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ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

В современном мире одной из наиболее актуальных проблем общения являете» 
проблема социального восприятия, установления на этой основе взаимопонимаащ 
и организация эффективного взаимодействия между людьми и социальными группами. 
Специфика общения и познания людьми друга является центральной в системе соци-
альных наук - философии (Л.П. Буева, М.С. Каган, В.М. Соковнин), психологии 
(Г.М. Андреева, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, С.К. Бондырева, ЯЛ. Коломинский, 
С.В. Кондратьева, М.И. Лисина, Д. Майерс, В.Н. Мясищев и др.), педагогики 
(А.В. Мудрик). 

Б.Д. Парыгин и Г.А. Андреева рассматривали общение как сложный многогранный 
процесс, включающий информационный процесс (коммуникацию), процесс взаимодей-
ствия (интеракцию) и процессы установления отношений, взаимопонимания и взаимо-
влияния (социальная перцепция). В'связи с этим, Г.М. Андреева выделяет три взаимо-
связанные стороны общения: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 
При учете тесной взаимосвязи и взаимодействия выделенных блоков нас интересует 
главным образом последний. Под перцептивной стороной общения понимается процесс 
восприятия и познания людьми социальных объектов (других людей, самих себя, соци-
альных групп и общностей и т.д.). 

Характер общения детей с интеллектуальной недостаточностью со взрослыми 
и сверстниками, восприятие и познание партнера по общению и самопознание имеют 
важное значение для становления и развития личности, социализации и интеграции лиц 
данной категории в общество. От глубины, дифференцированное™ и качества образа 
восприятия зависит оценка личности партнера по общению и формирование установок 
в общении. Для успешного функционирования в системе межличностных отношений 
ребенку необходимо уметь понимать поступки и эмоциональные состояния людей, 
ориентироваться в различных социальных ситуациях, оценивать и разрешать противо-
речия в общении и прогнозировать реакции других людей. 

Недостаточно внимание уделяется в научной литературе исследованиям специфи-
ки восприятия партнера по общению людьми с интеллектуальной недостаточностью. 
Среди немногочисленных работ, посвященных этой проблеме можно отметить иссле-
дования Н.И. Кинстлер, Н.А. Першиной и Н.Б. Шевченко. В работах названных авторов 
установлены психологические особенности восприятия и понимания детьми с интел-
лектуальной недостаточностью эмоциональных состояний другого человека по внеш-
ним признакам (походка, интонация, тактильно-кинестезические знаки). Исследования 
Е.А. Евлаховой и Ж.И. Намазбаевой показывают, что восприятие выразительных дви-
жений и выражений лиц труднодоступны детям с интеллектуальной недостаточностью, 
им легче распознавать внешнее проявление простейших эмоций. 

«Специфика восприятия при интеллектуальном недоразвитии обусловлена 
не изменениями самих воспринимающих аппаратов, а незрелостью восприятия 
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^ сложной психической деятельности» [1]. В коррекционной психологии отражение 
получили исследования восприятия сенсорных эталонов, слухового и зрительного вос-
приятия, восприятия времени и пространственной ориентировки. Ряд исследований, 
проведенных под руководством И.М. Соловьева, демонстрирует, 
что при интеллектуальном недоразвитии восприятие характеризуется замедленностью, 
узостью и слабой дифференцированностью. Социальная перцепция как «восприятие, 
понимание и оценка людьми социальных объектов и ситуаций» [2, с. 241] имеет свою 
специфику, следовательно, требует отдельных исследований. К числу специфических 
черт перцептивной стороны общения относят: 

1. многогранность и постоянное изменение объекта восприятия; 
2. результат социально-перцептивных действий представляет собой скорее 

не образ, а его интерпретацию и понимание познающим субъектом; 
3. сложность самого процесса социальной перцепции, в котором слиты когнитив-

ные и аффективные компоненты. В связи с этим восприятие человека и группы требует 
более высокого уровня развития перцептивных процессов, чем сенсорное восприятие 
неодушевленных предметов. 

Рассмотрим проявления выше перечисленных особенностей у детей 
с интеллектуальной недостаточностью. «Учитывая необыкновенную сложность человека 
как объекта познания, а также тот факт, что предметом познания здесь выступают скры-
тые от внешнего наблюдения личностные качества, нетрудно предположить, что 
для детей с интеллектуальной недостаточностью такая задача представляется почти не-
разрешимой» [1]. Восприятие личностных и индивидуальных качеств человека отличаег-
ся ситуативностью и конкретностью, слабой дифференцированностью, шаблонностью 
(хороший-плохой, умный-глупый и т.д.). Характеристики другого носят примитивный, 
свернутый характер, с низким уровнем обобщений. Для детей с интеллектуальной недо-
статочностью так же, как и для детей с трудностями в обучении характерно называние 
действий и поступков человека («оц дал мне яблоко»), а не свойств и качеств его личности 
(щедрость). Интеллектуальные качества личности даже в старших классах вспомогатель-
ной школы выделяются и осознаются с большим трудом. 

Особую сложность вызывает необходимость оценки и прогноза поведения социально-
го объекта. Оценочные суждения и мыслительные операции у детей с интеллектуальным 
недоразвитием зависят от эмоций. Оценки при интеллектуальном недоразвитии, как пра-
вило, поверхностны, критерии их отличаются неустойчивостью, зависят от внешних об-
стоятельств [1]. В решении этой проблемы значительную роль приобретает формирование 
У учащихся моральной оценки поступков (Н.М. Буфетов) [3, с. 56]. 

Ситуации, когда объектом социального познания выступает сам ребенок 
с интеллектуальной недостаточностью, описаны Ч.Б. Кожалиевой [3, с. 55]. Младшие под-
Ростки (10-11 лет) в самооценке ориентируются на мнение взрослых, у них 
не сформировано представление о том, как их оценивают окружающие. У старших под-
Ростков (14-15 лет) повышается возможность саморефлексии, однако они продолжают 
ориентироваться на мнение взрослого, что объясняется их инфантильностью. 

Б.И. Пинский исследовал отношение детей с интеллектуальной недостаточностью 
к ситуации оценки. Школьники с интеллектуальным недоразвитием не проявили активно-
сти. направленной на улучшение работы в ситуации оценки, таким образом, было выявле-
но, что зависимость действий от оценочной ситуации учащихся с интеллектуальной недо-
статочностью меньше, чем это наблюдается у учащихся массовой школы. 

Развитие социально-перцептивных процессов тесно связано с уровнем развития мыш-
ления и эмоционально-волевой сферы. Мышление детей с интеллектуальной недостаточ-
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ностью предельно конкретно и лишено способности к обобщениям. Образы социальной 
перцепции ситуативны, логически противоречивы (иногда выражены в диаметрально про-
тивоположных категориях), стереотипны. Соответствующая информация пропускаете» 
через примитивные когнитивные структуры и эталоны, несущественные данные могут ги-
перболизироваться, а значимые элементы социального объекта игнорироваться. В резуль-
тате ребенок с интеллектуальной недостаточностью получает крайне упрощенную и плохо 
расчлененную картину социально-психологической реальности. Логическая непоследова-
тельность мышления и повышенная зависимость его от ситуационных потребностей и 
эмоциональных состояний делают ее противоречивой и неустойчивой. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью обнаруживаются отклоненш 
в развитии не только познавательной, но и эмоциональной сферы. Для них характерна 
недостаточная дифференцированность и осознанность эмоций, часто эмоциональные 
проявления неадекватны социальной ситуации по силе и содержанию. 

Примитивность интересов, недоразвитая речь, бедность представлений, поверхност-
ность осмысления окружающего мира осложняют контакты подростков со сверстниками 
и взрослыми, вызывают трудности внутри коллективного общения (В.А. Варянен). Не-
сформированность навыков общения, недостатки эмоционально-волевой сферы, отсут-
ствие способности к произвольной регуляции восприятия, отсутствие умения адекватно 
распознавать намерения партнера по общению и правильно выстраивать линию поведе-
ния являются главной причиной дезадаптации подростков с проблемами в развитии в со-
циальной среде (O.K. Лгавелян). Недостаточная адекватность межличностного восприя-
тия детей с интеллектуальной недостаточностью практически труднопреодолима. Дега 
с интеллектуальной недостаточностью редко выступают инициаторами диалога, в связи 
с чем, следует сделать вывод о необходимости специально организованного обучения 
навыкам общения и социальной перцепции детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Развитие и формирование умения адекватно воспринимать и оценивать партнера по об-
щению способствует развитию социальной компетентности, что, но мнению 
A.M. Щербакова и Н.В. Москоленко, является «основным направлением работы коррек-
ционно-образовательных учреждений VIII вида» [3, с. 108]. Целенаправленное психоло-
го-педагогическое воздействие, применение приемов психодрамы, кукло- и арттерапии 
имеет широкие психокоррекциошше возможности, что подтверждается данными, полу-
ченными в исследованиях А.И. Копьгшна, Д.М. Маллаева, П.О. Омаровой и др. 
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Цикл занятий «Беларусь для мяне мая р< 
педагога но описанию и определению сформи 
«Беларусь» у учащихся и расстановке приори 
туры и содержания ассоциативного поля. 

Цикл занятий «Беларусь для мяне мая 
тельное и постепенное обогащение общего I 
ностного культурологического опыта учащих 
тельным изменениям при повторном прове; 
ского эксперимента и методик, направленны) 
ской позиции учащихся. 

Особое внимание, после реализации зан$ 
ассоциирования. Эффективность занятий 

1. выявления новых направлений ассоци 
2. появления новых ассоциаций в каждо 
3. наличие предложений, которые подче 
4. стремление учащихся пояснить accoi 

(например: животные аист, зубр, журавль 
собор, Лидский замок, Коложская церковь и 

5. большее количество реакций, которь 
рактера. 

Рекомендации по проведению заняты/ 
1. педагог владеет технологией провел 

го эксперимента (ознакомится с соответств; 
2. первый этап формирования ассоциа" 

стичсский (свободный и направленный m 
римепт); второй этап - интерпретационнь 
этап - разработка, дополнение, коррекгир 
циативного поля концепта «Беларусь»; че 
проведение свободного и направленного 
перимента); пятый - анализ эффективное! 
го экспериментов); шестой этап - заключе 
занятий; 3. до проведения занятий проанализи] 

4. выделить те направления ассоциир 
тельной наполненностью; 

5. процедура анализа ассоциативноп 
ющие этапы: 

S подсчет количественных показате 
женный стимул (частота встречаемости)! 

S формирование ассоциативного по. 
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