей программы по оптимизации 

самооценки и коммуникации старшеклассников с за-

держкой психического развития.

В общий цикл были включены 16 занятий про-

должительностью 40–50 минут, которые проводи-

лись 2 раза в неделю.

Каждое занятие состояло из трёх этапов.

1. Вводный этап. Актуализирующий.

Упражнения, способствующие активизации 

участников, их вхождению во взаимодействие друг 

с другом.

2. Основной этап. Реконструирующий.

Занятия, включающие в себя игры и упражне-

ния, способствующие развитию самооценки и оп-

тимизации коммуникативных навыков.

3. Заключительный этап. Рефлексия занятия.

В конце каждого занятия обязательным услови-

ем было обсуждение проведённого тренинга и под-

ведение итогов.

Контрольный этап

С целью отслеживания результативности кор-

рекционно-развивающей программы был проведён 

контрольный этап. Сравнительные результаты, по-

лученные на этом этапе, позволяют сделать следую-

щие выводы.

1. При обследовании по методике «Выявление 

коммуникативных склонностей учащихся» уровень 

сформированности коммуникативных склонностей 

изменился в положительную сторону: низкий уро-

вень отсутствует. Сформированность коммуника-

тивных склонностей с уровня «ниже среднего» по-

высился до 25 %. Уровень «выше среднего» также 

изменился с 12,5 до 25 %.

2. При обследовании по методике «Тест комму-

никативных умений» зависимый тип общения сни-

зился с 25 до 12,5 %. Компетентный тип общения 

повысился с 37,5 до 62,5 %. Однако агрессивный тип 

общения возрос с 12,5 до 25 %. Это можно объяснить 

тем, что у одного респондента смешанный тип об-

щения (зависимый + агрессивный) преобразовался 

в агрессивный. В данном случае это является непло-

хим результатом, так как выведя подростка из зави-

симого поведения, агрессию можно снять в процессе 

дальнейшей индивидуальной психокоррекционной 

работы. Смешанного типа общения после контроль-

ного этапа не наблюдалось.
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3. При обследовании по методике «Диагности-

ка коммуникативного контроля» коммуникативный 

контроль повысился, низкого уровня теперь не на-

блюдается, средний уровень остался тем же, а высо-

кий уровень возрос с 25 до 37,5 %.

4. При обследовании по методике измерения 

самооценки (Дембо –Рубинштейн, в модификации 

А.М. Прихожан) уровень самооценки имеет положи-

тельную динамику. Высокий уровень снизился с 37,5 

до 25 %, а средний уровень повысился с 25 до 50 %. 

Низкий уровень самооценки отсутствует.

5. При обследовании по методике «Самооценка 

личности» высокий уровень самооценки вырос с 25 

до 50 %. Средний уровень снизился с 62,5 до 50 %, 

низкий уровень —  с 12,5 до 0 %. Чрезмерно высокий 

уровень самооценки отсутствует.

6. При обследовании по методике исследования 

самооценки личности (С.А. Будасси) высокий уро-

вень самооценки составил 50 %. Средний уровень 

повысился с 37,5 до 50 %, а низкий уровень снизил-

ся с 12,5 до 0 %.

ВЫВОДЫ

В результате проведения констатирующего эта-

па обследования подростков с задержкой психиче-

ского развития были выделены 4 типа зависимости 

их коммуникации от самооценки личности: вялый, 

скромный, прогрессивный и смешанный.

1. Вялый тип. Характеризуется низкими или 

средними коммуникативными склонностями и ком-

муникативным контролем, а также низкой самооцен-

кой, зависимым или смешанным способом комму-

никативных умений.

2. Скромный тип. Характеризуется нормальны-

ми / выше среднего / ниже среднего коммуникатив-

ными склонностями и коммуникативным контролем, 

средней самооценкой, зависимым или компетентным 

способом коммуникативных умений.

3. Прогрессивный тип. Характеризуется сред-

ними или высокими показателями проявления ком-

муникативных склонностей и коммуникативного 

контроля, высокой самооценкой и компетентным 

способом коммуникативных умений.

4. Смешанный тип. Характеризуется различны-

ми уровнями всех показателей.

Анализ результатов контрольного этапа обследо-

вания показал, что после проведения коррекционно-

развивающей работы в рамках выделенных типов у 6 

старших подростков с задержкой психического раз-

вития прослеживается зависимость коммуникации 

от уровня самооценки —  чем выше этот уровень, тем 

выше коммуникативные навыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на констатирующем этапе об-

следования было установлено, что старшие подрост-

ки с задержкой психического развития имеют раз-

личные уровни самооценки —  от низкого до очень 

высокого. Коммуникативные навыки также варьи-

руются: некоторые респонденты малоразговорчивы, 

агрессивны в коммуникативном поведении, другие, 

наоборот, любят находиться в центре внимания, ком-

петентны в коммуникации.

На основании полученных результатов выделе-

ны вялый, скромный, прогрессивный и смешанный 

типы зависимости коммуникации подростков с за-

держкой психического развития от их самооценки.

На контрольном этапе, после проведения кор-

рекционно-развивающей работы, были получены 

положительные результаты: уровень самооценки оп-

тимизировался, уровень коммуникативных навыков 

у большинства испытуемых повысился.

Также мы выявили, что успешно скорректиро-

ванная самооценка способствует успешной комму-

никации у старших подростков с задержкой психи-

ческого развития.
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ABSTRACT

The article shows the results of an empirical re-

search of features of development of self-assessment 

as a factor in the successful communication of older 

mentally retarded adolescents. The authors theoret-

ically substantiated and empirically conirmed that 

self-esteem afects the development of the communi-

cation of older mentally retarded adolescents; self-es-

teem contributes to the successful communication of 

this category of children. An empirical study was con-

ducted on a sample of eight grade 9 mentally retarded 

students at the age of 15–17 years on the basis of Pub-

lic Educational Establishment Tula school for handi-

capped children No. 4. The diagnostic program con-

sists of the following methods: «Detection of com-

municative aptitudes of pupils» (R.V. Ovcharova), 

«Discovery of communicative skills of children» (Mi-

chaelson, as adapted by Y.Z. Gilbukh), «Diagnostics 

of communicative control» (M. Schneider), a method 

of measuring self-evaluation by Dembo-Rubinstein 

(as modiied by A.M. Prikhozhan), «Self-identity» 

(O.I. Coils as modiied by B.A. Sosnovsky), and re-

search methodology of self-identity by S.A. Budassi. 

As a result, 4 conditional types were found according 

to the communication from the self-identity of men-

tally retarded adolescents: sluggish, modest, progres-

sive and mixed type. The use of special correctional 

and developmental program makes it possible to op-

timize the self-esteem and thereby increase the level 

of communication skills.

Keywords: older mentally retarded teenagers, 

self-esteem, communication, types of dependence 

of communication on self-esteem.
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