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Аннотация. В данной статье представлен вариант изучения уровня ком-

муникативных компетенций у обучающихся старших классов с ТМНР с ис-

пользованием диагностической карты. 
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Принятие Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ способствовало 

включению детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР) в образовательное пространство РФ. Таким образом обучение такой 

категории детей постепенно стало социально значимым механизмом их адапта-

ции. Многие авторы (А.М. Царев, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, С.Д. Забрамная, 

Л.М. Шипицина, Т.Н. Исаева и др.) отмечают трудности коммуникации, что 

является серьезным препятствием во взаимодействии и социализации в обще-

стве.  

На сегодняшний день обучение и коррекция нарушений развития у детей 

ТМНР требует новых технологий. Появляется необходимость поиска новых 

средств воздействия на детей с ТМНР их развития и коррекции коммуникатив-

ной функции. 

Коммуникация есть и остается основой социального взаимодействия. По-

этому, актуальной задачей является подбор соответствующих методов коррек-

ционно-педагогической работы. 

В данной статье мы делаем попытку изучить уровень коммуникативных 

компетенций у обучающихся старших классов с ТМНР. Нами была разработана 
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диагностическая карта, направленная на выявление уровня коммуникатив-

ных компетенций у обучающихся старших классов с ТМНР. 

Анализ теоретических источников позволил нам рассматривать ком-

муникативные компетенции, как: 

• способность функционировать в реальной обстановке общения в ди-

намическом обмене информацией (Savignon S. J. [7]); 

• знание и соблюдение определенных норм общения и привлечение 

внимания собеседника (Gumperz J. [6]); 

• способность выполнения социальных ролей и привлечения к себе 

внимания, как контролировать вербальное и невербальное общение (Еме-

льянов Ю.Н. [1]); 

• способность реализовывать речевое поведение по различным зада-

чам и ситуациям общения (Зимняя И.А. [2]); 

Нами было проведено исследование на базе Государственного казён-

ного образовательного учреждения города Москвы «Школы № 2124» 

«Центра развития и коррекции», основной целью которого служило изуче-

ние и выявление уровня сформированности коммуникативных компетен-

ций у обучающихся старших классов с ТМНР. 

Характеристика экспериментальной группы 

В состав исследуемой группы вошли 10 учащихся с ТМНР 8-9 класса. 

Участники распределились по речевым возможностям следующим обра-

зом: 5 говорящих детей и 5 неговорящих. Участники экспериментальной 

группы обучаются по программе 9.2. (АООП 2 вариант (интеллектуальны-

ми нарушениями)) и 9.1. (АООП 1 вариант (интеллектуальными наруше-

ниями)). 

Формы обучения исследуемой группы: сочетание фронтальной, под-

групповой и индивидуальной работы. Обучающиеся занимаются с логопе-

дом, психологом и дефектологом. 
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Для достижения цели и решения задач исследовани нами была составлена 

диагностическая карта "Коммуникативные компетенции обучающихся с 

ТМНР". В её основу легли работы авторов: Красовской Е.В., Даниловой А.Н. 

[4], Ивановой М.М. [3], а также материал, который был предложен в работах 

Кусовой М.Л., Табатчикова К.Д. [5]. 

В диагностической карте были обозначены такие компоненты коммуника-

тивных компетенций: 

- коммуникативные и организаторские способности; 

- способность к эмпатии; 

- способность к самоконтролю; 

- способность к вербальному и невербальному взаимодействию. 

Каждый компонент коммуникативных компетенций характеризуется та-

кими способностями, как: способность устанавливать контакт, инициация об-

щения, способность взаимодействовать, способность к эмпатии, способность к 

саморегуляции, способность реагировать на поведение сверстника, взаимодей-

ствие со сверстниками с использованием вербальных/ невербальных средств, 

характер взаимодействия обучающихся.  

Интенсивность каждой способности оценивалась в баллах от низкой к до-

статочной (от 1 до 3). По количеству набранных баллов нами определялся уро-

вень компонента каждой коммуникативной компетенции. Отдельно выявлялся 

уровень у группы говорящих обучающихся и отдельно у группы неговорящих 

обучающихся.  

 

Компоненты коммуникатив-

ной компетенции 

Способности коммуникативной компе-

тенции 

Баллы 

 

 

 

 

 

Способность устанавливать контакт  

Контакт не устанавливает 1 

Стремится установить контакт 2 

Оперативно устанавливает контакт 3 

Инициация общения  
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1.Коммуникативные и орга-

низаторские способности 

Не инициирует общение 1 

Иногда инициирует общение 2 

Инициирует общение 3 

Способность взаимодействовать  

Ребенок не взаимодействует и не может 

поддержать взаимодействие 

1 

Ребенок взаимодействует, но не может 

поддержать взаимодействие 

2 

Ребенок взаимодействует и может это вза-

имодействие поддержать 

3 

 

 

 

2. Способность к эмпатии 

Способность к эмпатии  

Не понимает эмоциональное состояние 

сверстника и не сопереживает ему 

1 

Не всегда понимает эмоциональное состо-

яние сверстника и сопереживает ему 

2 

Понимает эмоциональное состояние 

сверстника и не сопереживает ему 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3. Способность к само-

контролю 

Способность к саморегуляции  

Не способен к регуляции своего поведения 

при общении 

1 

Не всегда способен к регуляции своего по-

ведения при общении 

2 

Способен к регуляции своего поведения 

при общении 

3 

Способность реагировать на поведение 

сверстника 

 

Реакция на поведение сверстника отсут-

ствует 

1 

Не всегда реагирует на поведение сверст-

ника 

2 

Активно реагирует на поведение сверстни-

ка 

 

3 
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4.Способность к вербальному 

и невербальному взаимодей-

ствию 

Взаимодействие со сверстниками с ис-

пользованием вербальных/ невербаль-

ных средств 

 

Способности использования вербаль-

ных/невербальных средств общения непро-

явлены 

1 

Способности использования вербаль-

ных/невербальных средств неустойчивая 

2 

Ребенок способен использовать вербаль-

ные/невербальные средства общения 

3 

Характер взаимодействия обучающихся  

Конфликтное взаимодействие (соперниче-

ство, драки и т.д) 

1 

Нейтральное взаимодействие 2 

Позитивное сотрудничество 3 

 

Далее мы определили общий уровень коммуникативных компетенций от-

дельно на группу говорящих обучающихся 8-9 классов с ТМНР и отдельно на 

группу неговорящих обучающихся 8-9 классов с ТМНР.  

Для определения каждого уровня мы производили расчет. Наибольшее ко-

личество баллов, которое могла набрать экспериментальная группа составляла 

120 баллов. Отталкиваясь от этого количества баллов, мы определили уровни 

коммуникативных компетенций: низкий до 40, средний - от 40 до 70 баллов, 

достаточный – от 70 до 120 баллов. 

После изучения коммуникативных компетенций мы рассчитали общий 

балл, что определяет уровень их сформированности у обучающихся старших 

классов с ТМНР, владеющих речью. 

Полученные 88 баллов находятся в диапазоне достаточного уровня, но на 

низкой границе со средним.  
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Также мы рассчитали общий балл уровня сформированности комму-

никативных компетенций у обучающихся старших классов с ТМНР, не 

владеющих речью. Мы получили 61 баллов, находящихся в диапазоне 

среднего уровня.  

Затем, мы сравнили полученные результаты групп, говорящих и негово-

рящих обучающихся.  

Сравнительный анализ показал (табл. 2, рис. 1), что группа говорящих 

обучающихся получила более высокие результаты по всем компонентам.  

Говорящие обучающиеся вполне самостоятельны в общении, активны 

в ходе взаимодействия. Не всегда точно улавливают эмоции окружающих, 

однако стремятся к этому. 

Неговорящие обучающиеся не самостоятельны в общении, безыници-

ативны, эмоциональность по отношению к окружающим как правило сни-

жена, их включенность во взаимодействие нерегулярна, инициатива в ходе 

общения проявляется крайне редко. 

Сравнительный анализ результатов изучения коммуникативных ком-

петенций группы говорящих и группы неговорящих. 

Таблица 2 

 

 

Обу-

чаю-

щиеся 

Спо-

соб-

ность 

уста-

навли-

вать 

контакт 

Ини-

циа-

ция 

об-

ще-

ния 

Спо-

соб-

ность 

взаи-

модей-

ствия 

Спо-

соб-

ность к 

эмпа-

тии 

Спо-

соб-

ность к 

само-

регу-

ляции 

Спо-

соб-

ность 

реаги-

ровать 

на по-

веде-

ние 

сверст

ника 

Исполь-

зование 

вер-

баль-

ных/нев

ербаль-

ных 

средств 

Харак-

тер 

взаи-

модей-

ствия 

Гово-

рящие  

12 12 11 8 11 11 12 11 

Него-

воря-

щие  

7 6 7 6 7 10 9 9 
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Рисунок 1- Сравнительный анализ результатов изучения коммуникативных  

компетенций группы говорящих и группы неговорящих 

 

Сравнение двух групп обучающихся выявило более высокий уровень ком-

муникативных компетенций у говорящих обучающихся. Мы можем это объяс-

нить тем, что владение устной речью создаёт большие возможности для повы-

шения коммуникативных возможностей обучающихся. Однако, если мы будем 

сравнивать полученные результаты по всем компонентам, то видна их одинако-

вая динамика и в группе говорящих, и в группе неговорящих обучающихся. 

Сопоставляя баллы, мы обратили внимание на компоненты эмпатия, спо-

собность реагировать на поведения сверстника и характер взаимодействия. Раз-

ница в показателях минимальная в 1-2 балла. Эти компоненты взаимодополня-

емы и связаны между собой. Мы можем сделать предположение, что владение 

вербальной речью в данном случае не играет большую роль. Хотелось бы отме-

тить, что способность к эмпатии в обеих группах обучающихся получила 

наименьший результат. Обучающиеся не могут понять потребностей собесед-

ника, вчувствоваться в него, соотносить его чувства с собой. Мы наблюдаем у 

них малодифференциированность, бедность либо отсутствие оттенков пережи-

ваний, чувства однообразны и неустойчивы, и чаще всего ограничиваются со-

стояниями удовольствия или неудовольствия и возникают только при непо-

средственном воздействии на обучающегося.  
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Между тем наибольший результат у обеих групп мы можем наблю-

дать в способности реагировать на поведение сверстника 

Мы видим, что обучающиеся могут реагировать на поведение собе-

седника, но не могут вживаться в него и считывать его чувства и эмоции. У 

обучающихся не происходит эмоционального общения друг с другом. 

Таким образом полученные нами результаты определили дальнейшее 

направление коррекционно-развивающей работы. 
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