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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Л.А.Черных 
ЛНУ имени Тараса Шевченко, г. Луганск, larisa_pon@inbox.ru 

Аннотация. В статье представлен анализпроблемы взаимоотношений со 

сверстниками детей младшего школьного возраста с нарушением зрения в трудах 

отечественных ученых. Подчеркнута актуальность выделенной проблемы и 

предложены пути ее решения. 

Ключевые слова: взаимоотношения, младшие школьники с нарушением зрения, 

зрительная депривация, личностная дезадаптация. 

Проблема взаимоотношений человека друг с другом набирает все большую 

популярность в современном мире. Выстраивание продуктивных взаимоотношений 

с окружающими помогает человеку адаптироваться к различным ситуациям и 

условиям, решать спорные и сложные вопросы, договариваться, добиваться своих 

целей, формировать ценности и моральность, способствует личностному росту. 

Особую актуальность приобретает проблема взаимоотношений у детей с 

нарушением зрения в силу специфики их восприятия действительности, 

особенностей познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер жизни. 

Такая проблема возникает в дошкольном возрасте и обостряется в младшем 

школьном в связи со сменой ведущего вида деятельности и связанных с этой 

деятельностью изменяющихся требований к личности школьника. Развитие 

личности ребенка с дефектом зрения протекает в сложных условиях, которые 

связанны с трудностями общения с окружающими людьми, замедленным 

процессом переработки информации, с более бедным и менее разнообразным 

опытом.  

Авторы, исследовавшие проблему взаимоотношений младших школьников с 

нарушением зрения, отмечают особое влияние зрительной депривации на 

формирование личности. Так, А. М. Жихарев утверждает, что дети с глубокими 

нарушениями зрения в школьном возрасте начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих детей, а в подростковом - по-настоящему переживать свое 

физическое несовершенство. Наличие у них недостатков зрения и осознание своего 

отличия от нормально видящих приобретает личностный смысл [1].  

По утверждению И.П. Волковой, нарушения зрения влекут за собой не только 

сенсорную (зрительную) депривацию, но и эмоциональную (аффективную) и 

социальную. При этом следует также иметь в виду, что при врожденной или рано 

приобретенной слепоте, дети оказываются лишенными не только зрительных 

стимулов - у них происходит резкое сокращение стимуляции других модальностей 

в связи с недостаточным развитием сохранных анализаторов, ограниченной 

мобильностью, бедностью социальных связей и отношений. Все это влечет за 

собой заметные и весьма разнообразные сдвиги в поведении, соматическом 

состоянии, достаточно часто при слепоте и слабовидении наблюдаются нервно-

психические нарушения. Дети с нарушением зрения являются группой риска с 

точки зрения возможных проявлений личностной дезадаптации, обусловленной 

сложным сочетанием биологических, социальных и аномальных факторов [2].  

Л.С. Выготский отмечал, что дефекты зрения нарушают взаимодействие человека 

со средой, в результате при врожденной или рано возникшей слепоте затрудняется 

установление социальных связей и отношений, дающих в результате «социальную 

ненормальность поведения». Основные и наиболее тяжелые последствия слепоты 



лишь косвенно связаны с органическим дефектом и являются в первую очередь 

следствием нарушений социальных отношений [3].  

Значительную роль в процессе интеграции и социализации незрячего человека, 

отмечает Е.А. Клопота, играет создание позитивного образа. Трудности 

формирования «Я-концепции» и «Я-образа» связаны с ошибочными 

представлениями об окружающем мире и своем месте в нем. Адекватность 

восприятия измеряется успешностью реализации собственных потребностей и 

возможностей в социуме. Для решения данной задачи необходимо позитивное 

взаимодействие со зрячими людьми, развитие общения детей с нарушениями 

зрения, начиная с детского возраста [5, с. 35]. Трудности во взаимоотношении 

многих слепых и слабовидящих детей связаны с тем, что они не умеют жить в 

коллективе: подчинять свои интересы коллективным, делиться игрушками, 

школьными принадлежностями, сопереживать неудачам товарищей, радоваться их 

успехам, уметь сотрудничать и кооперироваться в работе. Малая активность при 

вступлении в контакт и в ответах на обращения из-за отсутствия навыков ведения 

бесед, диалогов. Мотивация выборов в отношениях со сверстниками отличается 

эгоцентричностью, субъективностью и неадекватностью. Как правило, она 

представлена обобщенным положительным отношением к сверстнику или 

объяснением выбора его положительным качеством.  

Л.Л. Баландина отмечает, что к школьному возрасту у слепых и слабовидящих 

могут возникать отчетливые патохарактерологические черты личности 

психогенного происхождения. Они - результат осознания ребенком своей 

неполноценности. В этом возрасте дети склонны к настороженности по отношению 

к окружающим («идея отношения»). В это же время проявляются болезненная 

застенчивость, ранимость, стремление к уединению, хотя у некоторых подростков 

и юношей в поведении можно наблюдать агрессивность, игнорирование своего 

дефекта (идея гиперкомпенсации). Отмечаются частые случаи аутизма - ухода в 

себя (безынициативность, бездеятельность, недоступность, необщительность). При 

слабовидении указанные расстройства проявляются в ослабленном виде, а у 

значительной части слабовидящих вообще отсутствуют [1].  

Слепота создает затруднения при вхождении слепого ребенка в жизнь. Фактически 

дефект реализуется как социальный вывих. Слепота ставит своего носителя на 

определенную и затрудненную социальную позицию. Чувство малоценности, 

неуверенность и слабость возникают как результат оценки слепым своей позиции. 

Как реакция психического аппарата развиваются тенденции к сверхкомпенсации. 

Они направлены на формирование социально полноценной личности, на 

завоевание позиции в общественной жизни.  

Межличностные отношения школьников с нарушениями зрения имеют свои 

особенности. Если такой ребёнок оказывается в коллективе с детьми с нормальным 

зрением, отмечает О.А. Иванникова, то велика вероятность того, что они будут в 

числе «изгоев» или «не предпочитаемых», т. к. они не умеют взаимодействовать с 

окружающими, что обусловлено зрительной депривацией, а, следовательно, 

непониманием действий сверстников, с которым выполняется совместная работа. У 

слабовидящих детей процент попадания в число изгоев меньше, т. к. они могут 

взаимодействовать со сверстниками. Дети, имеющие поражение ЦНС имеют 

большие трудности во взаимодействии со сверстниками. Это обусловлено тем, что 

они часто проявляют агрессию, не делятся игрушками, могут ударить других детей. 

Большое влияние на межличностные отношения детей с нарушениями зрения как с 



детьми в норме, так и с детьми с патологией зрения, оказывает отношение 

педагога, то, как он взаимодействует с учениками [4]. Таким образом, О.А. 

Иванникова утверждает, что ограниченные контакты с окружающими влекут за 

собой замкнутость, некоммуникабельность, стремление уйти в свой внутренний 

мир. Всё это показывает, что устойчивые свойства личности слепых 

(направленность, способности, темперамент, характер) лишь косвенно связаны с 

дефектами зрения. В одном случае эта связь обусловлена недостатками в области 

чувственного познания и неудачным опытом познавательной и ориентировочной 

деятельности (боязнь нового), а в другом - неблагоприятными условиями 

воспитания, выпадением из коллектива, ограничением деятельности, 

отрицательными результатами попыток налаживания контактов со зрячими. Ещё 

менее выражена связь между формированием отдельных структурных компонентов 

личности и глубиной и временем возникновения первичного дефекта. То есть, в 

формировании основных свойств личности на первый план выходят социальные 

факторы, в частности, межличностное общение, действие которых не зависимо от 

патологии зрения [4].  

Из вышесказанного следует, что от того, насколько успешно будет проходить 

становление личности слабовидящего и незрячего ребенка в группе, зависят его 

возможности интеграции в общество в будущем. В связи с этим возрастает 

актуальность организации целенаправленного психологического сопровождения 

незрячих и слабовидящих детей с момента их поступления в ДОУ, в рамках 

которого психологами и тифлопедагогами осуществлялась бы работа по снижению 

трудностей в социально-психологической адаптации на всех этапах развития 

личности ребенка.  
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