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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМООЦЕНКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС В ГРУППЕ 

Л.А. Черных, к. психол. н., доцент 
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

г. Луганск, ЛНР 

larisa_pon@inbox.ru 

Аннотация. В статье проанализированы межличностные отношения 

дошкольников с нарушением зрения. Проведено констатирующее 

исследование, в результате которого выявлено влияние межличностных 

отношений и самооценки дошкольников со зрительной патологией на 

социальный статус ребенка в группе.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, сенсорная депривация, 

нарушения зрения, социометрический статус, межличностные отношения, 

самооценка.  

В современном обществе все большую актуальность приобретает проблема 

межличностного общения. Это связано с глобальной компьютеризацией и 

большим количеством всевозможных социальных сетей, в которых 

происходит виртуальное общение, далекое от эмоционального 

взаимодействия и истинного взаимовосприятия собеседников, от получения 

эстетического удовольствия от общения. Это является одной из предпосылок 

нарушения коммуникации, перцепции и интеракции в реальной ситуации 

межличностного взаимодействия. С подобными нарушениями сталкиваются 

и люди со сложными нарушениями зрения, в частности, дошкольники, у 

которых зрительный анализатор остается ведущим. Ситуация усугубляется 

особенностями восприятия таких детей, а также психологическими 

особенностями, способствующими формированию самосознания личности 

(самооценки, Я-концепции, самопрезентации), адаптации и интеграции в 

социум. Вследствие сенсорной депривации при сложных нарушениях зрения 

формируется личность с определенными чертами характера и манерой 

поведения, общения.  

Роль зрения в отражении человеком окружающего мира велика. Психическая 

деятельность, по утверждению А.Г. Литвака, – это деятельность по сути 

своей отражательная, причем в ходе антропогенеза у человека 

сформировалась сложная система анализаторов, которая обеспечивает 

поступление информации, необходимой для нормальной жизнедеятельности 

из внешнего мира. В этой системе на первый план выступают зрительная, 

слуховая и тактильно-кинестетическая системы, лежащие в основе так 

называемых гностических, то есть имеющих наибольшую познавательную 

ценность, ощущений и восприятий. При этом зрению принадлежит ведущая 

роль в процессе чувственного отражения. Нарушения зрения влекут за собой 

не только сенсорную (зрительную) депривацию, но и эмоциональную 

(аффективную) и социальную [7].  

В исследованиях М.И. Лисиной, посвященных возникновению общения у 

детей, выделено четыре критерия, одновременное наличие которых служит 



свидетельством того, что у ребенка есть потребность в общении: 1) внимание 

и интерес ребенка к взрослому; 2) эмоциональные проявления ребенка в 

адрес взрослого; 3) инициативные действия ребенка, направленные на 

привлечение интереса взрослого; 4) чувствительность ребенка по отношению 

к взрослому. М.И. Лисина полагает, что совокупная характеристика этих 

критериев свидетельствует об уровне сформированности потребности в 

общении. Приведенные критерии в равной степени показательны как при 

оценке общения ребенка со взрослым, так и в ситуации межличностного 

общения детей [6].  

А.В. Киричук отмечает, что характер отношений в коллективе зависит от 

содержания и формы общения, от доброжелательного психологического 

климата в нем [4].  

При этом В.В. Абраменкова выделяет три уровня межличностных 

отношений:  

1) функционально-ролевые - зафиксированные в специфических для данной 

культуры нормах поведения и реализующие себя в выполнении различных 

ролей (игровых или социальных);  

2) эмоционально-оценочные - проявляющиеся в предпочтениях, симпатиях и 

антипатиях и в различного рода избирательных привязанностях;  

3) личностно-смысловые - при которых мотив одного субъекта приобретает 

личностный смысл для другого [1].  

Несмотря на то, что в старшем дошкольном возрасте именно взаимодействие 

и общение со взрослыми являются решающими факторами развития 

личности и психики ребенка, нельзя недооценивать и роль межличностных 

отношений ребенка со сверстниками.  

Так, в исследованиях Т.А. Репиной, было установлено, что в условиях 

жесткой регламентации активности старших дошкольников со стороны 

взрослого, отношения их между собой характеризуются специфической 

структурой. Одна из ее особенностей состоит в том, что в группе детей в 

процессе свободного общения выделяются преимущественно два типа 

подгрупп детей. Одни из них характеризуются достаточно устойчивыми и 

относительно длительными контактами членов подгруппы, а другие могут 

быть оценены как кратковременные объединения, которые быстро 

распадаются и меняют свой состав [8].  

Нельзя не согласиться с мнением Е.О. Смирновой, которая считает, что 

наиболее распространенным подходом к пониманию межличностных 

отношений старших дошкольников является социометрический [9].  

Я.Л. Коломинский подчеркивает, что положение в группе (коллективе) 

интегрирует роли и статусы личности во всех подструктурах группы 

(коллектива). Причем социометрический статус - это один из основных 

факторов положения личности в подсистеме личных отношений, 

характеризуемый уровнем эмоционального предпочтения данного индивида 

по сравнению с остальными членами группы. Анализируя социометрические 

критерии, он подчеркивает, что при сильном и неопределенном критерии 

выбора выявляется обобщенное эмоционально-оценочное отношение 



выбирающего к выбираемому. Следовательно, социометрический статус 

измеряется числом полученных выборов. Чем больше сверстников выбирают 

данного индивида, тем выше его социометрический статус. Соотношение 

числа членов группы, получивших разное число выборов, квалифицируется 

как статусная структура личных взаимоотношений. В исследованиях автора 

обнаружено, что на социометрическое положение влияют, прежде всего, 

такие личностные факторы, как внешний вид, возраст, умственная 

одаренность, общительность, готовность помочь товарищу и прочее [5].  

Н.Е. Веракса настаивает на том, что специфика межличностного восприятия 

детей и оценивание сверстников с точки зрения наличия положительных и 

отрицательных качеств во многом определяется поло-ролевыми 

особенностями. Девочки гораздо чаще, чем мальчики, оценивают друг друга 

положительно, в то время как мальчики склонны к большему количеству 

отрицательных взаимооценок [2].  

В настоящее время в большинстве случаев применяется терминология, 

выработанная Х.Й. Лийметсом и И.П. Волковой. Термином «звезда» 

обозначают индивидов, которые получают наибольшее число выборов. По 

выражению Дж. Морено, эти люди «привлекают столько выборов, что они 

захватывают центр сцены, подобно звезде». Если количество выборов, 

полученное членом группы, находится ниже среднего уровня, его относят к 

категории «пренебрегаемых». К «изолированным» относят тех испытуемых, 

которые в эксперименте не получили ни одного выбора [3].  

Таким образом, характер межличностных отношений будет определять 

социометрический статус каждого члена группы. Если учесть, что 

межличностные отношения дошкольников с нарушением зрения и без 

зрительной патологии будут различаться по количеству участников 

группового взаимодействия (в силу нарушения зрения у слабовидящих детей 

их будет 1-2 человека в отличие от детей с нормальным зрением, которые 

вступают во взаимодействие по 3-4 человека); по структуре совместной 

игры; по эмоциональному характеру межличностного общения (наличие 

неуверенности, страхов); по уровню самооценки старших дошкольников, то 

предположительно социометрический статус детей будет различаться, а 

самооценка будет влиять на его проявление.  

Для проверки этой гипотезы было проведено констатирующее пилотажное 

исследование. В эксперименте принимали участие старшие дошкольники с 

нарушением зрения в количестве 15 человек, средний возраст 6,5 лет, и дети 

такого же возраста без зрительной патологии в таком же количестве. Базой 

исследования выступили КУ «Детский сад компенсирующего типа № 106» 

для детей с нарушением зрения (9 девочек и 6 мальчиков) и КУ «Детский сад 

№ 133» общеразвивающего типа (10 девочек и 5 мальчиков) г. Луганска, 

ЛНР.  

Нарушение зрения у детей были следующие: 9 детей с гиперметропией 

слабой степени обоих глаз, 1 ребенок с гипоплазией 301  

 



врожденной макулярной области зрительного нерва обоих глаз, 1 ребенок с 

миопией, 1 ребенок с гиперметропическим астигматизмом, 1 ребенок с 

нейромышечным сходящимся косоглазием, 1 ребенок с содружественным 

аккомодационным косоглазием, 1 ребенок с миопией высокой степени, 

амблиопией тяжелой степени обоих глаз, сходящимся косоглазием, 

артифакией обоих глаз.  

Исследование проводилось с помощью психодиагностических методик: тест 

на самооценку ребенка «Лесенка» (Дембо-Рубинштейн), социометрическая 

методика «Два домика» (Марцинковская).  

Рассмотрим результаты самооценки детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения: неадекватно завышенная у 13,3% (2 человека), 

завышенная у 33,4% (5 человек), адекватная у 40% (6 человек), заниженная у 

13,3% (2 человека), что свидетельствует о том, что дети старшего 

дошкольного возраста с патологией зрения неадекватно воспринимают 

окружающую действительность, у половины (7 человек) самосознание 

находится на начальной стадии формирования, дети не видят своих ошибок, 

не могут правильно оценить себя, свои поступки и действия. При этом 2 

человека осознают свой дефект и отличие от других детей, выявляя 

заниженный уровень самооценки. Им свойственно отрицательное отношение 

к себе, неуверенность в собственных силах, отклонение в развитии личности.  

У старших дошкольников без патологии зрения результаты исследования 

самооценки следующие: неадекватно завышенной оценки не наблюдается, 

завышенная самооценка у 13,3% (2 человека), адекватную самооценку имеют 

73,4% (11 человек) и заниженная самооценка у 13,3% (2 человека). 

Завышенная самооценка наблюдается у старших дошкольников в незнакомой 

ситуации и непривычных видах деятельности, низкий уровень самооценки 

показали 2 человека, которые сомневаются в себе, в своих силах и в любви к 

ним родителей, (последние постоянно ссылаются на занятость), что также 

ведет отклонениям в развитии личности детей.  

Результаты социометрической методики у детей с нарушением зрения 

таковы: статус «популярные» или «звезды» получил 1 ребенок (девочка) – 

6,66%, статус «предпочитаемые» получили 10 старших дошкольников – 

66,67% (5 девочек и 5 мальчиков), статус «пренебрегаемые» получило 3 

ребенка – 20% (1 мальчик и 2 девочки), статус «отвергаемые» получил 1 

ребенок – 6,67% (девочка). Таким образом, результаты исследования 

позволяют утверждать, что в группе высокий уровень благополучия 

взаимоотношений, но на деле имеет место фактическая разобщенность 

группы на отдельные пары, т.к. дети вступают во взаимодействие по 2, реже 

3 человека в силу нарушения зрения и ограничения его поля. Часто дети 

предпочитают взаимодействовать с теми, кто им эмоционально ближе, менее 

конфликтен и более уверен в себе, т.е. с детьми с высоким уровнем 

самооценки.  

Результаты социометрической методики у детей старшего дошкольного 

возраста без патологии зрения следующие: статус «популярные» или 

«звезды» получили 5 детей (3 девочки и 2 мальчика) – 33,3%, статус 



«предпочитаемые» получили 7 старших дошкольников – 46,67% (5 девочек и 

2 мальчика), статус «пренебрегаемые» получило 3 ребенка – 20% (1 мальчик 

и 2 девочки), статус «отвергаемые» не получил никто. Результаты 

исследования позволяют утверждать, что в группе высокий уровень 

благополучия взаимоотношений, дети вступают во взаимодействие под 

руководством воспитателя от 4 до 8 человек, по собственной инициативе – от 

3-4 до 6 человек, проводя совместные дидактические и ролевые игры.  

Сопоставляя результаты методики на самооценку и результаты 

социометрической методики, можно констатировать, что у старших 

дошкольников с нарушением зрения неадекватно завышенная самооценка (2 

человека) соответствует статусу «пренебрегаемые», куда их отнесли 

сверстники, заниженная самооценка (2 человека) соответствует статусу 

«пренебрегаемые» и «отвергаемые», адекватная самооценка соответствует 

социометрическому статусу «популярные» и «предпочитаемые».  

У детей без патологии зрения завышенная самооценка (2 человека) 

соответствует статусу «пренебрегаемые» (1 человек) и «предпочитаемые» (1 

человек), заниженная самооценка соответствует статусу «пренебрегаемые», 

дети с адекватной самооценкой получили статус «популярные» и 

«предпочитаемые».  

Выводы:  

1. Самооценка, являясь компонентом самосознания, влияет на 

социометрический статус ребенка в группе сверстников, а, следовательно, на 

его общение и взаимодействие. Гипотеза исследования подтверждена.  

2. Поскольку характер общения зависит от перцептивной (воспринимающей), 

интерактивной (взаимодействующей) и коммуникативной (передающей и 

принимающей информацию) сторон, то у старших дошкольников с 

нарушением зрения межличностное общение и взаимодействие будет 

проходить с определенными особенностями, связанными с каждой из сторон 

общения, вследствие дефекта зрительного анализатора.  

Перспективы исследования: опираясь на вышесказанное, необходимо 

изучить систему личных отношений детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения в группе, для того чтобы целенаправленно формировать 

эти отношения, создать для каждого ребенка в группе благоприятный 

эмоциональный климат, а также для большей продуктивности 

целенаправленной воспитательной деятельности. Следует выявить и развить 

положительные качества у непопулярных детей, поднять заниженную 

самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе 

межличностных отношений. В зависимости от выявленных причин 

необходимо организовать коррекционную работу, направленную на 

повышение социального статуса детей с патологией зрительного анализатора 

и комплексное психолого-педагогическое сопровождение.  
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